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Введение 

 Идею составить книжку о семейной психологии мне подсказала 
группа людей, чьи родственники находятся у нас в реабилитационном 
наркологическом центре «Ренессанс» (г. Воронеж).  

 Сложная ситуация, в которой сформировалась зависимость 
одного из членов семьи, порою не позволяет его родственникам 
находить нужного ресурса для осознавания этой беды. Долгими годами 
формировалась проблема, а для восстановления здоровья души и тела, 
коррекции отношений с близкими людьми времени остается мало – 
очень быстро разрушается организм наркопотребителя. Тому 
способствует появление современных наркотических веществ (соли, 
спайсы и т. п.), которые делают своё «дьявольское дело» 
катастрофически молниеносно! Порою достаточно употребить несколько 
раз эти наркотики, чтобы существенно нарушить здоровье. 

 По причине того, что зависимость – семейная болезнь, пособие 
по семейной психологии как нельзя, кстати, особенно когда составлено 
таким образом, чтобы ознакомление с ним занимало немного времени и 
приносило максимум конкретной и нужной информации. 

 Как и в борьбе с любым врагом, так и с врагом человеческим - 
«наркобесом» -  приходится переводить свое сознание в так называемое 
«боевое состояние», при котором вся активность должна подчиняться 
конкретным, эффективным и строгим правилам, в нашем случае, 
правилам выздоровления. Они могут выглядеть как наставления для 
родственников зависимого человека: 

1) позвольте химически зависимому человеку жить настолько плохо, 
насколько он сам к этому стремится, постарайтесь не улучшать ему его 
жизнь, максимально лишив его всех привычных привилегий; 

2) перестаньте себя обманывать и жить в заблуждении, будто сами 
знаете, как решить проблему болезни и что сможете сами изменить 
поведение человека; 

3) перестаньте скрывать от всех, что ваш родственник зависимый; 

4) перестаньте выручать и откупать его от полиции, отдавать за него 
долги; пусть за свои поступки несет ответственность сам; 

5) не отбирайте те деньги, которые у него есть, пусть распоряжается ими 
сам, позвольте ему выбирать, на что их тратить, но и не стремитесь 
давать ему «взаймы»; 
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6) когда зависимый человек находится в состоянии опьянения, не нужно 
с ним скандалить и конфликтовать; 

7) перестаньте читать ему морали о его употреблении, лучше говорите о 
своей боли и о своих материальных потерях, обязательно с приведением 
конкретных дат и мест; 

8) постарайтесь сделать так, что бы он сам нашел информацию о 
наркологической клинике, лечении наркомании и лечении алкоголизма, 
можете указать лишь источники, где брали эту информацию сами; 

9) обязательно ходите на группы для родственников людей, зависимых 
от ПАВ (психоактивных веществ); только там вы получите необходимую 
информацию и поддержку. 

 Основная идея перечисленных выше рекомендаций – создать 
условия для мотивации к выздоровлению зависимого человека. К 
сожалению, на первом этапе, только дискомфорт (как пока единственная 
эффективная мотивация) будет побуждать его начинать лечение. И это 
станет не легким испытанием для всех членов семьи. 

 Указанные наставления являются крайними мерами, когда 
ситуация доведена до предела. Соответственно, и душевное состояние 
всей семьи будет находиться на пределе своих ресурсов. Поэтому я, 
собирая материал, нацеливался, в первую очередь, на помощь семье в 
информативном восполнении этих ресурсов. Судьба нам предлагает 
множество возможностей сглаживать ситуацию или вовсе не развивать 
её до острого накала. О таких возможностях рассказано в этой книге. 

 Я и мои коллеги в реабилитационном центре «Ренессанс» (г. 
Воронеж) уверены в том, что зависимость и созависимость, по сути, 
формируют друг друга. Семья, пораженная гиперопёкой или 
попустительством кого-то из родителей, уродством внутрисемейных 
отношений, психическими патологиями, семейным алкоголизмом и т.п. 
скорее всего, вынудит  самого личностно незрелого члена семьи занять 
позицию типа «козла отпущения», что приведет последнего к 
девиантному поведению и, возможно, к употреблению ПАВ.  

 Бывает и так, что попавший под влияние дурной компании 
подросток, не получая необходимой поддержки в своей относительно 
благополучной семье, будет уязвим для псевдоподдержки той компании 
и приобщится к употреблению ПАВ, чтобы стать «своим» среди так 
называемых друзей. А может, он просто попробует «химикалий» из 
наивного любопытства. В любом случае, вещество достаточно быстро 
изуродует характер подростка, который примется уродовать отношения в 
семье, заставляя своих родственников и себя страдать из-за этого. 

http://www.czm-crimea.com.ua/lechenie-narkomanii
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 Я очень хочу, чтобы настоящий материал использовался не для 
поиска оправданий или порицаний своему или чужому поведению, но 
был источником вдохновения и возможностей изменить ситуацию к 
лучшему. Ибо всё в наших руках! 

 Стиль книги позволяет последовательно оценить структуру души 
членов своей семьи, отношений между ними, осознать их патологию 
(если таковая имеется) и ознакомиться со способами решения и 
профилактики тех или иных семейных проблем. Этому, в частности, 
способствует научное рассмотрение семьи с позиции её жизненных 
этапов: 

1. Мальчик и девочка. 2. Жених и невеста. 3. Муж и жена. 4. Мама и 
папа. 5. Дедушка и бабушка. 

 Каждый этап жизни семьи характеризуется биологическими, 
психологическими, социальными и духовными процессами, состояниями 
и свойствами личности, возрастными особенностями, которые 
одновременно и стабилизируют семейную атмосферу и способствуют 
продвижению семьи через эти неизбежные этапы. Об этом, в том числе, 
повествует глава «Проблемы жизненного цикла семьи» Александра 
Черникова, системного семейного психотерапевта. 

 Главу о семейной жизни по слову преподобного старца Паисия 
Святогорца я с удовольствием и особым трепетом поместил в сборнике в 
надежде духовного погружения читателя в основы святоотеческого 
учения о душе.  

 Итак, представлено три взгляда на семью: академический, 
системно - семейный и святоотеческий. Надеюсь, что некоторые 
незначительные расхождения между этими взглядами не помешают вам, 
уважаемые читатели, составить нужное знание о собственной семье. В 
целом, о здоровой семье можно говорить, когда она способна сохранять 
свою структуру, удовлетворять нужды своих членов и без помех 
продвигаться по жизненным этапам своего развития. Как именно 
формируется здоровая семья, что может этому мешать и как удалять 
препятствия семейному здоровью – об этом данная книга.   
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Основные понятия 

 Для понимания механизма психического развития ребенка, его 
значения в ходе развития и дальнейшего его становления как 
полноценного члена семьи выделим основные составляющие. 

 

Социальная ситуация развития ребенка 
 Первым основным понятием механизма психического развития 
является так называемая социальная ситуация развития ребенка.  Это 
та конкретная форма значимых для ребенка отношений, в которых он 
находится с окружающей его действительностью (прежде всего 
социальной) в тот или иной период своей жизни. Социальная ситуация 
развития – это исходный момент для всех изменений, происходящих в 
развитии ребенка в течение данного возрастного периода. Она 
полностью определяет формы и пути развития ребенка, виды 
деятельности, приобретаемые им новые психические свойства и 
качества. Каждый возраст характеризуется специфической, 
единственной и неповторимой социальной ситуацией развития. Только 
оценив социальную ситуацию развития, мы сможем выяснить и понять, 
как возникают и развиваются те или иные психологические 
новообразования, которые являются результатом возрастного развития 
ребенка. 

 Именно в рамках социальной ситуации развития возникает и 
развивается ведущий вид (тип) деятельности. 

 
Ведущая деятельность 

 Ведущая деятельность  – это та деятельность ребенка в рамках 
социальной ситуации развития, выполнение которой определяет 
возникновение и формирование у него основных психологических 
новообразований на данной ступени развития. 

 Каждая стадия психического развития ребенка (каждая новая 
социальная ситуация развития) характеризуется соответствующим типом 
ведущей деятельности. Признаком перехода от одной стадии к другой 
является изменение ведущего типа деятельности. Ведущая 
деятельность характеризует определенный этап развития, выступает 
значимым критерием для его диагностики. Ведущая деятельность не 
появляется сразу, а проходит свое развитие в рамках той или иной 
социальной ситуации. Ведущая деятельность обусловливает основные 
изменения в психическом развитии, и прежде всего появление новых 
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психических образований. Современные данные позволяют выделить 
следующие виды ведущей деятельности. 

1. Непосредственное эмоциональное общение ребенка с 
взрослыми, присущее младенцу с первых недель жизни и до года. 
Благодаря нему у младенца формируются такие психические 
новообразования, как потребность в общении с другими людьми и 
хватание в качестве основы мануальных и предметных действий. 

2. Предметно - манипулятивная деятельность  ребенка, характерная 
для раннего детского возраста (от 1 года до 3 лет). 

3. Игровая деятельность или сюжетно - ролевая игра,  присущая 
детям дошкольного возраста (от 3 до 6 лет). 

4. Учебная деятельность  младших школьников от 6 до 10–11 лет. 

5. Общение подростков в возрасте от 10–11 до 15 лет  в разных видах 
деятельности (трудовой, учебной, спортивной, художественной и т. д.). 

 Каждый вид ведущей деятельности порождает свои эффекты в 
виде новых психических структур, качеств и свойств.  

 В рамках ведущей деятельности происходит тренировка и 
развитие всех психических функций ребенка, что, в конечном счете, 
приводит к их качественным изменениям. Растущие психические 
возможности ребенка естественным образом являются источником 
противоречий в системе взаимоотношений ребенка с взрослыми. Эти 
противоречия находят свое выражение в несоответствии новых 
психологических возможностей ребенка старой форме его 
взаимоотношений с окружающими людьми. Именно в этот момент 
наступает так называемый кризис развития. 

 

Кризис развития 
 Кризис развития  – это следующий основной элемент механизма 
развития ребенка. Это сосредоточение резких и капитальных сдвигов и 
смещений, изменений и переломов в личности ребенка. Кризис – это 
переломный пункт в нормальном течении психического развития. Он 
возникает тогда, когда внутренний ход детского развития завершил 
какой-то цикл и переход к следующему циклу будет обязательно 
переломным. Кризис – это цепь внутренних изменений ребенка при 
относительно незначительных внешних изменениях. Сущностью каждого 
кризиса является перестройка внутреннего переживания, 
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определяющего отношение ребенка к среде, изменение потребностей и 
побуждений, движущих его поведением. Причиной возникновения 
кризиса является неудовлетворение новых потребностей ребенка. 
Противоречия, составляющие суть кризиса, могут протекать в острой 
форме, порождая сильные эмоциональные переживания, нарушения в 
поведении детей, в их взаимоотношениях с взрослыми. 

 Кризис развития означает начало перехода от одного этапа 
психического развития к другому. Он возникает на стыке  двух возрастов 
и знаменует собой завершение предыдущего возрастного периода и 
начало следующего. Источником возникновения кризиса выступает 
противоречие  между возрастающими физическими и психическими 
возможностями ребенка и ранее сложившимися формами его 
взаимоотношений с окружающими людьми и видами (способами) 
деятельности. Каждый из нас встречался с проявлениями таких кризисов. 

 Первым в научной литературе был описан кризис полового 
созревания. Позднее был открыт кризис 3 лет. Еще позднее был изучен 
кризис 7 лет. Наряду с ними выделяют кризис новорожденности и 
кризис 1 - го года.  Таким образом, ребенок от момента рождения и 

до периода юношества переживает пять кризисных периодов. 

 Любой кризис имеет две стороны, которые необходимо 
учитывать, раскрывая его психологическое содержание и значение для 
последующего развития ребенка. 

 Первая из них – разрушительная сторона кризиса. Детское 
развитие включает в себя процессы свертывания и отмирания. 
Возникновение нового непременно означает отмирание старого. 
Процессы отмирания старого сконцентрированы преимущественно в 
кризисных возрастах. Но негативная сторона кризиса – это обратная, 
теневая сторона позитивной стороны. Здесь всегда осуществляются и 
конструктивные процессы. Речь идет о психологических 
новообразованиях. 

 В заключение несколько слов об особенностях протекания 
кризиса развития. 

 Во-первых, для него характерна неотчетливость границ, 
отделяющих начало и конец кризиса от смежных возрастов. Поэтому 
родителям важно знать психологическую картину кризиса, а также 
индивидуальные особенности ребенка, накладывающие свой отпечаток 
на протекание кризиса. 
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Во-вторых, мы сталкиваемся с трудновоспитуемостью  детей в этот 
момент вследствие того, что изменение педагогической системы, 
применяемой к ребенку, не поспевает за быстрыми изменениями его 
личности! Конфликты с взрослыми в это время возникают чаще, а вместе 
с ними приходят мучительные и болезненные переживания. Трехлетний 
ребенок на какое-то время становится упрямым, капризным, строптивым 
и своевольным. Семилетний ребенок в это время становится 
неуравновешенным, несдержанным и капризным. У тринадцатилетних 
подростков падает работоспособность, затухают и нередко отмирают 
прежние интересы, а поведение приобретает негативный характер. В 
целом следует иметь в виду, что этап кризиса всегда сопровождается 
снижением темпа продвижения ребенка в ходе обучения. 

 В то же время нужно иметь в виду, что характер протекания 
кризиса в значительной мере зависит от конкретных жизненных 
ситуаций. Если родители, воспитатели, учителя и другие значимые для 
ребенка люди своевременно учитывают происходящие в нем изменения 
и в соответствии с ними выстраивают свое отношение, то протекание 
кризиса в значительной мере смягчается.  

 

Психологическое новообразование 
 Именно в процессе развития, а не роста, возникают качественно 
новые психологические образования, и именно они составляют сущность 
каждого возрастного этапа. 

Психологическое новообразование – это: 

– во-первых, психические и социальные изменения, возникающие на 
данной ступени развития и определяющие сознание ребенка, его 
отношение к среде, внутреннюю и внешнюю жизнь, ход развития в 
данный период; 

– во-вторых, новообразование – обобщенный результат этих 
изменений, всего психического развития ребенка в соответствующий 
период, который становится исходным для формирования психических 
процессов и личности ребенка следующего возраста. 

 Каждый возрастный период характеризуется специфическим для 
него психологическим новообразованием, которое является ведущим для 
всего процесса развития и при этом характеризует перестройку всей 
личности ребенка на новой основе. Под новообразованиями следует 
понимать широкий спектр психических явлений от психических процессов 
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(например, наглядно-действенное мышление в раннем детстве) до 
отдельных свойств личности (скажем, рефлексия в подростковом 
возрасте). 

 В дальнейшем, при описании биологических, психологических, 
социальных и духовных качеств личности в каждом из этапов жизни 
семьи, будем использовать следующие сферы человека: 

 Когнитивные особенности (характеризующие деятельность 
познавательных психических процессов и способностей 
человека) 

 Аффективная сфера (совокупность переживаний человеком 
своего отношения к окружающей действительности и к самому 
себе) 

 Мотивационно - потребностная сфера (те аспекты личности и 
личностные состояния, которые побуждают личность к действию, 
вызывают её активность с определенной целью. Эта сфера 
личности включает интересы, влечения, эмоции, установки и 
идеалы) 

 Я - концепция (1. обобщенное представление человека о самом 
себе, система его установок относительно собственной личности; 
2. целостный образ собственного Я человека, представляющий 
собой относительно устойчивую, в большей или меньшей степени 
осознаваемую систему представлений человека о самом себе) 

 Поведенческая сфера (имеющее природные предпосылки, но по 
своему содержанию социально обусловленное, 
опосредствованное языком взаимодействие с окружающей 
средой, реализуемое в форме деятельности и общения) 
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1. Мальчик и девочка 

 Итак, начнем рассмотрение семейной психологии с самого 
начального периода, когда, как известно, у человека закладывается 
основа характера. Этот этап представим как зарождение будущей 
гипотетической семейной пары (мальчик и девочка) в ситуациях нормы, 
возможных проблем и решении (профилактики) этих проблем. 

 Разобьём этот начальный период на три подпериода: 

 Младенчество (от рождения до 2 лет) 

 Раннее детство (от 2 до 6 лет) 

 Среднее детство (от 6 до 11 лет) 

 

1.1. Младенчество (от рождения до 2 лет)  

 Вот человечки родились! Наши мальчик и девочка – 
новорожденные «крошки», пришли в этот мир. Что их ждёт? 

 На первых этапах когнитивного развития, прежде всего, 
происходит развитие тех процессов, которые обеспечивают контакт 
человека с внешней средой через наглядные образы. К числу таких 
процессов относятся ощущения  и восприятия. Сразу после рождения у 
ребенка более развитой оказывается кожная чувствительность, 
достаточно высоко развита вкусовая и обонятельная 
чувствительность. Развитие зрения и слуха  происходит постепенно в 

течение всего периода младенчества. 

 Развитие речи у ребенка проходит в несколько этапов: 

– период подготовления словесной речи. После 6 месяцев жизни у 
ребенка появляются элементы настоящего речевого общения; 

– в конце 1-го – начале 2-го года жизни происходит переход к 
следующему этапу овладения ребенком речью – периоду 
первоначального овладения языком. Потребность в речевом общении 
становится одной из жизненных потребностей ребенка. 
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 Развитие мышления проходит в этом возрасте несколько стадий: 

обобщение, развитие речи, сравнение. 

 К концу 2-го года жизни память ребенка достигает уровня 
развития, обеспечивающего дальнейший рост всех психических 
процессов в его организме. 

 В первые месяцы жизни у ребенка отмечается наличие только 
непроизвольного внимания. Зачатки произвольного внимания обычно 
начинают проявляться к концу 1-го – началу 2-го года жизни ребенка. 

 Развитие эмоциональной сферы ребенка является важнейшим 
фактором связи его с окружающим миром.  Появление комплекса 
оживления (реакции на появление взрослого в поле зрения ребенка) 
свидетельствует о завершении кризиса новорожденности и начале 
развития социальных эмоций (переживание человеком своего отношения 
к окружающим людям). Развитие эмпатии (способность человека 
эмоционально отзываться на переживания других людей) у ребенка 
наблюдается в конце 1-го года жизни. На 2-м году жизни у малыша в силу 
различных причин и обстоятельств начинается активное проявление 
отрицательных эмоций, в том числе и эмоций страха. Для того чтобы эти 
эмоции развивались у ребенка в рамках нормы, необходимы постоянное 
внимание, любовь и забота со стороны близких. 

 Преследуя цель вырастить веселого и жизнерадостного малыша, 
взрослые должны знать те причины, из-за которых у ребенка возникают 
отрицательные эмоциональные состояния, для того чтобы была 
возможность их предупредить. Наиболее характерными причинами, 
вызывающими отрицательные эмоции у детей, являются следующие. 

 1. Срыв привычного стереотипа поведения. Изменение 
привычек требует от ребенка большого нервного напряжения и 
сопровождается нарушением не только эмоциональной сферы, но и 
всего поведения. Малыш может перестать играть, потерять аппетит, 
плохо спать и др. Наиболее частые отрицательные реакции 
наблюдаются у детей после 5–6 месяцев до 1 года 7 месяцев  – 1 года 
8 месяцев, так как к этому времени у ребенка начинают формироваться 
довольно устойчивые привычки, и, если их приходится менять, это порой 
вызывает у малыша различные нарушения возбудимости нервной 
системы и поведения. Так, например, приход в дом постороннего 
человека, переезд на новую квартиру, передача ребенка на несколько 
дней бабушке вызывают ряд временных отрицательных реакций. 
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 2. Неправильное построение режима дня ребенка. Если 
установленный ритм сна, кормления и бодрствования не соответствует 
индивидуальным особенностям физического и нервно-психического 
состояния малыша или установленный режим часто нарушается 
взрослыми, это зачастую приводит к тому, что ребенок становится 
раздражительным, плачет по самым ничтожным поводам. 

 3. Неправильные воспитательные приемы. Если ребенка 
запугивают, мешают ему двигаться, если его игру все время прерывают: 
«не лезь», «не мешай», если ребенок при каждом желании что-либо 
сделать получает от взрослых лишь одно «нельзя», то он будет в плохом 
эмоциональном состоянии, будет часто раздражаться и много плакать. 

 Часто бывает, что ребенок в семье становится «игрушкой» для 
матери и других взрослых. Они забавляются с малышом, много ласкают 
и балуют его, иногда перевозбуждают и утомляют нервную систему 
ребенка – это также вредно отражается на его эмоциональном 
состоянии. 

 4. Отсутствие необходимых условий для игры и 
самостоятельной деятельности. Одной из частых причин 
отрицательного эмоционального состояния ребенка является дефицит 
сенсорных раздражений и отсутствие условий для двигательной и других 
форм активности, что крайне необходимо малышу. Неудовлетворение 
этих потребностей и ведет к возникновению различных отрицательных 
эмоций, вследствие того что ребенок не получает достаточного 
количества впечатлений, обеспечивающих активное состояние коры 
головного мозга и способствующих его психическому развитию. 

 5. Создание односторонней аффективной привязанности у 
ребенка тоже служит часто источником его слез, его тяжелых 
эмоциональных переживаний. Если ребенок привык быть только с 
матерью, если ее любовь выражается в том, что она постоянно держит 
его на руках, целует, обнимает, фиксирует на себе его внимание, то у 
ребенка создается исключительная привязанность к ней. И когда мать по 
необходимости вынуждена на время уйти, оставить малыша с кем-
нибудь другим, это вызывает у ребенка долгий неумолкающий крик. 
Ребенку нужна любовь матери, ее ласка, но нельзя, чтобы все его 
интересы были связаны только с ней одной. Когда ребенок начинает 
хорошо понимать речь, необходимо объяснить ему, что «мама пошла на 
работу», «мама пошла купить хлеб и скоро придет» и т. д. Таким 
образом, необходимо, чтобы ребенок, которому приятно быть с матерью, 
мог в случае ее ухода спокойно на это реагировать и найти себе занятие 
и без нее. 
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 6. Наконец, частой причиной отрицательного эмоционального 
состояния детей является отсутствие единого подхода к ребенку со 
стороны взрослых. Часто разные требования, которые предъявляют 
ребенку взрослые, разные приемы воспитания, применяющиеся в одних 
и тех же случаях, не способствуют созданию у малыша твердых, единых 
установок, определенного правильного отношения к окружающему миру. 
Например, отец говорит: «Возьми карандаш и рисуй», а мать кричит: «Не 
смей брать, нельзя». 

 Рассматриваемый период онтогенеза (индивидуального 
развития) имеет исключительно важное значение для формирования и 
дальнейшего развития мотивационной сферы человека. 

 Ребенок этого возраста испытывает не только базовые 
физиологические потребности – в пище, питье, тепле и т. п., но и ярко 
выраженные потребности в аффилиации (потребность в общении, в 
эмоциональных контактах, стремление быть среди других людей), в 
безопасности, в общении, в новых впечатлениях. 

 Многочисленные исследования обнаруживают, что депривация 
(лишение) этих потребностей создает реальную угрозу как психическому, 
так и физическому здоровью детей, а впоследствии может сказаться и на 
успешности их социальной адаптации. 

 По мнению некоторых исследователей, собственно началом 
формирования мотивационной активности ребенка является поведение, 
связанное с появлением у него потребности в новых впечатлениях. 
Процесс развития и усложнения этой потребности ведет за собой 
развитие других социально обусловленных потребностей человека. При 
этом необходимо отметить, что развитие этой потребности у ребенка не 
обеспечивается само по себе, а ему необходима специальная 
организация со стороны взрослого человека. 

 Помимо перечисленных потребностей некоторые исследователи 
обнаруживают в этот период и первые предвестники мотива достижения, 
который является главным образом продуктом подкрепления со стороны 
родителей или других людей, образующих первое окружение ребенка. 

 Формирование Я - концепции у ребенка на самом раннем этапе 

его развития происходит под влиянием общения с взрослыми. 

 С момента рождения и 2 месяца спустя  младенцы не могут 
выделить себя из окружающего мира. Однако со временем они начинают 
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понимать, что они – отдельные и единственные в своем роде существа. 
Осознанию этого открытия посвящена значительная часть младенчества. 

 Последовательность формирования Я - концепции у младенцев: 

– Первые 2 месяца жизни у ребенка нет грани между собой и миром. 

– Осознание своего тела приходит в 3–8 месяцев. 

– Воздействие на окружение начинается с 3 месяцев. 

– Выражение отношения к другим людям наступает у ребенка с 7–
8 месяцев. 

– Умение откладывать осуществление своих «планов» на короткое время 
появляется с 8 месяцев. 

– Подражание окружающим людям и изучение норм их поведения 
начинается с 6 месяцев. 

– Опережающая модель в самопроявлении – понимание того, что от него 
ждут, наступает в 12–18 месяцев. 

– Внешний Я - образ (узнает себя в зеркале, на фотографии) 
формируется с 8 месяцев. 

– Узнает о принадлежности к конкретному полу с 18 месяцев. 

– Узнает о своих физических особенностях и других характеристиках с 18 
месяцев. 

– Негативная реакция на несоответствие суждений о нем и вербальный 
образ своего Я появляются с 18 месяцев. 

– Проявление своего отношения к чему-либо в «сознательных эмоциях» 
– гордости, вины, стыда, смущения – появляется после 1 года. 

– Интернализация общественных норм, ориентация на социальные 
нормы в своем поведении появляется у ребенка около 2 лет. 

– Понимание освоения половых ролей возникает после 20 месяцев. 

– Распространение понятия Я на то, что мне принадлежит, – 
«собственничество» – возникает у ребенка около 2 лет. 
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– Элементы саморегуляции – самоинструктирование, самопоощрение, 
самопорицание – появляются в возрасте около 2 лет. 

 Основная линия развития поведения ребенка в раннем возрасте 
представляет собой последовательное движение от менее 
дифференцированных движений, характерных для первой половины 
первого года жизни, когда реализуется стремление к формированию 
эмоционального контакта с взрослым, через интенсивное освоение 
своего собственного тела к достаточно высоко дифференцированной 
предметной деятельности, становлению речи и интенсификации 
общения со взрослым на втором году жизни. 

 Человек как субъект деятельности и общения развивается на 
основе унаследованных и врожденных свойств. Следует отметить, что в 
своем поведении дети уже с первых дней жизни отличаются друг от 
друга. Это может проявляться не только в характере реакций  на 
раздражители, на неудобство, на голод, но и в тех предпочтениях, 
которые могут обнаруживаться уже у новорожденного, например в том, 
каким способом его можно быстрее успокоить. Именно в этом возрасте 
оказывается крайне важным знание и понимание родителями 
индивидуальных особенностей своего ребенка, его привычек, 
потребностей и желаний. В первую очередь, конечно, это касается 
матери. 

 Исследователи заметили, что, если родители реагируют на 
запросы ребенка неадекватно, пытаются успокоить его способом, 
вступающим в противоречие с его собственными желаниями, это может 
привести к формированию у них и у малыша нежелательных стереотипов 
поведения, которые впоследствии будет трудно изменить. Отмечается, 
например, что если на крик ребенка, который может быть вызван 
различными причинами дискомфорта, всегда следует одна и та же 
реакция родителей – накормить, то у маленького ребенка может 
сформироваться и закрепиться стереотип, который можно выразить 
формулой «Еда – спасение от всех бед». 
 

Синдром «госпитализма» 
 Госпитализм   (от франц.  hospital – больница) – синдром 
патологии детского психического и личностного развития, возникающий в 
результате отделения его от матери.  

 По наблюдению ученых, дети, лишенные постоянных 
эмоциональных контактов с кем-то из взрослых и личностного участия в 
их развитии, имели ряд отличительных черт. В частности, эти малыши 
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долго не могли научиться самостоятельно сидеть и стоять, ничем не 
интересовались, не умели радоваться и огорчаться, были апатичны, их 
активность сводилась к тому, что они совершали однообразные 
движения рукой, ногой или корпусом, сосали палец вплоть до 
образования кровавых ран. 
 Признаками госпитализма  являются также потеря в весе, 
вялость, апатичность, повышенная сонливость, мышечный гипотонус, 
уход от контактов с окружающими (отсутствие зрительного слежения, 
поворотов «на голос», «гуления» в ответ на ласку взрослого), слабый 
плач и т. д. 

 «Современный госпитализм», характеризуется отсутствием 
ярких, разнообразных эмоций, любознательности, инициативы, 
недостаточным умением играть с предметами, длительной задержкой в 
развитии речи.  

 Синдром госпитализма развивается, как правило, у детей, 
содержащихся в домах ребенка, детских домах, в изоляции от 
материнской заботы и ласки. И, несмотря на накопившийся опыт 
обращения с подобными детьми, специалистам в этих вопросах 
полностью не удается преодолеть явление госпитализма.  

 

1.2. Раннее детство (от 2 до 6 лет) 

 В дошкольном возрасте происходит дальнейшее бурное развитие 
всех познавательных психических процессов. На первых этапах этого 
возрастного периода преобладает развитие психических процессов, 
связанных с приобретением чувственного опыта. К этой категории 
психических познавательных процессов относятся ощущение и 
восприятие. Затем все заметнее становятся изменения в развитии 
высших психических процессов: произвольной памяти, речи, мышления и 
др. 

 Развитие восприятия в дошкольном возрасте протекает в форме 
процесса развития и формирования перцептивных действий 
(преобразование сенсорной информации, приводящее к построению 
образа, адекватного предметному миру), от конкретных манипуляций с 
предметами до интериоризации (переноса практических действий во 
внутренний план на психическом уровне). 

 Развитие произвольной памяти протекает в этом возрасте на 
фоне феномена амнезии детства, который свидетельствует о том, что на 



18 
 

рубеже 3–4 лет происходит переход от младенческой к взрослой 
организации памяти. 

 Речь у ребенка в этом возрасте развивается особенно бурно. К 
концу 6-го года жизни дети обычно полностью осваивают фонетику 
языка, их активный словарь составляет 2–3 тысячи слов. 

 Развивается наглядно - действенное мышление. Воображение в 
своем развитии переходит из непроизвольного в произвольное и 
начинает выполнять две функции: познавательно-интеллектуальную и 
аффективно-защитную. 

 Основным фактором развития всех психических познавательных 
процессов в этом возрасте является игра, которая в процессе развития 
ребенка изменяется по содержанию от предметно-манипуляционной до 
сюжетно-ролевой. 

 Можно выделить основные направления в развитии 
эмоциональной сферы дошкольника: 

– усложняется содержание эмоциональной сферы, импрессивная 
(внутренне переживаемая) сторона эмоций и чувств; 

– формируется общий эмоциональный фон психической жизни ребенка; 

– становится иной экспрессивная (внешне выражаемая) сторона эмоций 
и чувств ребенка-дошкольника. 

 Во-первых, ребенок усваивает «язык» чувств. Он учится с 
помощью взглядов, мимики, улыбок, жестов, позы, движений, интонаций 
голоса выражать свои переживания. 

 Во-вторых, ребенок-дошкольник уже может словами объяснить 
свое состояние, хотя в этом смысле его возможности ограничены. Он 
говорит: «Мне больно!», «Я обиделся», «Мне приятно», «Я радуюсь», «Я 
скучаю», «Мне жалко». Это свидетельствует об ином уровне осознания 
им своего внутреннего мира. 

 В-третьих, ребенок постепенно овладевает умением сдерживать 
бурные, резкие выражения чувств. Таким образом, ребенок начинает 
понимать, как нужно себя вести в определенной ситуации. И кроме того, 
у него появляются первые признаки воли. 

 Несмотря на многие типичные особенности эмоциональной 
сферы дошкольников, такие как яркость и непосредственность 



19 
 

переживаний, господство чувств над всеми сторонами его жизни, 
эмоциональная сфера каждого ребенка отличается индивидуальным 
своеобразием. В связи с этим необходимо рассмотреть вопрос 
эмоционального неблагополучия детей. 

 Эмоциональные нарушения детей можно условно разделить на 
две основные группы. В основе этого деления лежат те сферы жизни, в 
которых, прежде всего может проявляться эмоциональное 
неблагополучие ребенка: сфера взаимоотношений ребенка с другими 
людьми и собственный мир его переживаний. 

 Первая группа  – это дети неуравновешенные, 
быстровозбудимые.  Безудержность эмоций часто бывает причиной 
дезорганизации их деятельности. В конфликтных ситуациях со 
сверстниками эмоции возбудимых детей выражаются очень бурно: в 
громком плаче, отчаянной обиде, вспышках гнева, но отношение их к 
сверстникам в целом доброжелательное. 

 Вторая группа  – дети преимущественно «легкотормозимые», с 
устойчивым негативным отношением к общению. Они избегают общения, 
но издалека все же следят за событиями в группе. 

 Формы проявления детской агрессивности  различны и зависят 
от отношения к ним родителей или воспитателей. К открытой форме 
агрессивности взрослые, как правило, относятся нетерпимо, поэтому уже 
в 2-летнем  возрасте появляются символические формы агрессивности: 
нытье, фырканье, упрямство, визг, шлепки. 

 К 4 годам фрустрация вызывает неодинаковую реакцию: 
мальчики большей частью дерутся, а девочки визжат, хотя можно 
наблюдать такие ситуации, когда и девочки прибегают к физической 
агрессии, иногда срывая свой гнев на игрушках. 

 

Страхи 
 Острая восприимчивость и впечатлительность ребенка может 
привести к многочисленным страхам (третья группа  детей с 

эмоциональным неблагополучием). 

 Страх  можно определить как эмоциональное состояние, которое 

появляется в случае осознания человеком надвигающейся опасности. 
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 В конце раннего возраста (к 2–3 годам)  появляются 
конкретные страхи : предметы, существа, явления. В этот период 
отмечают существование строгой зависимости между интеллектуальным 
уровнем и страхами: чем выше интеллект ребенка, тем больше 
конкретных страхов он испытывает, то есть в данном случае страх несет 
защитную функцию, связан со способностью ребенка предвосхищать 
последствия определенных ситуаций. 

 Начиная с 3 лет  количество конкретных страхов уменьшается: 
ребенок способен распознать степень опасности ситуации (лев на 
картинке уже не страшен). Начинается период символических страхов. 
Например, страх темноты в большей степени относится именно к 
символическим страхам. Со страхом связано также и состояние тревоги, 
которое возникает в том случае, когда ситуация, чреватая опасными 
последствиями, не очень определена. 

 При нормальном эмоциональном развитии ребенка страх и 
тревога достаточно легко снимаются уговорами и объяснениями 
взрослого. 

 Однако страх и тревожность могут занимать и чересчур 
значительное место в эмоциональной жизни ребенка, который начинает 
пребывать в состоянии тревоги или страха слишком часто и без видимых 
причин. Повышенная тревожность и пугливость детей проистекает от 
многих причин. Это может быть особая чувствительность нервной 
системы. Наиболее же серьезный источник – это конфликтная 
атмосфера в семье. В таких семьях дети переживают очень сильные, 
беспредметные, неопределенные для них самих страхи и тревогу. 

 Очевидно, что главным фактором гармоничного развития эмоций 
и чувств ребенка является семья. В то же время и педагогу, 
работающему с детьми дошкольного возраста, необходимо помнить, что 
состояние эмоциональной сферы ребенка важно не только само по себе. 
Чувства, эмоции постепенно формируют определенные черты личности 
будущего человека, становясь свойствами его характера и мотивируя во 
многом его поведение. 

 В связи с этим родителям и педагогам следует непрестанно 
следить за формированием взаимоотношений ребенка с окружающими 
его людьми, за развитием его деятельности, за организацией и 
направленностью его игр. 

 Первичное соподчинение мотивов, возникающее в начале 
дошкольного периода, развивается в направлении формирования самого 
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механизма соподчинения и усвоения ребенком новых, более высоких 
мотивов деятельности. Появляются доминирующие установки: у одних – 
престижные (эгоистичные), у других – альтруистические, у третьих – 
направленные на достижение успеха. 

 Происходящие изменения потребностей в общении протекают в 
атмосфере коренной перестройки взаимоотношений ребенка с 
окружающими людьми. Зарождение потребности в автономии, признании 
и уважении проявляется в реакциях негативизма и упрямства. 
Достаточное удовлетворение этих потребностей на этом этапе 
способствует дальнейшему формированию у ребенка глобального 
чувства самоуважения – одной из фундаментальных потребностей 
человека. 

 Характерной особенностью данного возрастного периода 
является также постепенное зарождение истинно мотивационных форм 
поведения, направленного на достижение. При этом данные различных 
исследований показывают, что заложенный в этом возрасте социальный 
опыт во многом предопределяет будущее такого поведения. 
Приблизительно в 5–6 лет можно говорить также о начале проявления у 
детей гендерных (полоролевых) и индивидуальных различий в 
мотивации достижения. 

 У ребенка в раннем детстве параллельно с познанием 
окружающего мира продолжается познание самого себя. В этом 
процессе самосознание выполняет центральную и регулирующую 
функцию. Ребенок осознает свои желания и действия, которые 
регулируются его личными нормами (в соответствии с его пониманием 
передаваемых ему взрослыми моральных требований и правил 
поведения). Ребенок способен оценить себя, осознавая в той или иной 
степени соответствие собственных качеств и действий определенным 
ожиданиям или требованиям окружающих. 

 Я - концепция ребенка продолжает формироваться через его 
взаимодействие с окружающими, например с родственниками, со 
сверстниками. 

 По мере того как ребенок становится социально восприимчивым, 
развиваются и его когнитивные способности, его Я - концепция все более 
дифференцируется и усложняется. Следовательно, в значительной 
степени содержание образа - Я ребенка является продуктом процесса 
социализации. 
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 Основным условием для успешного развития Я - концепции 
ребенка на этом этапе личностного развития является удовлетворение 
его потребности в позитивном внимании. 

 Образование точных представлений ребенка о самом себе 
предполагает гармоничное сочетание его индивидуального опыта и тех 
оценок и знаний о себе, которые ребенок накапливает посредством 
общения с другими людьми. Если данная гармония нарушится, то 
представления ребенка о самом себе начинают постепенно искажаться в 
сторону завышения или занижения. Однако это случается в результате 
скудности индивидуального опыта ребенка или в силу неблагоприятных 
условий его общения с окружающими. 
 Причиной формирования завышенной самооценки у дошкольника 
может стать его общение со взрослым, который постоянно 
преувеличивает его успехи и достижения. В случае же общения ребенка 
со взрослым, подчеркивающим лишь его недостатки и неумение, у 
ребенка возникают систематические отклонения в сторону занижения 
своих возможностей. 
 Неуверенность ребенка в себе, недоверие его к другим, 
заниженное отношение к самому себе является следствием 
неблагоприятных отношений ребенка с окружающими его людьми 

 В развитии Я - концепции  дошкольника первичное осознание 
себя ребенком становится сложной и относительно устойчивой системой 
его самовосприятия: ребенок осознает особенности своего тела, свои 
физические возможности, идентифицирует себя с определенным полом, 
воспринимает себя членом социальной группы. 

 Развитыми личностными новообразованиями ребенка в 
дошкольный период являются ранние проявления у него эмпатии и 
самоконтроля, которые в свою очередь во многом определяют морально 
- нравственную ориентацию и поведение ребенка на данном этапе его 
возрастного развития. 

 Развитие поведения ребенка в этом возрасте можно разделить 
на два этапа. Приблизительно до 4 лет  это преимущественно 
предметная деятельность ребенка, содержанием которой является 
познание физических свойств предметного мира и совершенствование 
своей моторики. После 4 лет  ведущей деятельностью ребенка 
постепенно становится сюжетно-ролевая игра, в процессе которой дети 
осваивают основные конвенциональные роли  (представления о 
поведении, которое ожидается и требуется от человека в данной 
ситуации). 
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 Овладение языком позволяет ребенку не только эффективно 
общаться с окружающими, но и произвольно управлять своим 
поведением. Общение детей в этом возрасте постепенно качественно 
изменяется: если до 3 лет дети преимущественно общаются со 
взрослыми и игнорируют других детей, то после 3 лет количество 
контактов с детьми быстро возрастает и к 5–6 годам эти контакты 
завершаются образованием групп – детских игровых объединений с 
непостоянным, преимущественно однополым составом. В деятельности 
и общении детей становятся все более заметными индивидуальные и 
половые различия. 

 

1.3. Среднее детство (от 6 до 11 лет) 
 Главной особенностью развития когнитивной сферы детей 
младшего школьного возраста является переход психических 
познавательных процессов ребенка на более высокий уровень. Это, 
прежде всего, выражается в более произвольном характере протекания 
большинства психических процессов (восприятие, внимание, память, 
представления), а также в формировании у ребенка абстрактно-
логических форм мышления и обучении его письменной речи. 

 Одной из наиболее распространенных и серьезных 
педагогических проблем в психологии является проблема 
эмоциональной неустойчивости, неуравновешенности учащихся 
младших классов. Педагоги не знают, как себя вести со школьниками 
чрезмерно упрямыми, обидчивыми, драчливыми или, например, с 
детьми, слишком болезненно переживающими любое замечание, 
плаксивыми, тревожными. 

 Можно выделить три наиболее выраженные группы так 
называемых «трудных» детей, имеющих проблемы в эмоциональной 
сфере. 

 Агрессивные дети.  В жизни каждого ребенка бывали случаи, 
когда он проявлял агрессию, поэтому, относя ребенка к данной группе, 
стоит обратить внимание, прежде всего на степень проявления 
агрессивной реакции у ребенка, длительность ее действия и характер 
возможных причин, порой неявных, вызвавших аффективное поведение 
учащегося. 

 Эмоционально - расторможенные дети. Относящиеся к этому 
типу дети на все реагируют слишком бурно: если они выражают восторг, 
то в результате своего экспрессивного поведения заводят весь класс; 
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если они страдают – их плач и стоны будут слишком громкими и 
вызывающими. 

 Слишком застенчивые, ранимые, обидчивые, робкие, 
тревожные дети . Они стесняются громко и явно выражать свои эмоции, 

тихо переживают свои проблемы, боясь обратить на себя внимание. 

 Стоит отметить важную деталь, что характер проявления 
эмоциональных реакций у ребенка, безусловно, связан с типом его 
темперамента. Так, дети, относящиеся ко второй группе, являются 
скорее холериками, а представители третьей группы – меланхоликами  
или флегматиками. Общим же для всех намеченных групп детей с 
эмоциональными нарушениями является то, что неадекватные 
аффективные реакции (проявляющиеся по-разному у различных типов 
детей) у каждого ребенка носят защитный, компенсаторный характер. 

 Таким образом, взрослый при взаимодействии с ребенком 
должен постоянно помнить об особенностях его эмоциональной сферы, 
способствуя аффективной регуляции ребенка и оптимальным способам 
его социализации. Так, например: 

– необходимо научить ребенка адекватным формам реагирования на те 
или иные ситуации и явления внешней среды; 

– не надо пытаться в процессе занятий с «трудными» детьми полностью 
ограждать ребенка от отрицательных переживаний. Важно помнить, что 
ребенку нужен динамизм эмоций, их разнообразие; 

– чувства ребенка нельзя оценивать – невозможно требовать, чтобы 
ребенок не переживал того, что он переживает. Как правило, бурные 
аффективные реакции ребенка – это результат длительного 
сдерживания эмоций. 

 Эмоциональное развитие ребенка в возрасте от 6 до 11 лет  
напрямую связано с переменой его образа жизни и расширением круга 
общения – он начинает учиться в школе. По-прежнему продолжается 
бурное развитие и совершенствование «эмоционального языка» ребенка. 
В младшем школьном возрасте развивается собственная эмоциональная 
выразительность, что отражается в богатстве интонаций, оттенков 
мимики ребенка. Характерной особенностью младшего школьного 
возраста является эмоциональная впечатлительность, отзывчивость 
ребенка на все яркое, необычное, красочное. 
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 Со временем ребенок начинает уже более сдержанно выражать 
свои эмоции (раздражение, зависть, огорчение), особенно когда он 
находится среди сверстников, боясь их осуждения. В школьном возрасте 
обычно наблюдается значительное снижение эмоциональной 
возбудимости – возрастает умение ребенка владеть своими чувствами. 

 В этот возрастной период у ребенка активно развиваются 
социальные эмоции, такие как самолюбие, чувство ответственности, 
чувство доверия к людям и способность ребенка к сопереживанию. 

 Приобретение навыков социального взаимодействия с группой 
сверстников и умение заводить друзей являются одной из важных задач 
развития ребенка на этом возрастном этапе. Развитие общения со 
сверстниками знаменует собой новую стадию эмоционального развития 
ребенка, характеризующуюся появлением у него способности к 
эмоциональной децентрации (способности отстраниться от собственных 
эмоциональных переживаний, способности к восприятию эмоций, 
эмоционального состояния другого человека). Но при этом ребенок 
младшего школьного возраста находится в большой эмоциональной 
зависимости от учителя и других значимых взрослых (родителей). 

 Следует отметить, что неадекватные аффективные реакции у 
детей в этом возрасте могут выражаться по-разному, в зависимости от 
типа темперамента ребенка, и носят защитный, компенсаторный 
характер. 

 В возрасте от 6 до 11 лет мотивационную сферу ребенка 
характеризует постепенный переход от аморфной одноуровневой 
системы побуждений к иерархическому построению системы мотивов, а 
также тенденция к формированию сознательного и волевого 
регулирования поведения ребенка. 

 В возрасте 10 лет в мотивации общения ребенка наблюдается 
довольно резкая перемена направленности его интересов – от взрослых 
к сверстникам, причем общение носит в основном гомосоциальный 
(ориентированный на общение с лицами собственного пола) характер. 

 Возникновение просоциального поведения  (позитивного, 
конструктивного, социально полезного поведения; противоположного 
асоциальному поведению), мотивированного моральными 
соображениями, долгом, альтруистическими установками, является 
также одной из важнейших особенностей этого периода. 
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 В системе мотивов, побуждающих младших школьников к 
учебной деятельности, выделяют два вида мотивов: познавательные и 
социальные мотивы. Познавательные мотивы порождаются самой 
учебной деятельностью и непосредственно связаны с содержанием и 
процессом учения. Среди социальных мотивов можно выделить такие 
мотивы, как статусный мотив «быть учеником» (характерный только для 
первого года обучения в школе), мотив хорошей отметки, мотив 
утверждения себя в классном коллективе, стремление к превосходству и 
признанию сверстниками. 

 Познавательная активность детей этого возраста выходит за 
рамки школьной программы. Желание исследовать и освоить 
окружающий мир во многом определяет интересы ребенка на этом 
возрастном этапе. При этом особую привлекательность для них имеют 
запретные зоны (свалки, кладбища, подвалы и т. п.). Групповое 
посещение подобных мест является одной из самых ранних попыток 
ребенка самостоятельно исследовать и эмоционально прожить значимые 
элементы окружающей среды и сформировать свой, детский миф о 
мире. 

 У детей в начале среднего детства имеется ожидание и 
устремленность на самоактуализацию своей личности. Перспективы 
дальнейшей жизни ребенка расширяют сферу его осознания себя. При 
поступлении ребенка в школу формируется Я - образ ученика. 
Значительное место в  Я - концепции растущего ребенка занимает 

образ тела и его внешность. 

 Взаимодействие эмоционального и когнитивного компонентов в 
самооценке ребенка на этапе среднего детства неоднозначно. Наиболее 
высокий уровень развития когнитивного компонента соотносится либо с 
адекватно высокой, либо с явно заниженной самооценкой, с выраженной 
неудовлетворенностью ребенка собой. Самооценка ребенка сказывается 
на степени успешности его школьной успеваемости, и наоборот, уровень 
успеваемости школьника оказывает существенное влияние на 
формирование его самооценки. Неадекватная самооценка нуждается в 
исправлении, и это во многом связано с личностью первого учителя. 

 В конечном же итоге основная цель развития Я - концепции 
заключается в том, чтобы помочь ребенку самому стать для себя 
источником поддержки, мотивации и поощрения. 

 Особенность самосознания детей групп социального риска 
состоит в их «диффузной самоидентичности» («рассеянное», 
«размытое» восприятие и отражение субъектом того, что относится к 
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нему самому (к его телу и духовному содержанию)), требующей 
своевременной психотерапевтической помощи. 

 Исследования по изменению внутренних установок ребенка 
показали, что чем больше доверия вызывает источник информации, тем 
большее влияние он может оказать на самовосприятие школьника. В 
этом одна из причин особо важной роли учителей в формировании 
самооценки ребенка. 

 Представления школьника о себе складываются на основе тех 
оценок и реакций на результаты своей учебы, которые он получает от 
учителей и родителей. Чем более постоянным является этот поток 
направленных на школьника оценочных суждений, тем более 
определенное воздействие они оказывают на него и тем легче 
прогнозировать уровень его успеваемости. 

 Меньше всего действуют оценочные суждения в группе 
«средних» учеников, так как негативные и позитивные реакции 
уравновешивают друг друга. 

 Важно отметить, что люди с высокой самооценкой в большинстве 
случаев воспринимают и оценивают свой опыт таким образом, что это 
помогает им сохранить позитивное представление о себе. И напротив, 
люди с низкой самооценкой так реагируют на ту или иную неудачу, что 
это затрудняет всякую возможность улучшения Я - концепции. 

 Часто наивно полагают, что можно легко повысить заниженный 
уровень самооценки путем создания положительных подкреплений для 
ребенка. Однако нет никакой гарантии, что ребенок воспримет похвалы 
именно так, как рассчитывают. Его интерпретация таких действий может 
оказаться неожиданно негативной. Не важно, насколько позитивным 
будет выглядеть это действие в глазах других детей, насколько учитель 
сам будет вкладывать в него искренние благие намерения, – ребенок 
может отреагировать отрицательно в любом случае. Вот почему так 
важно, чтобы у ребенка с раннего детства формировалось 
положительное представление о себе. 

 Современные программы коррекции неуспеваемости ребенка в 
школе отдают предпочтение лишь интеллектуальному компоненту. Но 
если ребенок воспринимает себя отстающим учеником, то ему удобнее 
вести себя в соответствии с этим представлением и он ищет такие 
ситуации, в которых он был бы избавлен от неприятного опыта 
дальнейших неудач. 
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 Одной из возможных причин несостоятельности многих школьных 
программ коррекции является недооценка «консервативности» Я - 
концепции. Большую роль в предотвращении падения самооценки у 
ребенка может сыграть учитель, если будет оказывать ему поддержку, 
избегать неконкретных негативных суждений, давать ребенку 
возможность отстаивать свое мнение. 

 Преимущества, определяемые высокой самооценкой и ее 
влиянием на достижения ребенка, постоянно взаимодействуют с 
преимуществами, определяемыми влиянием высокой успеваемости на 
представления школьника о своих способностях. Этот замкнутый круг 
действует благотворно, если хотя бы один из указанных факторов 
является позитивным. Если же оба оказываются отрицательными, 
данный механизм действует разрушительно: низкая самооценка 
подрывает уверенность ребенка в своих силах и формирует у него 
низкий уровень притязаний. А низкая успеваемость снижает самооценку. 

 Таким образом, самооценка ребенка дает возможность во многом 
предсказывать результаты его учебной деятельности и, кроме того, 
является важнейшим фактором, определяющим эффективность 
обучения ребенка во всех звеньях системы образования. 

 

Нарушения в развитии 

Пограничная личностная структура. Особенности самосознания 
детей из групп социального риска 

 Наиболее значимой характеристикой пограничной личности 
является диффузность самоидентичности – комплекс переживаний 
ребенка, связанный с чувством неполноценности и потери своего «Я». 
Такая особая структура самосознания ребенка другими авторами 
называется расколотой. 

 Расколотое самосознание состоит из двух «Я»: внешнего  – 
защитно-идеализированного и глубинного  – неразвитого, 
неэффективного. Их сосуществование как абсолютно противоположных 
Я - концепций оказывается возможным благодаря различным защитным 
механизмам, главную роль среди которых выполняет механизм 
разъединения «внешнего Я» и «Я реального». При этом «внешнее Я» 
доминирует, а «реальное Я» составляет угнетенную структуру, 
несформированную из-за значительной фрустрации ребенка в раннем 
детстве. 
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 Противоречивая двойственность «Я» проявляется во всех 
формах психического становления проблемного ребенка, начиная с 
этапа его среднего детства. Так, например, негативное влияние 
«внешнего Я» имеет место при значительном доминировании 
социальных целей и принципов. Сложности в общеобразовательном 
обучении или приобщении ребенка к какой-либо профессии возникают 
преимущественно потому, что мотивация успеха или достижения не 
связана с деятельностью, а чаще ориентирована на удовлетворение 
честолюбивых намерений, в том числе связанных с признанием 
значительности ребенка и с восхищением им окружающих. 

 Аналогично в том, что касается взаимодействий с другими, 
«внешнее Я» приводит вначале к идеализации, а далее к дискредитации 
таких ценностей. 

 В силу слабости «реального Я», инфантильности в 
самопроявлениях и потребностях у такого ребенка возникает стремление 
«опереться» на чью-либо силу и значительность. Порой идентификация с 
сильным, «могущественным» другим оказывается настолько глубокой, 
что отказ или нежелание партнера (чьи возможности и достоинства 
эксплуатируются) принять как должное претензии, воспринимается 
«инфантильным Я» как отказ в том, на что имеется право. 

 При фрустрации таких потребностей стереотипно возникают 
ярость и ненависть. Кроме того, таким личностям свойственна 
патологическая нетерпимость и непереносимость критики. 

            С точки зрения многих зарубежных и отечественных авторов, 
объяснением этих аномалий личностного развития является искажение 
детско-родительских отношений, нарушения нормального процесса 
идентификации ребенка с родительскими требованиями и идеалами, 
обеспечивающими ему личностный рост, зрелость и социальную 
адаптированность взрослого человека. 
 

          Психологи разных направлений, теоретики и практики едины в 
признании отрицательного влияния фактора нарушенных 
внутрисемейных отношений на психическое и нравственное развитие 
детей. 

          Объединяет специалистов также мнение, что в результате наличия 
в семье множества различных проблем у ребенка крайне трудно 
сформировать и развить позитивное отношение к себе. И, несмотря на 
то, что последующие, внесемейные формы взаимодействия ребенка с 
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окружающими могут внести существенную коррекцию в изначальное его 
самоотношение, первичное восприятие и оценивание ребенком себя 
непременно проявится в последующих его «Я-образах». 

           Кроме того, известно, что дети, лишенные материнской любви в 
младенчестве, раздражительны, более возбудимы и агрессивны со 
сверстниками, менее избирательны и постоянны с объектами 
привязанности. При этом самооценка таких детей не отличается 
позитивным потенциалом, столь необходимым для успешной 
социализации и благополучного личностного развития ребенка. 
Бесспорно самооценка ребенка, его отношение к себе и восприятие себя 
во многом определяет его поведение и успеваемость. 

          Принимая во внимание глубину личностных деформаций или 
специфику личностного развития детей, можно предположить, что даже 
решение внешних, организационно-поведенческих сложностей в судьбах 
таких детей не будет достаточным для их социальной и личностной 
реабилитации. Эти дети нуждаются в комплексной психологической 
помощи и в том числе в глубинной психотерапии их личностной 
структуры. 
 

 С постепенно возрастающей ориентацией на сверстников все 
менее значимой становится эмоциональная зависимость ребенка от 
родителя (матери). 

 Более того, именно в этом возрасте и должна начаться так 
называемая «естественная сепарация», т. е. постепенное 
психологическое отделение ребенка от взрослого и обретение им 
независимости и самостоятельности. Данная постепенная сепарация 
предоставляет очевидное условие для социального созревания ребенка, 
его самореализации и, наконец, психического здоровья. 

 Следовательно, в младшем школьном возрасте контроль со 
стороны родителей сохраняет свое воспитательное значение, но он 
должен быть менее опекающим и более тонким. В то же время 
взаимодействие с родителями, их оценки поведения ребенка, а также 
образцы их поведения являются для ребенка одним из важнейших 
источников формирования у него устойчивых форм как действенно-
предметного, так и нравственного поведения. Родители – это по-
прежнему наиболее авторитетные фигуры в социальном окружении, 
поэтому для ребенка так важны реакции и оценки с их стороны. 
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 С обретением тонкой моторной ловкости, с повышением 
познавательного интереса ребенка и его стремления к деятельности, с 
ориентацией его на результат и социальные оценки этого результата 
главной задачей развития в этой его фазе становится формирование у 
ребенка чувства умелости. 

 В связи с этим особое значение приобретает для ребенка 
отношение родителей к результатам его труда. Когда детей поощряют 
мастерить что угодно, строить шалаши и авиамодели, варить, готовить и 
рукодельничать, когда им разрешают довести начатое дело до конца, 
хвалят и награждают за результаты, тогда у ребенка вырабатывается 
умелость. Напротив, родители, которые видят в трудовой деятельности 
детей одно „баловство“ и „пачкотню“, способствуют развитию у них 
чувства неполноценности, поскольку дети при этом чувствуют свою 
несостоятельность в освоении культуры. Развитию этого чувства, 
конечно, могут способствовать не только родители, но и школьные 
учителя и сверстники. 

 С наступлением среднего детства и началом обучения в школе 
образ жизни ребенка меняется коренным образом. Прежде всего, 
существенно изменяется социальная среда: ребенок вступает в сложные 
отношения посредничества между двумя институтами социализации – 
семьей и школой. 

 В связи с поступлением в школу ведущей деятельностью ребенка 
становится учебная деятельность. Наряду с учебой дети вместе с 
взрослыми участвуют также и в трудовой деятельности. Достаточно 
много времени они заняты и игрой. 

 Дети в этом возрасте жизнерадостны, бодры, активны и 
чрезвычайно любознательны. Они бегают, прыгают, катаются на всем, 
что движется, лазают, ныряют, плавают, возятся друг с другом, 
толкаются, пинаются и иногда дерутся. Значительная часть их 
активности связана с проверками окружающих предметов на прочность, 
гибкость, способность к превращениям и т. д. 

 Ориентация детей в своем поведении на взрослых во 2 – 4-м 
классах заменяется ориентацией на коллектив сверстников. В младшем 
школьном возрасте все большее значение для развития ребенка 
приобретает его общение со сверстниками, которое способствует 
усвоению таких типов отношений, как лидерство и дружба. 
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Детская агрессия 
 Под агрессией  обычно понимают осознанные действия, которые 
причиняют или намерены причинить ущерб другому человеку, группе 
людей или животному. Если говорить о внутривидовой агрессии, то 
определение становится еще более кратким и должно связываться с 
причинением ущерба другому человеку или группе людей. Э. Фромм 
определяет агрессию более широко, как причинение ущерба не только 
человеку или животному, но и вообще всякому неживому объекту. 
Несмотря на различия в определении понятия агрессии у разных 
авторов, идея причинения ущерба (вреда) другому субъекту присутствует 
практически всегда.  

 Агрессия  – осознанные действия, которые причиняют или 
намерены причинить ущерб другому человеку, группе людей или 
животному. 

 Агрессия может быть рассмотрена в виде дихотомий, имеющих 
различные основания: физическая – вербальная, активная – пассивная, 
прямая – косвенная, доброкачественная – злокачественная. 

 Важным вариантом дихотомического представления агрессии 
является выделение агрессии враждебной  и инструментальной.   

 О враждебной агрессии говорят в том случае, когда главной 
целью субъекта является причинение вреда, страданий жертве. 
Инструментальная агрессия описывает те случаи, когда индивид, 
нападая на других людей, преследует иные цели, нежели причинение 
вреда и страданий жертве. Агрессия в данном случае является не 
самоцелью, а средством достижения неких других целей, реализации 
различных желаний и потребностей личности. 

 По мнению А. Бандуры, несмотря на различия в целях, как 
инструментальная, так и враждебная агрессия направлены на решение 
конкретных задач, а поэтому оба типа можно считать инструментальной 
агрессией. Самоценное причинение вреда и страданий жертве, имеющее 
место при враждебной агрессии, все равно реализует определенную 
цель и желание индивида (например, получение собственного 
удовлетворения от того, что другому стало плохо, посредством 
причинения вреда или боли другому), то есть является инструментом  

достижения своих желаний и потребностей. 

 Пытаясь преодолеть возникшие терминологические проблемы, 
были заменены понятия «враждебная» и «инструментальная» агрессия 
на понятия агрессия «обусловленная раздражителем» и «обусловленная 
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побуждением». Агрессия, обусловленная раздражителем, описывает 
действия, которые предпринимаются для устранения неприятной 
ситуации или ослабления ее травмирующего влияния (например, 
сильный голод). Агрессия, обусловленная побуждением, относится к 
действиям, которые предпринимаются с целью достижения различных 
внешних выгод. 

 В связи с рассматриваемым феноменом введены понятия 
«реактивная» и «проактивная» агрессия. Реактивная агрессия связана с 
осуществлением агрессивных действий в ответ на реальную или 
ожидаемую угрозу. Проактивная агрессия (аналог инструментальной) 
описывает поведение, направленное на достижение определенного 
позитивного результата. 

 Было обнаружено, что проявляющие реактивную агрессию 
мальчики – учащиеся начальных классов – склонны преувеличивать 
агрессивность своих сверстников и поэтому отвечают на кажущуюся 
враждебность агрессивными действиями. Дети, которые проявляли 
проактивную агрессию, не допускали таких ошибок в интерпретации 
поведения своих сверстников. 

  

Влияние семьи на развитие детской агрессии 
 Существует огромное число исследований, которые убедительно 
показывают зависимость между негативными взаимоотношениями в 
системе «родители – ребенок», эмоциональной депривацией в семье и 
детской агрессией. Установлено, например, что если у ребенка 
сложились негативные отношения с одним или обоими родителями, если 
тенденции развития позитивности самооценки и Я - концепции не 
находят поддержки в оценках родителей или если ребенок не ощущает 
родительской поддержки и опеки, то вероятность делинквентного 
(противоправного)  поведения существенно возрастает, ухудшаются 
отношения со сверстниками, проявляется агрессивность по отношению к 
собственным родителям.  

 Маленькие дети различаются по степени ощущения безопасности 
в своих отношениях с матерью. У надежно привязанного ребенка – 
надежное, устойчивое и чуткое отношение со стороны матери. Такой 
ребенок склонен доверять другим людям, имеет хорошо развитые 
социальные навыки, склонен к конструктивному общению, неагрессивен. 
Ненадежно привязанный или тревожащийся по поводу своей 
привязанности ребенок отличается несговорчивостью, сопротивляется 
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контролю, склонен к проявлению физической агрессии. Для таких детей 
характерны аффективные вспышки, импульсивность поведения. 

 На сегодняшний день, пожалуй, уже не вызывает сомнения, что 
между строгостью наказания и уровнем агрессивности детей 

существует положительная зависимость. 

 Эта зависимость, как оказалось, распространяется и на случаи, 
когда наказание является реакцией родителей на агрессивное поведение 
ребенка, то есть используется в качестве воспитательной меры, 
направленной на снижение агрессивности и формирование 
неагрессивного поведения ребенка. 

 Нейтральная позиция родителей оказывается предпочтительной. 
Самой неэффективной стратегией оказывается вмешательство 
родителей в форме наказания старших сибсов (одновременное 
обозначение братьев и сестер), так как в этом случае уровень как 
вербальной, так и физической агрессии в отношениях между братьями-
сестрами оказывается наиболее высоким.  

 Обобщение результатов подобных исследований приводит 
специалистов к формулированию предложения относиться к агрессии 
между сибсами особым образом – игнорировать ее, не реагировать на 
агрессивное взаимодействие братьев-сестер. Однако такой вывод 
представляется все-таки слишком радикальным. Иногда не реагировать 
на агрессию во взаимодействии братьев-сестер родителям просто 
невозможно, а подчас и прямо вредно и небезопасно. 

 В ряде ситуаций (например, когда агрессивное взаимодействие 
между сибсами уже не является редким исключительным случаем) 
нейтральная позиция родителей может только способствовать 
дальнейшей эскалации агрессии. Более того, такая позиция может 
создавать благоприятные условия для социального научения агрессии, 
закрепления ее как устойчивого поведенческого паттерна личности, что 
имеет уже долгосрочные негативные последствия. 

 Выше рассматривались лишь две альтернативы реагирования 
родителей на агрессию между братьями-сестрами: 

1) нейтральная позиция, то есть игнорирование фактов агрессии, и 

2) наказание детей  (в одном варианте – старших, в другом – младших). 

 Очевидно, при такой суженной альтернативе нейтральная 
позиция действительно оказывается относительно (и только 
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относительно) лучшей. Однако возможны и другие альтернативные 
способы родительского реагирования на агрессию между сибсами, 
которые не были здесь предметом изучения. Одним из таких способов 
реагирования является обсуждение возникшей проблемы, 
осуществление переговорного процесса, научение на конкретном 
примере возникшего конфликта конструктивным, неагрессивным 
способам его разрешения. Ведь,  агрессивные дети отличаются от 
неагрессивных в первую очередь именно слабым знанием 
конструктивных (альтернативных агрессивным) способов разрешения 
конфликтов. 

 

Агрессивность и взаимоотношения со сверстниками 
 В очень большом количестве исследований установлен факт, что 
сверстники не любят агрессивных детей и оценивают их как 
«неприятных» (Бэрон Р., Ричардсон Д., 1997). 

 Так, в одном эксперименте (Coie J. D. & amp; Kupersmidt J. B., 
1983) изучалась зависимость между агрессивностью и социальным 
статусом на выборках знакомых и незнакомых между собой детей, 
учеников 4-х классов. Основой для установления социального статуса и 
популярности детей послужили отзывы их одноклассников. В процессе 
эксперимента как знакомых между собой, так и незнакомых детей 
пригласили после занятий принять участие в командной игре. Школьники, 
которые предварительно были оценены своими сверстниками как 
«самые неприятные», в общении со сверстниками в процессе 
эксперимента чаще демонстрировали агрессивное поведение – как 
вербальное, так и физическое. В большинстве случаев, независимо от 
того, играл ли ученик со знакомыми или незнакомыми ребятами, его 
социальный статус в игровой группе был таким же, как и в классе. 

 В одном исследовании изучались особенности взаимодействия 
со сверстниками популярных и непопулярных в своей группе 
дошкольников (Калягина Е. А., 1998). Было обнаружено, что для 
популярных детей наиболее распространенным вариантом поведения 
являлось бесконфликтное решение проблемы в связи с просьбой 
сверстника поделиться чем-то (например, отдать игрушку).  Причем это 
было не просто уходом от ситуации, а скорее попыткой самостоятельного 
ее разрешения, без обвинительных и агрессивных реакций в адрес 
сверстников («Возьму другую игрушку», «Подожду» и т. п.). В 
противоположность этому у непопулярных детей самым 
распространенным способом поведения в ответ на просьбу «поделиться 
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имуществом» была прямая или косвенная агрессия («Изобью их всех», 
«Возьму палку, побью их и отниму мяч» и т. д.). 

 Вместе с тем мы по-своему интерпретируем эти данные, полагая, 
что тревогу в данном случае должно вызывать не только агрессивное 
поведение непопулярных детей, но и неагрессивное поведение 
популярных. Как видно из приведенных в таблице данных, непопулярные 
дети вообще не используют такую форму поведения, как «подарок», то 
есть уступку без колебаний того, что нужно сверстнику, по первой его 
просьбе. И вполне очевидно – это не может не тревожить. Но также вряд 
ли следует безгранично радоваться и с эйфорией воспринимать тот 
факт, что популярные дети абсолютно  не используют ни в каких случаях 
такую форму поведения, как «отказ», а форма поведения «подарок» 
является безоговорочно доминирующей. Этот ранний детский опыт 
может стать основой социализации (усвоения по механизму социального 
научения) такой стратегии поведения, как «уступка», конформность, 
которая, в общем, считается неконструктивной. 

 Пожалуй, наиболее конструктивным и, мы бы даже сказали, 
наиболее зрелым оказывается поведение детей, которые не попали в 
разряд как особо популярных, так и в разряд крайне непопулярных. В 
поведении этих детей три отмеченные формы реагирования – отказ, 
договор, уступка – представлены примерно равночастотно (при 
некотором преимуществе поведения типа «подарок»). Такая стратегия 
является и наиболее конструктивной и наиболее адаптивной, потому что 
отличается гибкостью и, очевидно, отражает адекватность реагирования 
в соответствии с особенностями конкретной ситуации. 

 Общение и игра со сверстниками дает детям возможность 
научиться агрессивным реакциям. В пользу этого подхода говорят и 
данные, полученные при изучении детей, посещавших дошкольные 
учреждения. Так было установлено, что дети, которые в течение пяти лет 
перед школой регулярно посещали детский сад, оценивались учителями 
как более агрессивные, чем дети, посещавшие детский сад менее 
регулярно. Дети, которые чаще «практиковались» в агрессивном 
поведении со сверстниками (детский сад), успешнее усвоили подобные 
реакции и скорее способны применить их в других условиях (школа). Не 
возражая против подобного истолкования полученных фактов, заметим, 
что возможна и иная интерпретация. Можно предположить, что более 
высокая агрессивность в старшем возрасте детей, которые регулярно в 
течение 5 лет посещали детский сад, связана с их эмоциональной 
депривацией, с отрывом от матери в раннем возрасте, наиболее важном 
с точки зрения отношений в системе «мать – дитя» и формирования 
базового чувства безопасности.  
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Половые различия в проявлении агрессивности 
 Важным является изучение половых различий проявления 
агрессивности детей. В одном исследовании из школьников в возрасте 9 
– 11 лет  были отобраны группы мальчиков и девочек с неагрессивным и 
агрессивным поведением. В результате проведенного изучения было 
установлено, что девочки  знали больше конструктивных способов 
решения конфликта. Кроме того, различия внутри группы девочек 
(агрессивных и неагрессивных) по всем параметрам были сильнее 
выражены, чем внутри группы мальчиков: неагрессивные девочки 
значительно лучше агрессивных понимали ситуацию, знали больше 
конструктивных решений. Однако, что особенно примечательно и важно, 
наиболее выраженные различия между агрессивными и неагрессивными 
детьми, независимо от пола, обнаружены не в предпочтении 
агрессивных альтернатив, т. е. не в агрессивной мотивации, а в незнании 
конструктивных решений. 

 В исследовании половых различий проявления агрессивности 
детей 7 – 8 лет  было установлено, что у мальчиков  агрессивные 
проявления в большей мере связаны с компенсацией чувства 
неполноценности, а у девочек  – с задачей социального приспособления 
конституциональной агрессивности. На мотивационном уровне 
выявленные половые различия связаны с преобладанием у мальчиков  
прямых форм агрессивности и проявлением садомазохистских 
отношений зависимости, а у девочек  отмечена склонность к 
трансформированным проявлениям агрессивности в форме 
демонстративных и эгоцентричных тенденций. Кроме того, было 
показано, что мальчикам более свойственны активные и 
непосредственные, а девочкам – отсроченные и опосредованные 

формы агрессии. 

 Отметим, что вряд ли можно согласиться, особенно 
применительно к вопросам детской психологии, с представлениями, 
будто агрессивность является сущностным проявлением 
индивидуальности человека и играет свою конструктивную роль в 
разворачивании его жизненного пути, обеспечивая личностную 
активность. Мы полагаем, что источники жизненной активности человека, 
и особенно ребенка, можно увидеть в чем-то ином, нежели в 
агрессивности. 

 Однако, даже у новорожденных детей наблюдаются реакции 
ярости. По мнению некоторых специалистов, эти реакции ярости есть 
наиболее примитивные формы проявления враждебности и агрессии у 
человека. При этом многие специалисты придерживаются мнения, что 
пусковым механизмом ярости и агрессии является переживание 



38 
 

ребенком чрезмерной боли или дистресса. Естественно, в первые 
месяцы жизни младенец, у которого возникает реакция ярости, не имеет 
осознанного  желания навредить кому-либо. Поэтому говорить об 
агрессивном поведении ребенка в этом возрасте можно только условно, 
если исходить из наиболее общепринятого определения агрессии как 
намеренного  причинения вреда или намеренной  попытки причинения 
вреда. Однако к концу первого года жизни, наблюдая реакции ярости у 
детей, можно заметить, что ребенок испытывает чувство враждебности, 
и оно нередко сопровождается уже целенаправленным желанием 
причинить вред. 

 В этом же возрасте у детей проявляются попытки управлять 
своим чувством враждебности. Это обнаруживается, в частности, в 
фактах замещения объекта агрессии: например, перенос агрессивных 
действий с близких, любящих и значимых родителей на других лиц. 
Г. Паренс описывает случай, когда девочка (1 год 2 месяца), 
рассердившись на свою маму, явно намеревалась швырнуть в нее 
деревянным кубиком. Однако в последний момент она чуть 
развернулась, и кубик полетел в сидевшую рядом женщину. Совершив 
это, она самодовольно улыбнулась. 

 В основе этого поведения лежит представление о переносе 
агрессии на другой объект, разрядке агрессивного импульса на человека, 
атаковать которого менее опасно (хотя он и не является истинным 
источником возникновения агрессивного побуждения). Такой подход 
вполне справедлив, однако в случаях детской агрессивности в диаде 
«ребенок – мать (отец)» замещение объекта агрессии не обязательно 
может быть вызвано страхом, боязнью ответной агрессии. Другим 
мотивом сдерживания и переноса агрессии ребенка на иной объект 
может стать чувство любви и привязанности к матери, и поэтому, 
несмотря на гнев, в поведении проявляется нежелание причинить ей 
вред. 

 Враждебное чувство против людей, к которым ребенок 
испытывает привязанность, особенно если это родители, вызывает 
внутренний конфликт. В таких ситуациях маленькие дети могут выбирать 
в качестве альтернативы наказания самих себя, то есть опять же 
происходит замещение объекта агрессии. Однако трансформация в 
данном случае состоит в том, что внешняя агрессия заменяется 
аутоагрессией. Внешне аутоагрессивное поведение проявляется в 
склонности ребенка в ситуациях напряжения бить, царапать, кусать 
самого себя или причинять вред самому себе каким-либо иным образом. 
Аутоагрессивное поведение, безусловно, деструктивно. Необходимо 
обращать на него внимание и предпринимать меры для того, чтобы это 
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поведение не стало привычным. Аутоагрессия, превратившись в 
устойчивую личностную особенность, в более старшем возрасте совсем 
не обязательно будет проявляться в прямых актах причинения самому 
себе именно физического вреда. Однако от этого она не становится 
менее деструктивной и вредной. Скорее даже наоборот. 

 Таким образом, будущая семья будет целиком и полностью 
опираться на заложенные и сформированные в раннем детстве 
личностные сферы гипотетических супругов. 

 

2. Жених и невеста  

 Этот период формирования будущей семьи характеризуется 
прохождением её предполагаемыми супругами подросткового и 
юношеского возрастов (от 11 до 19 лет). 

 

2.1. Подростковый и юношеский возраст (от 11 до 19 лет) 

 В подростковом и юношеском возрасте происходит дальнейшее 
развитие психических познавательных процессов и формирование 
личности. В результате этого изменяются интересы ребенка, становясь 
более дифференцированными и стойкими. Учебные интересы уже не 
имеют первостепенного значения. 

 Развитие познавательных процессов и особенно интеллекта в 
подростковом и юношеском возрасте имеет две стороны – 
количественную (подросток решает интеллектуальные задачи 
значительно легче, быстрее и эффективнее, чем младший школьник) и 
качественную (сдвиги в структуре мыслительных процессов: важно не то, 
какие задачи решает человек, а каким образом он это делает). Поэтому 
наиболее существенные изменения в структуре психических 
познавательных процессов у лиц, достигших подросткового возраста, 
наблюдаются именно в интеллектуальной сфере. 

 В этот период происходит формирование навыков логического 
мышления, а затем и теоретического мышления, развивается логическая 
память. Активно развиваются творческие способности подростка, и 
формируется индивидуальный стиль деятельности, который находит 
свое выражение в стиле мышления. 
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 Следует отметить, что в старших классах школы развитие 
познавательных процессов детей достигает такого уровня, что они 
оказываются практически готовыми к выполнению всех видов 
умственной работы взрослого человека, включая самые сложные. 
Познавательные процессы делаются более совершенными и гибкими, 
причем развитие средств познания очень часто опережает собственно 
личностное развитие детей. 

 В юношеском возрасте, как правило, происходит формирование 
общей эмоциональной направленности личности, то есть закрепление 

иерархизации собственной ценности тех или иных переживаний. 

 Эмоции играют важнейшую роль в формировании, закреплении и 
в действенной реализации моральной направленности человека. Однако 
они всегда являют собой оценку, а не ценность. В то же время при любой 
моральной направленности каждый человек хотел бы и лично быть 
счастлив, а счастье представляет собой не только объективные 
достижения человека, но и определенные его яркие переживания, 
ценные сами по себе. 

 В свое время было установлено, что ценность одних и тех же 
переживаний для разных лиц ранжирована по-разному. В связи с этим в 
психологию и было введено понятие общей эмоциональной 
направленности. Эмоциональная направленность, таким образом, 
связана с функционированием эмоции в качестве ценности. 

 Общая эмоциональная направленность человека сказывается, 
прежде всего, в выборе им той сферы деятельности, которая наиболее 
соответствует этой направленности. 

 Таким образом, Б. И. Додонов предлагает выделять 10 типов 
общей эмоциональной направленности человека. 

 1. Альтруистический тип. Лицам, принадлежащим к этому типу, 
важно не просто сознание, что их деятельность полезна людям. Им 
важен непосредственный контакт с теми, кому они служат, важны и 
особенно ценны испытываемые при этом эмоции нежности, умиления, 
сочувствия, сопереживания. В большинстве случаев альтруистический 
тип способствует формированию действительно самоотверженной 
личности. Вместе с тем важно иметь в виду, что альтруизм получает то 
или иное конкретное воплощение в зависимости от многих факторов, и 
прежде всего от морально-мировоззренческих взглядов. 
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 2. Коммуникативный тип.  Как тип общей эмоциональной 
направленности человека, он близок к альтруистическому. Наиболее 
характерные для людей этого типа ситуации связаны с общением с 
людьми. Для них особенно важен всякий положительный эмоциональный 
контакт с себе подобными. 

 Круг наиболее ценных для этого типа личности переживаний – 
это удовлетворяемое желание общаться, делиться мыслями и 
переживаниями с другими людьми, чувство симпатии, расположения, 
уважения, обожания, чувство признательности, благодарности. 
Коммуникативный тип общей эмоциональной направленности – самый 
распространенный, особенно среди девушек. По результатам 
исследований Б. И. Додонова, к нему принадлежит около четверти всех 
юношей. 

 3. Праксический тип.  Данный тип эмоциональной 
направленности человека связан с богатством и своеобразием 
подавляющего большинства продуктивных, общественно полезных видов 
деятельности. 

 Для праксического типа в качестве наиболее ценного 
эмоционального компонента деятельности выступает, во-первых, само 
стремление к цели, а во-вторых – своеобразная эмоциональная 
«захваченность» продвижением в направлении к ней, удовольствие от 
движения вперед, от достижений на этом пути. 

 Люди этого типа менее требовательны к виду занятий (лишь бы 
они приносили ощутимый полезный результат), но более «придирчивы» к 
их форме, организации. Для таких лиц характерно совершение полезного 
и нужного с большим напряжением воли, увлеченность работой, если 
она выполняется по строго задуманному плану и приносит желаемые 
результаты. Распространенность праксического типа может сильно 
колебаться в разных профессиональных группах людей. 

 4. Гностический тип.  Наиболее привлекательной ситуацией для 
людей гностического типа является решение сложных познавательных 
проблем. Подобным личностям свойственно удовлетворение 
потребности в познавательной гармонии: стремление нечто понять, 
проникнуть в сущность явления; неудержимое стремление преодолеть 
противоречия в собственных рассуждениях, привести все в систему. 
Представители гностического типа так говорят о себе: «Для меня самое 
приятное переживание – разобраться в трудном вопросе» или: «Самое 
приятное чувство – решить задачу, когда вначале казалось, что ее 
решить невозможно». 
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 5. Романтический тип. Под романтической направленностью 
этого типа людей можно понимать их стремление к таинственному, 
необыкновенному, волнующе-загадочному, экзотическому. Чувство 
таинственного почти всегда включает в себя ожидание: вот сейчас 
произойдет нечто, и именно оно окажет решающее влияние на мою 
судьбу (или судьбу человека, за которого я переживаю). Погоня за 
«дразнящим ароматом тайны» толкает некоторых людей к мистике, а 
порой, особенно подростков и молодых людей, приводит даже в 
преступный мир. Но она же рождает и смелых путешественников, и 
ученых, которые пролагают новые пути в науке. 

 Романтический тип людей близок к гностическому своей 
познавательной, поисковой устремленностью, однако далеко не 
равнозначен ему. Романтик стремится даже в научном исследовании не 
свести сложное к простому, а, наоборот, показать, как много сложного, 
необычайного таится за внешне простым. Ему представляется 
интересным отыскать какую-то более глубокую, мировоззренчески 
значимую основу внешне банальных, не связанных друг с другом 
явлений. Подростков с романтическим типом эмоциональной 
направленности чаще всего удается выявить по их безудержному 
увлечению приключенческой литературой. 

 6. Пугнический тип. Название этого типа общей эмоциональной 
направленности происходит от латинского слова «pugno» – бороться. 
Это тип людей, которых неудержимо влечет к себе опасность, ситуация 
борьбы с нею и победы над ней. Это люди, для которых «жить – значит 
рисковать», как сформулировал свое кредо один из известных 
итальянских альпинистов. Борьба влечет их не столько возможностью 
самоутверждения, сколько непосредственным удовольствием от самого 
ее процесса, от наслаждения острыми ощущениями. Сам страх для лиц 
пугнического типа несет в себе нечто приятное, как для детей, 
слушающих «страшные» сказки. 

 7. Эстетический тип.  Люди, относящиеся к этому типу, выше 
всего ценят наслаждение прекрасным. Удовлетворяемая жажда красоты, 
чувство прекрасного, изящного, грациозного, возвышенного – вот мир тех 
переживаний, к которым их неудержимо и постоянно влечет. Нередко их 
любимыми эмоциональными состояниями являются лирическая, светлая 
грусть, задумчивость. 

 Как и все другие типы общей эмоциональной направленности 
людей, эстетический тип определяется не абсолютным эстетическим 
развитием человека, а доминированием стремления к эстетическому 
наслаждению среди всех других устремлений. 
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 8. Глорический тип  (от лат.  gloria – слава). Это тип людей, для 
которых самой приятной оказывается ситуация, когда ими любуются, 
восхищаются, когда перед ними преклоняются. Б. И. Додонов отмечает, 
что лица с глорическим типом эмоциональной направленности 
встречаются не так уж часто, однако почти во всех случаях у таких людей 
одновременно обнаруживается наличие обычно тщательно скрываемого 
комплекса неполноценности. 

 9. Акизитивный тип  (от фр.  acquisition – приобретение). 
Главным наслаждением людей данного типа является удовольствие от 
накопления чего-либо. Это не совсем то же самое, что получило 
название вещизма, хотя многие представители акизитивного типа могут 
болеть и такой «нравственной болезнью». Но акизитивные устремления 
подобных людей могут выражаться в накоплении не только вещей, а 
очень по-разному, и чаще всего в коллекционировании, вплоть до 
накопления определенных сведений или интересных знакомств. Для 
определения данного типа важно отметить своеобразное чувство 
удовлетворяемой страсти от приобретаемого, самоценности 
приобретений. Поскольку такая самоценность порою может сочетаться 
со специальной целью, иногда даже общественно полезной, не следует 
спешить с осуждением людей акизитивного типа. 

 10. Гедонический тип.  Гедонизм в переводе с греческого 
означает «наслаждение». По признаку тех эмоций, переживание которых 
составляет главное наслаждение человека, выделяются и все остальные 
типы эмоциональной направленности. Однако у всех остальных их 
наслаждение неразрывно связано с целенаправленной деятельностью. 
«Гедонисты» же любят испытывать чувства, которые связаны не с 
продуктивной деятельностью, а с  удовлетворением чисто органических 
потребностей или близких к ним потребностей в физическом и духовном 
комфорте. Таковы наслаждение от вкусной пищи, тепла солнца; чувство 
беззаботности, безмятежности, веселья; приятная бездумная 
возбужденность на танцах, вечеринках; нега, сладострастие. 

 Тип общей эмоциональной направленности личности, выступая в 
качестве одного из системообразующих факторов всей психологической 
структуры, накладывает отпечаток на многие особенности 
эмоциональной сферы человека. Эмоциональная же сфера, в свою 
очередь, оказывает свое воздействие на восприятие человеком 
окружающей действительности, на его мечты и планы, на выбор 
деятельности, друзей, любимых, на творчество, на представление о 
счастье. 
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 Вместе с тем лицу с ярко выраженной определенной 
эмоциональной направленностью отнюдь не чужды и все другие 
побуждения. Но они существуют не независимо от главного типа 
эмоциональной направленности человека, а как бы пронизываются им 
(Додонов Б. И., 1987). 

 Для подросткового возраста (от 11 до 14 лет) характерны резкая 
смена настроений и переживаний, повышенная возбудимость, 
импульсивность, чрезвычайно велик диапазон полярных чувств. В этом 
возрасте у детей наблюдается наличие «подросткового комплекса», 
который демонстрирует перепады настроения подростков – порой от 
безудержного веселья к унынию и обратно, а также ряд других полярных 
качеств, выступающих попеременно. Причем следует отметить, что 
видимых, значимых причин для резкой смены настроений в 
подростковом возрасте может и не быть. 

 Общий рост личности подростка, расширение круга его 
интересов, развитие самосознания, новый опыт общения со 
сверстниками – все это ведет к интенсивному росту социально ценных 
побуждений и переживаний подростка, таких как сочувствие чужому горю, 
способность к бескорыстному самопожертвованию и т. д. 

 При переходе от подросткового к юношескому возрасту 
самопознание теряет эмоциональную напряженность и существует на 
спокойном эмоциональном фоне. 

 Юность – возраст специфической эмоциональной 
чувствительности. Для эмоциональной жизни юности характерно не 
только переживание предметных чувств (направленных на определенное 
событие, лицо, явление), но и формирование у молодых людей чувств 
обобщенных (чувства прекрасного, чувства трагического, чувства юмора 
и т. д.). Эти чувства выражают уже общие, более или менее устойчивые 
мировоззренческие установки личности. 

 Юность – возраст формирования у молодых людей общей 
эмоциональной направленности, основ эмоциональной культуры. 

 

Мотивы асоциального поведения 
 Девиантное (асоциальное) поведение – отклоняющееся от 
принятых в обществе правовых или нравственных норм поведение. 
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 Делинквентное поведение – разновидность отклоняющегося 
поведения; противоправное, преступное поведение. 

 Подростковый и юношеский возраст рассматривается как один из 
наиболее опасных для формирования девиантного  и делинквентного  
развития личности. Подростки продолжают составлять наиболее 
криминально активную часть населения страны. Так, по статистическим 
данным, количество преступлений, совершаемых в течение года на 
каждые 100 тыс. подростков, равно 2030, в то время как на 100 тыс. 
человек (всего населения) в среднем приходится 1629 преступлений. 

 Под асоциальным поведением, однако, понимается не только 
преступное поведение, но и самые различные социальные отклонения. К 
ним относятся: употребление алкоголя, наркотиков, курение, 
бродяжничество, самоубийство. 

 

Мотивы аддиктивного поведения 
 Аддиктивное поведение   (англ.  addiction – склонность, 
пагубная привычка) – злоупотребление одним или несколькими 
химическими веществами, протекающее на фоне измененного состояния 
сознания. 

 Развитие аддиктивных потребностей , как правило, начинается 
именно в подростковом и раннем юношеском возрасте и впоследствии 
принимает у многих людей устойчивые формы.  

 Мотивы приобщения к алкоголю  могут быть самыми разными. 
Так, Е. П. Ильин в качестве основных мотивов, действующих больше чем 
в трети случаев, называет традиции и обычаи, соблюдение которых 
служит средством включения в референтную группу. 

 Другой мощный фактор воздействия – представление, что 
спиртное – символ зрелости и взрослости. 

 Кроме того, употребление алкоголя может быть реакцией 
подростка на ощущения тревоги и одиночества. В таких случаях алкоголь 
помогает подростку освободиться от чувства неуверенности в себе, 
стеснительности, а может выступить также и формой протеста против 
родителей и общества в целом. 

 Причины приобщения подростков к курению  также имеют 
различную мотивацию. Во многом они определяются имиджем этого 
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явления в обществе, где курение отождествляется с мужественностью, 
независимостью, молодостью, сексуальностью, общительностью и т. п. 

 Мотивы подростковой наркомании, по мнению многих 
исследователей, прежде всего, связаны с психическим 
экспериментированием подростков, поиском новых, необычных 
ощущений и переживаний. 

 Так, по наблюдениям врачей-наркологов, две трети молодых 
людей впервые приобщаются к наркотическим веществам из 
любопытства, желания узнать, что «там», за гранью запретного. Другие 
начинают употреблять наркотики как средство протеста и выражения 
неудовлетворенности традиционными нормами и системой ценностей. 
Еще одним сильным мотивом может быть стремление подростка не 
отставать от друзей, желание войти в какую-нибудь группировку. Кроме 
того, причиной приобщения подростка к наркотикам может стать его 
желание избавиться от внутреннего напряжения и беспокойства, уйти, 
таким образом, от проблем или, наоборот, обрести способность им 
противостоять. 

 

Мотивы делинквентного поведения 
 Мотивация преступного поведения имеет свои выраженные 
возрастные особенности. 

 Так, в исследовании В. В. Лунеева было показано, что подросткам 
14–16 лет  присущи два вида криминальной мотивации: корыстная 
(более 50 %) и насильственно-эгоистическая (40 %), при этом три 
четверти преступлений носят ситуативно-импульсивный характер. 

 Конкретными причинами становятся: желание развлечься, 
показать силу, смелость, утвердить себя в глазах сверстников, 
стремление к престижным вещам и т. п. 

 В 16 – 17 лет мотивы, ведущие подростков к преступлению, 
усложняются, однако снижается число преступлений по корыстным 
мотивам (до 40 %). Непосредственными мотивами теперь выступают 
корысть, хулиганские побуждения, добыча средств на спиртное и 
наркотики, месть и озлобление, солидарность с другими, озорство и т. д. 

 Криминальная мотивация молодых в возрасте 18 – 24 лет 
характеризуется большей связью не с конкретной ситуацией и 
психическим состоянием субъекта, а с направленностью личности, ее 
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взглядами. Возрастает удельный вес насильственно - эгоистических 
мотивов и уменьшается число «детских» мотивов (стремление 
приобрести авторитет у сверстников, подражание другим) (Лунеев В. В., 
1980). 

 Мотивация умышленных убийств, совершенных 
несовершеннолетними, также имеет свои специфические особенности. 

 Так, по данным Г. Б. Русинова, в 45 % случаев подростки 
совершали умышленные убийства по мотивам мести, 18,2 % – из-за 
хулиганских побуждений, 18,2 %  –  из-за стремления избежать 
ответственности за ранее совершенное преступление, 9,1 % – 
мотивировали желанием изменить свой статус в микросреде. При этом 
последний мотив – «желание изменить статус» – всецело связан со 
спецификой подросткового возраста. 

 Многие исследователи в качестве причины противоправного 
поведения подростков также указывают на фрустрированность (когда 
нет возможности удовлетворить) потребности в уважении, 
признании, которая считается одной из базовых потребностей человека. 

 Так, когда самооценка подростка не находит опоры в социуме и 
потребность в (само) уважении остается нереализованной, развивается 
резкое ощущение дискомфорта, которое личность не может выносить 
долго. И одним из распространенных путей разрешения этой 
конфликтной ситуации является переход подростка в группу, где его 
самооценка находит адекватную оценку. Однако зачастую такими 
группами оказываются группы с контрнормативной направленностью. 

 В возрасте от 11 до 19 лет происходят коренные преобразования 
в строении мотивационно - личностной сферы подростка. Она 
приобретает иерархический характер, мотивы становятся не 
непосредственно действующими, а возникающими на основе 
сознательно принятого решения, многие интересы принимают характер 
стойкого увлечения. 

 В мотивационной структуре процесса общения происходят 
значимые перемены: теряют актуальность отношения с родителями, 
учителями, первостепенную значимость приобретают отношения со 
сверстниками, ярко проявляется потребность в принадлежности какой-
нибудь группе, обнаруживается тенденция к поиску близких дружеских 
связей, основанных на глубокой эмоциональной привязанности и 
общности интересов. 
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 Существенные преобразования происходят в характере 
мотивации учебно-познавательной деятельности подростков. В средних 
классах ведущими мотивами являются стремление завоевать 
определенное положение в классе, добиться признания сверстников. В 
старших классах учеба начинает определяться мотивами, 
направленными на реализацию будущего, осознание своей жизненной 
перспективы и профессиональных намерений. 

 Одной из важнейших особенностей этого периода является 
повышенный интерес к вопросам полового развития и к сексуальной 
сфере.  

 

Отклонения в развитии 

Аффект неадекватности 
 Аффект неадекватности – неадекватные эмоциональные 
реакции. Переживание мнимой несправедливости и неадекватной обиды 
у субъекта в ситуации неуспеха, когда отрицается собственная 
ответственность за неуспех, используется защитная форма осознания 
происшедшего и в неудачах обвиняются другие либо обстоятельства. 

 Формирование личности ребенка в значительной степени зависит 
от того, как складываются в процессе его жизни отношения между его 
притязаниями, самооценкой и его реальными возможностями 
удовлетворить свои притязания, оправдать свою самооценку. 

 Основным признаком наличия аффекта неадекватности  у 
подростков является проявление неадекватных реакций на неуспех, то 
есть его игнорирование. Конкретнее это выглядит так: неуспех не 
снижает притязаний; подросток абсолютно не допускает мысли о том, что 
причины неуспеха могут крыться в нем самом, всегда винит в своих 
неудачах кого-либо другого или объективные обстоятельства; у него 
возникает чувство обиды и уверенность в том, что к нему 
несправедливы. 

 Такого рода аффект неадекватности возникает у детей 
подросткового возраста достаточно часто и является серьезным 
препятствием для правильного, полноценного формирования личности. 
Так как такой аффект является барьером, отгораживающим личность от 
действительности, то под его влиянием у подростка формируются такие 
черты, как обидчивость, мнительность, подозрительность, замкнутость, 
агрессивность. 
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Самооценка в структуре личности делинквентного подростка 

 Делинквентный подросток – подросток - правонарушитель. 

 Самооценка прямо связана с процессом социальной адаптации и 
дезадаптации личности. Несмотря на всю противоречивость 
современных данных о самооценке несовершеннолетних 
правонарушителей, практически общепризнанными являются 
представления о связи самооценки с делинквентным и криминальным 
поведением подростка. Споры же в основном сводятся к выяснению того, 
какой характер носит самооценка правонарушителя – завышенный или 
заниженный. 

 Наиболее распространенной позицией, основанной на 
эмпирических исследованиях, является позиция о завышенной 
самооценке  у подростков - делинквентов. Отмечается в связи с этим, 
что неадекватная, завышенная самооценка, связанная с социальной 
дезадаптацией личности, создает достаточно широкую зону конфликтных 
ситуаций, а при определенных условиях способствует проявлению и 
делинквентного поведения подростка. 

 Главное в проблеме самооценки подростков - делинквентов 
состоит в том, что самооценка у них всегда находится в противоречии с 
оценкой социума, не соответствует внешней оценке (родителей, 
педагогов, класса). В этом плане оценка всегда ниже самооценки 
подростка (даже если последняя достаточно адекватна). В этом и 
заключается пусковой механизм делинквентности, толчок к 
асоциальному поведению личности подростка. 

 В условиях, когда самооценка подростка не находит опоры в 
социуме, когда его оценка другими постоянно низка в сравнении с 
самооценкой, когда постоянно отсутствует реализация одной из 
фундаментальных потребностей человека – потребности в уважении, у 
подростка развивается резкое ощущение личностного дискомфорта. 
Личность не может пребывать постоянно в состоянии острого 
дискомфорта и дистресса, и подросток не может не искать выхода из 
сложившейся ситуации. Его самооценка должна найти адекватную опору 
в социальном пространстве. 

 Одним из распространенных путей решения этой проблемы 
является переход подростка в группу, в которой оценка окружающими его 
личности адекватна его самооценке или превосходит ее. В данной группе 
подростка ценят (это подтверждается постоянно вербально и 
невербально), что приводит к удовлетворению потребности в уважении, 
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а, следовательно, и к состоянию удовлетворенности, комфорта от 
принадлежности к группе. 

 Группа, в которую переходит подросток, может иметь различную 
ориентацию, различные ценности. К сожалению, очень часто в новой 
неформальной группе, в которой подросток находит необходимую 
социальную опору, доминирующей является контрнормативная шкала 
ценностей. Как показывают исследования,  контрнормативность 

ценностей характерна для групп подростков - делинквентов. 

 Однако описанный путь снятия противоречия между самооценкой 
и оценкой может и не приводить к негативным последствиям. Это 
происходит в том случае, когда подросток включается в неформальную 
группу, ориентированную на нормативную шкалу ценностей. 

 Предлагаемый здесь механизм или концепция пускового 
механизма делинквентности позволяет объяснить и то, почему терпят 
провал отчаянные попытки педагогов и родителей вырвать подростка из 
«нехорошей компании». По существу, такие попытки обречены априорно 
на неудачу, так как за ними стоит негативное психологическое следствие 
для личности – подростка снова пытаются лишить социальной опоры, 
включив в неприемлемую и отторгаемую им (а также, и даже, может 
быть, в первую очередь, отторгающую его) группу. 

 Существует, следовательно, лишь один эффективный путь 
решить это педагогическое противоречие. Необходимо не просто 
пытаться вырвать подростка из одной группы, но надо «подставить» ему 
вместо этой асоциальной группы другую – просоциальной ориентации. 
Очевидно, излишне напоминать при этом, что новая группа должна быть 
такой, чтобы самооценка подростка находила в ней адекватную опору в 
виде социальной оценки его личности. 

 Вышеизложенный подход объясняет и те парадоксальные факты, 
когда подросток упорно «держится» за некоторую асоциальную группу, 
хотя и занимает в ней очень низкое положение. В таких случаях 
действительно переход личности в данную группу не помогает подростку 
повысить свою самооценку. Однако в этом случае принадлежность к 
асоциальной группе позволяет удовлетворить его потребность во 
внешнем подтверждении самооценки за счет подростков, не входящих в 
группу. Работает модель: внутри группы – «шестерка», но для 
посторонних подростков – «авторитет». В крайних вариантах такое 
удовлетворение может достигаться и путем проявления агрессии, 
унижающей и подчиняющей других подростков – не членов группы. 
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Самооценка подростков при неврозах 
 Невроз у детей и подростков следует рассматривать как 
нарушение системы их взаимоотношений с окружающей социальной 
микросредой. Ученые обращают внимание на степень «дискомфорта» 
подростков (насколько эти проявления ими воспринимаются как 
беспокоящие) и степень «нежелательности» (насколько подросток хочет 
избавиться от этого). 

 А. И. Захаров (1998) изучил типы самооценки детьми и 
подростками своего невротического состояния и классифицировал их 
следующим образом. 

 1. Отсутствие осознания своего заболевания. Самооценка 
своего невротического симптомокомплекса отсутствует. Дети не знают, 
что больны, считают себя здоровыми, установок на лечение нет. В генезе 
– значение игнорирования или «предохранения» со стороны членов 
семьи. Иногда такая форма реагирования присуща детям с устойчивой и 
нередко высокой личностной самооценкой. Потребность сохранения 
высокой, часто подкрепляемой окружающими самооценки приводит к 
отрицанию появляющейся в результате невроза личностной диспозиции. 
Это ведет к недопущению в сознание подростка мыслей о своем 
нездоровом состоянии и тем самым способствует сохранению 
социального «благополучия», внешним выражением которого и является 
отсутствие самооценки своего невротического симптомокомплекса . 

 При завышенной личностной самооценке у детей с 
доминирующим мотивом самоутверждения встречается активное 
несогласие с деформацией поведения, возникающей при неврозе. 
Несмотря на то, что в этом случае статус ребенка, его внешняя позиция 
могут быть частично изменены, само поведение ребенка может 
оставаться неизменным. Появляющееся у некоторых детей данной 
группы ощущение личностного дискомфорта вызывает колебания 
уверенности в себе, в своих способностях общения с людьми. Все это 
носит временный характер и либо не осознается ребенком, либо ведет к 
оправданию измененного поведения. Вследствие этого оно становится 
устойчивым и приемлемым качеством личности. 

 Рассмотренные формы личностного реагирования представляют 
собой систему стабилизации индивида под воздействием окружающей 
среды, являясь механизмом социального гомеостаза. Эта форма 
самооценки встречается преимущественно у детей дошкольного и 
младшего школьного возраста. 
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 2. Недооценка невротического состояния – наиболее частый 
тип реагирования в детском возрасте. Имеет место у детей с устойчивой 
личностной самооценкой, социальный статус которых не претерпевает 
существенных изменений при неврозе, несмотря на то, что 
одновременно ребенок может испытывать кратковременные острые 
эмоциональные переживания. Параллельно идет пассивно - 
положительная установка на лечение без конкретного осознания своего 
состояния. При отсутствии установок на лечение возможны случаи, когда 
дети знают, что больны, но считают себя здоровыми. Такая самооценка 
личности может компенсировать оценку своего невротического 
симптомокомплекса и временно приносит ей облегчение. 

 3. Адекватная самооценка  своего невротического состояния 
формируется у ребенка в результате доминирования таких ситуаций, 
когда невротические индивидуальные особенности непосредственно 
влияют на успех значимой для ребенка деятельности. Степень 
адекватности, являясь относительной величиной, взаимосвязана с 
общим уровнем социализации и более характерна для подростков. 

 4. Переоценка невротического состояния. В этой группе 
встречаются дети как с заниженной, так и повышенной личностной 
самооценкой. 

 В генезе (в развитии) отмечается следующее: 

 а) тревожно-мнительное отношение членов семьи к заболеванию 
ребенка: «он тяжело, по-особому болен». Дети часто не имеют 
сформированного личного мнения, установки на лечение у них крайне 
неустойчивы и предопределяются позицией окружающих взрослых. У 
некоторых детей имеются установки на лечение сверхкомпенсаторного 
плана, вызванные отрицательным отношением сверстников к 
отклонениям поведения ребенка - невротика. Это отрицательное 
отношение выражается в том, что его дразнят. Таким образом, здесь 
внутренним мотивом установки на лечение является самоутверждение 
подростка среди сверстников; 

 б) самоутверждение в болезни, извлечение выгоды, 
привилегированного положения в групповых структурах общения. 
Установки на лечение активно отрицательны. Ребенок стремится 
сохранить высокую личностную самооценку, активно сопротивляется 
несовместимым с его позицией оценкам окружающих и искажает с этой 
целью свой опыт; 
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 в) «разочарование» как следствие неэффективности предыдущих 
методов лечения. Превалируют пассивно-отрицательные или пассивно-
положительные установки на лечение ситуативного характера. 

 Сформированная самооценка невротического состояния у детей 
может быть резко изменена или деформирована уже при первом 
посещении специалиста, когда родители жалуются врачу на поведение 
детей в их присутствии. Дети, особенно при недостаточном осознании 
своего невротического состояния, могут быть подавлены этим «потоком» 
в основном впервые услышанной информации. У некоторых появляется 
внутреннее отрицание – сопротивление такой позиции родителей. 
Ребенок-невротик начинает искажать свой опыт, самооценку 
невротического состояния, что делает психотерапевтический контакт с 
врачом трудным, а подчас и невозможным. 

 Исходя из этого, отдельно выслушиваются родители и дети. Не 
так уж редко старшие подростки самостоятельно обращаются к врачу во 
избежание в их понимании «диктата» родителей на приеме. 

 В процессе психотерапии происходит сближение оценки 
невротического состояния у детей и родителей. В целях получения более 
точной информации и взаимного контроля на определенном этапе прием 
ведется уже совместно с предоставлением возможности детям 
выступить первыми с последующими дополнениями родителей и 
заключительной коррекцией врача. Это приводит к разрешению или 
ослаблению диссонанса в отношениях ребенка с родителями по мотивам 
лечения. 

 Отметим, что наблюдаются значимые корреляции между 
развитием личностной самооценки ребенка и его самооценкой 
невротического состояния. Формирование последней зависит в первую 
очередь от того, насколько невротическое состояние накладывает 
отпечаток на возможности общения ребенка - невротика с другими, 
значимыми для него людьми. 

 Таким образом, учет особенностей личностной самооценки и 
самооценки невротического состояния ребенка-невротика позволяет с 
самого начала психотерапии вскрыть структуру доминирующих мотивов 
его поведения, увидеть его отношение к лечению и благодаря этому 
подобрать адекватные средства психотерапевтического воздействия. 

 Подводя итоги, можно заключить, что подростковый период очень 
важен в развитии Я - концепции ребенка, в формировании у него 
самооценки как основного регулятора поведения и деятельности, 
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оказывающей непосредственное влияние на процесс дальнейшего 
самопознания, самовоспитания и в целом развития личности. 

 В самооценке подростка происходят следующие преобразования. 

 1. Начиная с младшего подросткового возраста к старшему 
содержательный аспект самооценки подростков углубляется и 
переориентируется с учебной деятельности на взаимоотношения с 
товарищами и на свои физические качества. 

 2. В связи с увеличением критичности подростка к себе его 
самооценка становится более адекватной: подросток способен 
констатировать как свои положительные, так и отрицательные качества. 

 3. В самооценке становятся более выражены моральные 
качества, способности и воля. 

 4. Происходит дальнейшая эмансипация самооценки от внешних 
оценок, но оценка значимых других оказывает огромное влияние на 
характер самооценки подростка. 

 5. Влияние родителей на самооценку снижается и повышается 
влияние сверстников как референтной группы. 

 6. Самооценка оказывает влияние на успешность деятельности и 
социально-психологический статус подростка в коллективе, регулирует 
процесс общения. 

 7. Неадекватная самооценка детерминирует делинквентное 
поведение подростка. 

 8. Личностная самооценка подростка значимо коррелирует с его 
самооценкой невротического состояния. 

 Таким образом, в подростковом возрасте у молодых людей 
активно формируется самосознание, вырабатывается собственная 
независимая система эталонов самооценивания и самоотношения, все 
более развиваются способности проникновения в свой внутренний мир. 

 В этом возрасте подросток начинает осознавать свою 
особенность и неповторимость, в его сознании происходит постепенная 
переориентация с внешних оценок (преимущественно родительских) на 
внутренние. Таким образом, постепенно у подростка формируется своя Я 
- концепция, которая способствует дальнейшему, осознанному или 
неосознанному, построению поведения молодого человека. 
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Поведение в семье 
 Наиболее важными и наиболее напряженными являются в этот 
период отношения подростка с родителями. Тяжесть положения здесь 
обусловлена, с одной стороны, экономической зависимостью и прочими 
формами зависимости от родителей, и с другой – желанием получить 
самостоятельность, возрастающей потребностью в независимости. В 
отношениях с родителями подросток поставлен в довольно сложные 
условия: с одной стороны, он занимается формированием собственной 
индивидуальности, с другой – в связи с новым своим положением 
налаживает новые связи с родителями. Это противоречие во 
взаимоотношениях подростка и взрослого характерно именно для 
подросткового возраста. 

 

Реакция эмансипации 
 Реакция эмансипации представляет собой стремление 
подростков освободиться от опеки, контроля, покровительства старших – 
родных, учителей, воспитателей, наставников, старшего поколения 
вообще. 

 Отношения подростка с родителями и конфликтность этих 
отношений, связанная со стремлением молодого человека освободиться 
от родительской опеки и контроля, зависит от многих факторов. 

 Это, во-первых, условия, связанные с материальным положением 
семьи, ее психологической атмосферой, стилем воспитания, уровнем 
образования, социальным положением и родом занятий родителей. 

 Во-вторых, сформировавшиеся к этому времени 

индивидуальные особенности юноши и девушки. 

 Реакция эмансипации – процесс, затрагивающий различные 
аспекты социальных отношений. 

Различают три вида эмансипации подростков: 

– эмоциональную, проявляющуюся в стремлении юноши к большей 
эмоциональной близости не с родителями, а со сверстником или с 
представителем противоположного пола; 

– поведенческую  эмансипацию, представляющую собой стремление 

подростка освободиться от контроля со стороны родителей; 
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– нормативную  эмансипацию как стремление молодого человека 

отвергнуть те нормы и ценности, которых придерживаются родители. 

 Из всех видов эмансипации наименее драматичным для 
психологии подростка является переход к эмоциональной автономии как 
избавление от детской эмоциональной зависимости от родителей. 

 Стремление к поведенческой и нормативной автономии тоже 
имеет относительный характер. Подростки в действительности и не 
стремятся к полной свободе, поскольку полная свобода, 
предоставленная им слишком быстро, воспринимается ими как 
отторжение от семьи. Подростки хотят иметь право делать собственный 
выбор, проявлять свою независимость, спорить со старшими и нести 
ответственность за свои слова и поступки, однако полная свобода им не 
нужна. Те из них, кому дается полная свобода, испытывают чувство 
тревоги, так как не знают, как ею воспользоваться. 

 Сложность отношений между молодыми людьми и их родителями 
во многом определяется своеобразной асимметричностью интересов 
детей и родителей. 

 Родители интересуются всеми сторонами жизни их детей, в то 
время как подростки (юноши), в силу отсутствия у них жизненного опыта 
и вследствие возрастного эгоцентризма, мало интересуются теми 
аспектами жизни родителей, которые выходят за пределы жизни семьи. 

 

Конфликты в семье 
 Наиболее частыми причинами семейных конфликтов являются: 
выбор друзей и партнеров, частота посещений школьных вечеров и 
свиданий, занятия подростка, время отхода ко сну, укоренившиеся 
убеждения, выбор одежды и прически, необходимость работы по дому. 

 Конфликты с родителями возрастают при инфантильном 
поведении подростка, его демонстративном неуважении к ним, ссорах с 
братьями и сестрами, сложных отношениях с родственниками, 
несовпадении типов личностей подростка и кого-то из родителей. 

 Несмотря на случающиеся конфликты, большинство подростков 
все же характеризуют отношения в семье как теплые, гибкие, связанные 
с переживанием положительных эмоций. Вообще представления о 
серьезной конфликтности отношений между подростками и родителями, 
по-видимому, сильно преувеличены. 
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 Более того, родители по-прежнему остаются для молодых людей 
наиболее важной референтной группой и теми людьми, к которым 
подростки предпочли бы обратиться в трудные минуты жизни. Больше 
всего старшеклассникам хотелось бы видеть в родителях друзей и 
советчиков. К сожалению, далеко не всегда эти их желания сбываются, а 
ожидания – подкрепляются реальным поведением родителей. 

 

Поведение в кругу сверстников 
 Второй наиболее важной областью социального поведения 
подростков является среда сверстников. Степень притягательности 
среды сверстников также зависит от индивидуальных особенностей 
тинэйджеров, однако подавляющее большинство из них находится в той 
или иной степени в тесном, продуктивном контакте со сверстниками. 
Около 80 % подростков входят в группы сверстников, и только 20 % 
являются одиночками. Общение со сверстниками необходимо 
формирующейся личности для развития коммуникативных навыков и 
самосознания. Опыт общения, приобретенный в подростковом возрасте, 
играет важную роль при вступлении в самостоятельную жизнь. 

 Помимо этой основной функции общение в этом возрасте 
выполняет ряд специфических функций. 

 Во-первых, оно представляет собой канал той информации, 

которую не сообщают взрослые (например, по вопросам пола). 

 Во-вторых, общение со сверстниками способствует отработке 

навыков социального взаимодействия. 

 В-третьих, общение дает подростку возможность пережить 
эмоциональный контакт с группой, чувство солидарности, групповой 
принадлежности, взаимной поддержки. А это приводит к переживанию 
подростком не только чувства автономии от взрослых, но и чувства 
устойчивости и эмоционального комфорта. 

 Кроме того, как уже было сказано, общение с равными по 
возрасту, но разными по личным качествам людьми способствует 
дальнейшему развитию самосознания личности подростка посредством 
социального сравнения. 
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Подростковые группы 
 Стремление молодых людей к объединению в группы в 
подростковом возрасте настолько велико и типично, что оно 
рассматривается в качестве еще одной характерной для этого возраста 
реакции, получившей название реакции группирования. 

 В образовании подростковых групп наблюдается определенная 
возрастная динамика: в младшем подростковом возрасте это почти 
исключительно однополые группы; в период, совпадающий по времени с 
первыми свиданиями, к однополой группе целиком присоединяется 
группа противоположного пола, после чего происходит процесс 
дальнейшей дифференциации и группирования, и группы становятся 
смешанными. 

 

Конфликты в группе 
 Подростковая и юношеская группа – это своеобразный 
социальный «полигон», на котором отрабатываются и усваиваются 
мужские и женские роли, устанавливаются более зрелые отношения со 
сверстниками, формируется социально ответственное поведение. В 
группах подростками отрабатывается также и умение разрешать 
конфликтные ситуации, при этом часто или постоянно со сверстниками 
конфликтует только 7,5 % подростков, иногда – 31 % (Образ жизни…). 
Конфликты с ровесниками в основном служат проявлением борьбы: у 
мальчиков – за лидерство, за успехи в физической или интеллектуальной 
областях или за чью-то дружбу, у девочек – за представителя 
противоположного пола. 

 

Полоролевое поведение 
 Специфика полоролевого поведения молодых людей в этом 
возрасте заключается в следующем: 

– в росте интереса к противоположному полу; 

– в опережающем, устойчивом и более персонифицированном усвоении 
половой роли девочками; 

– во все большем использовании форм поведения, прямо или косвенно 
связанных с половой ролью. При этом непосредственно с половой ролью 
связаны все виды собственно психосексуальной активности (косвенно у 



59 
 

мальчиков – состязания и поединки, у девочек – интерес к нарядам и 
домашнему хозяйству). 

 Девушки больше стремятся к любви, нежности, уважению и 
безопасности. Они склонны к более длительным отношениям, и 
сексуальность для них является составляющей общих доверительных 
отношений с партнером. 

 Юноши более склонны к получению непосредственного 
сексуального опыта и стремятся к более частым половым сношениям. 

 Однако следует учитывать, что в полоролевом поведении как у 
юношей, так и у девушек могут быть значительные и иногда весьма 
существенные индивидуальные отклонения от описанных форм. 

 

Развитие увлечений, хобби 

 Еще одной характерной для подросткового и юношеского 
возраста формой активности является та деятельность, которой 
заполняется время, свободное от основной, ведущей в данном возрасте 
учебной деятельности. Увлечения, или хобби, в этом возрасте настолько 
распространены, что они выделяются в особый тип подростковых 
реакций – реакцию увлечения, или хобби-реакцию. Подростковый 

возраст без увлечений подобен детству без игр. 

 

Типы увлечений 
 Увлечения подростков разнообразны, но в то же время 
достаточно типичны и поддаются классификации. Помимо 
распространенных увлечений футболом, хоккеем, мотоспортом, 
автомашинами, компьютерами, поп – и рок-музыкой, А. Е. Личко и 
Ю. А. Строцкий в своей рабочей классификации, основанной «на 
стремлении разобраться в мотивах, толкающих на то или иное 
увлечение», приводят следующие типы увлечений подростков: 

– интеллектуально - эстетические, основной характеристикой которых 
является глубокий интерес подростка к любимому делу – музыке, 
рисованию, древней истории, электронике, разведению цветов и т. д., 
сюда же относится изобретательство и конструирование; 
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– телесно - мануальные  – связаны с намерением молодого человека 
развить силу, выносливость, ловкость и вообще моторную искусность в 
различных сферах; 

– лидерские  увлечения – поиск ситуаций, где можно руководить, 

организовывать, направлять других; 

– накопительские увлечения  представляют собой коллекционирование 

во всех видах; 

– эгоцентрические  – любые занятия, внешняя сторона которых 
позволяет подростку оказаться в центре внимания. Например, 
художественная самодеятельность, увлечение модной одеждой, а также 
любые модные занятия; 

– азартные увлечения  – картежные игры, ставки и пари на деньги, 

лотереи и разнообразные лото; 

– информативно - коммуникативные  увлечения связаны с 
повышенной жаждой общения, «тусовок», где можно получить легкую 
информацию, не требующую критической переработки. 

 Тип увлечения напрямую связан с типом личности подростка и 
является одним из его диагностических признаков. 

 

Индивидуализация 
 Индивидуальные особенности человека, обусловливающие 
вариативность его поведения, обнаруживаются очень рано.  

 Уже на первом году жизни у ребенка отмечаются выраженные 
индивидуальные различия. Например, в реакциях «устремления» к 
игрушке, предмету или другому человеку, в стремлении ребенка либо к 
 «самостоятельности» в овладении и манипулировании предметами, 
либо к обращению за помощью взрослого. 

 Различия в поведении детей стимулируют и различные реакции 
окружающих, что в итоге приводит к формированию предпочитаемых 
форм и сфер активности ребенка. Сочетание генетических, „опытно-
практических“ и социально - оценочных (социально - стимулирующих, 
социально - организационных) факторов приводит к тому, что в 
результате обобщения индивидуального опыта адаптации у ребенка 
возникает избирательное отношение к определенным видам 
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деятельности и социальных взаимодействий, то есть они приобретают 
особую индивидуальную значимость. 

 Однако наиболее важным результатом процесса 
индивидуализации является то, что на основе этой индивидуальной 
значимости различных видов деятельности и социальных 
взаимодействий у ребенка начинает формироваться „чувство особости 
социального Я“ – представление о « Я»  как субъекте индивидуально и 
вместе с тем социально значимой активности, которое в дальнейшем 
становится своеобразным организующим центром индивидуальности. 

 Важным здесь является то, что развивающийся субъект как 
источник активности сам оказывает влияние на формирование этого 
чувства «особого Я». 

 Характер взаимодействий ребенка с социальной средой в 
процессе его взросления все больше индивидуализируется, определяясь 
субъектным опытом, который представляет собой условие реализации 
субъектной активности. 

 Помимо прочего субъектный опыт состоит из следующих 
компонентов: 

– опыт привычной активизации, который ориентирует субъекта в 
собственных возможностях; 

– операциональный опыт, объединяющий конкретные средства 
взаимодействия с миром; 

– опыт сотрудничества, который способствует объединению усилий в 

достижении результата деятельности. 

 

Подростковая агрессия 

 Процесс социализации состоит в развитии привычных ответных 
реакций, принятых в обществе, в котором индивид живет. 

 Научение определенным навыкам в системе «сигнал – ответ»  
требует, во - первых,  вознаграждения или подкрепления, а во - 
вторых,  наличия некоторого мотивационного процесса или драйва . При 
этом под драйвом понимается сильный стимул, который побуждает 
организм к действию. 
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 Подростковую агрессию рассматривают как результат 
специфичного социального научения. При этом считается, что основания 
развития и закрепления агрессивного поведения следует в первую 
очередь искать в том, как родители воспитывали своих детей в первые 
годы жизни, а также и в более поздние периоды, включая и собственно 
подростковый возраст. 

 

Пути предупреждения развития агрессии 
 Важнейшим условием эффективной социализации и 
предупреждения становления агрессивных форм поведения является 
развитие мотивации привязанности, посредством которой у ребенка 
появляется необходимость в интересе, внимании и одобрении 
окружающих, и в первую очередь – собственных родителей. В качестве 
вторичного подкрепления привязанность затем может обусловливать 
приспособление ребенка к социальным требованиям и запретам. В этой 
связи следует подчеркнуть, что важным условием развития агрессии 
является не только социальное научение как таковое, но и фрустрация, 
возникающая при отсутствии родительской любви и при постоянном 
применении наказаний со стороны либо одного, либо обоих родителей. 

 Предупреждение и искоренение агрессивного поведения может 
быть осуществлено, как считается, двумя путями. Агрессивные 
действия, поступки либо надо оставлять без подкрепления, без 
награды, либо за них надо активно наказывать. Если родители не 
обращают внимания на агрессивное поведение, оставляя его без 
подкрепления, и если в то же время совершаются другие (позитивные) 
поведенческие акты, которые подкрепляются, то остающееся без 
подкрепления агрессивное поведение постепенно угасает. 

 Как видим, логика здесь очень ясная. Однако в том случае, когда 
речь идет именно о подростковой агрессии, позиция об игнорировании 
актов агрессивного поведения  как способ предупреждения и «снятия» 
агрессии вызывает сомнение и даже настораживает. Обыденный 
психолого-педагогический опыт, практика психологического 
консультирования и некоторые специальные исследования показывают, 
что игнорирование актов подростковой агрессии чревато опасными 
последствиями и может вести к дальнейшей эскалации агрессивного 
поведения, превращения его в привычную форму поведения личности. 
Очевидно, это связано с тем, что если родителями проигнорированы 
акты агрессии маленького ребенка, то в силу замкнутости его круга 
общения на семью оно действительно останется неподкрепленным. Если 
же родители игнорируют акты агрессии подростка, то оно не обязательно 
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остается неподкрепленным, так как круг общения подростка уже не 
ограничивается семьей – подкрепление может быть найдено на стороне. 
В том числе, например, и в виде одобрения сверстниками агрессии 
против «неправильных (несправедливых) действий родителей». А кроме 
того, в силу выраженной в подростковом возрасте тенденции, 
поведенческой особенности – пробовать социальные нормы и правила 
«на прочность» и через это определять границы допустимого в своем 
поведении – отсутствие реакции взрослых на акты агрессивного 
поведения уже само по себе может стать позитивным подкреплением 
агрессии. 

 Активное наказание, как уже было отмечено ранее, также 
рассматривается в качестве способа торможения и коррекции 
агрессивного поведения. Однако заторможенные таким способом 
агрессивные реакции не обязательно исчезнут вовсе и могут проявиться 
в ситуациях, где угроза наказания слабее. Этот вывод согласуется также 
с теорией смещенной агрессии Н. Миллера, в основе которой лежит 
представление о переносе агрессии на другой объект, разрядке 
агрессивного импульса на человека, атаковать которого менее опасно, 
хотя он и не является истинным источником возникновения агрессивного 
побуждения. При этом теория смещенной агрессии (Miller, 1948) 
утверждает, что выбор агрессором жертвы в значительной степени 
обусловлен тремя факторами: 

1) силой побуждения к агрессии; 

2) силой факторов, тормозящих данное поведение; 

3) стимульным сходством потенциальной жертвы с фрустрировавшим 
агентом. 

 Кроме того, между строгостью наказания и уровнем 
агрессивности детей существует положительная зависимость. Эта 
зависимость распространяется и на случаи, когда наказание является 
реакцией родителей на агрессивное поведение ребенка. То есть 
используется в качестве воспитательной меры, направленной на 
снижение агрессивности и формирование неагрессивного поведения 
ребенка. В результате изучения сначала маленьких детей 
(третьеклассников), а затем и подростков было обнаружено, что те дети, 
к

. Более того, было 
установлено, что суровость наказания, применявшегося к детям, когда 
им было 8 лет, коррелировала (соотносилась, связывалась) с 
агрессивностью их поведения в 18 – и 30 - летнем возрасте.  В 
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другом исследовании было показано, что наименее агрессивные 18 - 
летние юноши были как раз из числа тех, кого в 8 - летнем возрасте 
родители хотя и наказывали, но умеренно, не строго. Общий вывод этих 
авторов состоял в том, что когда родители слишком сурово или слишком 
снисходительно относятся к агрессивности своих сыновей, тогда эти 
мальчики в позднем подростковом возрасте склонны к большему 
проявлению агрессии, чем их сверстники. 

 

Влияние степени привязанности к родителям на развитие агрессии 
 Исследования показывают, что агрессивные и неагрессивные 
подростки имеют различную степень привязанности к родителям и 
близости с ними. Предметом одного такого исследования было изучение 
особенностей идентификации с родителями агрессивных и 
неагрессивных мальчиков - подростков. В целом было установлено, что у 
неагрессивных подростков идентификация с собственными родителями 
выражена сильнее, чем у агрессивных. Однако степень различия между 
этими двумя группами подростков по идентификации с матерью и отцом 
оказалась неодинаковой. Наиболее сильные различия между 
агрессивными и неагрессивными подростками обнаруживаются по 
степени идентификации с отцом. Соответствующие различия по степени 
идентификации с матерью оказались менее выраженными. То есть 
идентификация с матерью, как у неагрессивных, так и у агрессивных 
подростков оказалась высокой и достаточно близкой по 
среднегрупповому показателю. 

 Последний факт, по нашему мнению, может быть 
проинтерпретирован как еще одно проявление особого значения матери 
в системе привязанностей и социальных отношений подростка. 
Очевидно, нарушения идентификации с матерью могут быть обнаружены 
не при любых, а только при очень серьезных нарушениях развития 
личности. Так, в одном исследовании (Реан А. А., Санникова М. Ю., 1996) 
было показано, что в системе отношений подростка к социальному 
окружению (в том числе определялось и отношение к отцу, а также к 
сверстникам) именно отношение к матери оказалось наиболее 
положительным. Было установлено, что снижение положительного 
отношения к матери, увеличение негативных дескрипторов 
(характеристик) при описании матери коррелирует с общим ростом 
негативизации всех социальных отношений личности. Можно полагать, 
что за этим фактом стоит фундаментальный феномен проявления 
тотального негативизма (негативизма ко всем социальным объектам, 
явлениям и нормам) у тех личностей, для которых характерно негативное 
отношение к собственной матери. В целом, как установлено в 
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исследовании, негативное отношение к матери является важным 
показателем общего неблагополучного развития личности. 

 Формирование просоциального, неагрессивного поведения 
личности связано не только с механизмами отсутствия подкрепления или 
активного наказания, но и обязательно (и может быть, даже в первую 
очередь) с активным социальным научением неагрессивным 
формам поведения, конструктивным способам разрешения 
противоречий и реализации различных мотиваций личности. Ведь как 
установлено, наиболее выраженные различия между агрессивными и 
неагрессивными детьми обнаруживаются не в личностном предпочтении 
агрессивных альтернатив, а в незнании конструктивных решений. Таким 
образом, процесс социализации неагрессивного поведения включает 
приобретение системы знаний и социальных навыков, а также 
воспитание системы личностных диспозиций, установок, на основе 
которых формируется способность реагировать на фрустрацию 
относительно приемлемым образом. 

 

Агрессия и характерологические особенности 
 Большинству существующих в современной психологии теорий 
агрессии не противоречит идея о взаимосвязи агрессии с теми или 
иными конкретными устойчивыми поведенческими паттернами 
(стереотипами). Констатация логичности взаимосвязи агрессии с 
определенными характерологическими типами не является еще, однако, 
решением проблемы по существу. Интерес представляет выявление 
конкретного типа связи между агрессией и вполне определенными 
(конкретными) характерологическими особенностями. 

 Предметом одного исследования (Реан А. А., 1997) было 
выявление взаимосвязи уровня агрессии с определенными 
характерологическими особенностями подростков 14–17 лет. 

 Ожидаемыми и прогнозируемыми оказались полученные 
результаты, из которых следует вполне конкретная, четкая и сильная 
связь между возбудимой характерологией  и различными 
проявлениями агрессии. «Возбудимость» положительно коррелирует с 
вербальной агрессией,  раздражительностью, спонтанной агрессией, а 
также с косвенной агрессией. 

 Как известно, центральной особенностью возбудимой личности 
является импульсивность поведения. Вся манера общения и поведения у 
них в значительной мере обусловлена не логикой, не рациональным 
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оцениванием своих поступков, а импульсом, влечением, инстинктом или 
неконтролируемыми побуждениями. В области социального 
взаимодействия, общения для них характерна крайне низкая терпимость. 
На этом фоне выявленная система корреляционных зависимостей 
представляется неслучайной и вполне логичной. 

 Гораздо более неожиданными оказались результаты, которые 
устанавливают недвусмысленную и вполне определенную связь между 
демонстративной характерологией и агрессивностью личности. Более 
того, оказалось, что структура связей в диаде «демонстративность – 
агрессия» практически полностью идентична структуре связей в паре 
«возбудимость – агрессия». Разница состоит не в структуре связей, а 
лишь в их силе. «Демонстративность» положительно коррелирует с 
вербальной агрессией, раздражительностью, спонтанной агрессией, с 
косвенной агрессией. Такая четкая и многоканальная связь 
демонстративности личности с агрессией действительно представляется 
неожиданной и странной, так как центральными, сущностными 
особенностями демонстративного поведенческого паттерна являются, 
как известно, вовсе не агрессия, а другие поведенческие особенности.  

 К таким особенностям демонстративной личности традиционно 
относятся потребность и постоянное стремление произвести 
впечатление, привлечь к себе внимание, быть в центре внимания. Это 
проявляется в тщеславном поведении, часто нарочито демонстративном. 
Элементом этого поведения является самовосхваление, рассказы о себе 
или событиях, в которых эта личность занимала центральное место. 
Полученные данные о связи «демонстративность – агрессия» расширяют 
традиционные представления о демонстративной личности и позволяют 
взглянуть на проблему демонстративного поведения под иным углом 
зрения. С другой стороны, мы видим в этих данных еще одно 
подтверждение того, что агрессия и агрессивность представляют собой 
сложный личностный и поведенческий феномен, каузальную природу 
которого вряд ли когда-либо удастся описать какой-то единственной, 
одномерной, хотя бы и внутренне непротиворечивой моделью. 

 

Развитие различных форм агрессии 
 В исследовании (Семенюк Л. М., 1996) было показано, что если у 
10 – 11 - летних  подростков преобладают проявления физической 
агрессии, то по мере взросления у подростков 14 – 15 лет  на первый 
план выходит вербальная агрессия. Это, однако, не связано со 
снижением проявления физической агрессии с возрастом. Максимальные 
показатели проявления всех форм агрессии (как физической, так и 
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вербальной) обнаруживаются именно в 14 – 15 лет. Но динамика роста 
физической и вербальной агрессии по мере взросления неодинакова: 
проявления физической агрессии хотя и увеличиваются, но 
незначительно. А вот проявления вербальной агрессии растут 
существенно более быстрыми темпами. 

 Можно отметить также, что в более младшем возрасте (10 – 
11 лет ) между разными формами агрессии существует достаточно 
слабая дифференциация. То есть, хотя они и выражены неодинаково, но 
различия между ними по частоте встречаемости невелики. В возрасте же 
14 – 15 лет  между различными формами агрессии обнаруживаются 

более четкие и явные различия по частоте встречаемости. 

 Структура проявления различных форм агрессии обусловлена 
одновременно как возрастными, так и половыми особенностями. В 
раннем подростковом возрасте у мальчиков доминирует физическая 
агрессия, а у девочек она выражена незначительно – они отдают 
предпочтение вербальной форме  проявления агрессии. 

 Однако, как показывают исследования (Семенюк Л. М., 1996), уже 
в возрасте 12 – 13 лет  как у мальчиков, так и у девочек наиболее 
выраженной оказывается такая форма проявления агрессии, как 
негативизм. Напомним, что под негативизмом в концепции агрессии / 
враждебности Басса - Дарки понимается оппозиционная манера 
поведения, обычно направленная против авторитета, которая может 
проявляться как в форме пассивного сопротивления, так и в форме 
активной борьбы против действующих правил, норм, обычаев. 

 Второе место по частоте встречаемости в указанный возрастной 
период у мальчиков занимает физическая агрессия, а у девочек – 
вербальная . 

 В более старшем возрасте (подростки 14 – 15 лет ) у мальчиков 
доминируют негативизм и вербальная агрессия  (которые 
представлены практически одинаково), а у девочек – вербальная 
агрессия. Физическая агрессия в этом возрасте не является 
доминантной формой проявления агрессии уже и у мальчиков. Следует 
отметить также, что, независимо от возраста, у мальчиков все формы 
агрессивного поведения выражены больше, чем у девочек. 
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Самооценка подростка и агрессивность 
 Уровень выраженности агрессивных реакций коррелирует с 
самооценкой подростка. Общая тенденция здесь заключается в наличии 
прямой связи: чем выше уровень самооценки, тем выше показатели 
общей агрессии и различных ее составляющих. Такая взаимосвязь 
характерна как для инструментальной агрессии, так и для другой 
формы агрессии – враждебности. 

 В одном исследовании (Реан А. А., 1997) было показано, что 
уровень физической агрессии  подростков 14 – 17 лет  коррелирует с 
уровнем общей самооценки личности. Чем выше была самооценка, тем 
больше была выражена и склонность к проявлению физической 
агрессии. 

 Оказалось, кроме того, что парциальные (частичные)  
самооценки, такие как самооценка способности к лидерству и 
самооценка своего «физического Я», коррелируют с такой формой 
агрессии, как негативизм. Таким образом, оппозиционная манера 
поведения, направленная против авторитетов и установившихся правил, 
в большей степени характерна именно для подростков с высокой 
самооценкой своих лидерских потенций, а также для подростков, высоко 
оценивающих свою физическую привлекательность и телесное 
совершенство. Очевидно, в наибольшей степени подростковый 
негативизм выражен в том случае, когда обе эти парциальные 
самооценки «сходятся» в одной личности. 

 Было показано, что вербальная агрессия  коррелирует с 
различными аспектами самооценки подростков. Так же как и в случае с 
негативизмом, уровень проявления вербальной агрессии выше у тех, для 
кого характерна высокая самооценка способности к лидерству. Кроме 
того, вербальная агрессия оказалась связанной с уровнем самооценки 
собственной самостоятельности, автономности и с самооценкой 
интеллекта. Таким образом, наибольшая вероятность проявления 
высокой вербальной агрессии также связана с высокой самооценкой 
личности, особенно если для этого подростка характерны представления 
о себе как о высокоавтономной, самостоятельной личности, 
отличающейся выраженной способностью к лидерству и высоким 
интеллектом. 

 Более агрессивные подростки чаще имеют крайнюю, 
экстремальную самооценку – либо чрезвычайно высокую, либо крайне 
низкую. Для неагрессивных подростков более характерной тенденцией 
является распространенность средней по уровню самооценки. Так, если 
в группе высокоагрессивных подростков высокую самооценку имеют 
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31 % испытуемых, то в группе неагрессивных такую самооценку имеют в 
два раза меньше подростков – 15 %. Соответственно, низкую самооценку 
в группе высокоагрессивных имеют 25 %, а в группе неагрессивных – 
только 15 %. 

 Для понимания подростковой агрессии важное значение имеет не 
только рассмотрение самой по себе самооценки личности, но и анализ 
соотношения самооценки и внешней оценки, которая дается 
референтными лицами, например учителями или сверстниками. Если 
самооценка не находит должной опоры во внешнем социальном 
пространстве, если оценка подростка значимыми лицами из ближайшего 
окружения всегда (или преимущественно) ниже его самооценки, то эта 
ситуация, несомненно, должна рассматриваться как фрустрирующая. 
При этом здесь фрустрация касается не чего-то второстепенного, так как 
блокируется одна из базовых, фундаментальных потребностей личности, 
каковой, несомненно, является потребность в признании, уважении и 
самоуважении.  

 Действительно подростки, чья самооценка находится в конфликте 
с внешней оценкой социума (оценка ниже и не соответствует 
самооценке), значимо отличаются от своих сверстников более высокими 
показателями агрессии. Наиболее существенные различия 
обнаруживаются по уровню выраженности косвенной агрессии  и 
негативизма. Однако, кроме того, подростки с конфликтным 
соотношением самооценки и внешней оценки имеют также и более 
высокий уровень таких форм агрессии, как раздражительность, 
физическая агрессия и обида. 

 

Аутоагрессивное поведение подростков 
 Одной из форм агрессивного поведения вообще, и у подростков в 
частности, является аутоагрессивное поведение, то есть агрессия, 
направленная на самого себя. Аутоагрессия, по существу, представляет 
собой деструктивное, саморазрушающее поведение. Феномен 
аутоагрессии представляется наиболее загадочным и, конечно, не 
должен сводиться лишь к клинической мазохистской интерпретации. 
Понятно, что аутоагрессия, так же как и агрессии вообще, представляет 
значительный интерес именно для «нормальной» психологии личности. 

 Результаты одного большого и многоаспектного исследования 
подростковой агрессии (Реан А. А., 1997), подтверждая сложность 
феномена аутоагрессии, позволяют нам ввести понятие 
«аутоагрессивный паттерн личности». Таким образом, аутоагрессия 
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представляет собой не просто изолированную личностную черту, 
конкретную особенность, но служит сложным личностным комплексом, 
функционирующим и проявляющимся на различных уровнях. 

 В структуре аутоагрессивного паттерна личности, как показывают 
результаты этого исследования, могут быть выделены следующие 
субблоки: характерологический субблок аутоагрессивного паттерна, 
самооценочный субблок, интерактивный субблок, социально - 
перцептивный субблок. 

 Характерологический субблок аутоагрессивного паттерна. 
Как оказалось, аутоагрессия имеет множественную систему достоверных 
связей с целым рядом характерологических особенностей личности. Так, 
уровень аутоагрессии положительно коррелирует с интроверсией, 
педантичностью, а также с депрессивностью, невротичностью, и 
отрицательно связан с демонстративностью личности. 

 Самооценочный субблок аутоагрессивного паттерна. 
Самооценке и самоотношению принадлежит центральное место в 
структуре личности. Поэтому, на наш взгляд, не вызывает удивления то, 
что в аутоагрессивном паттерне личности выделяется самостоятельный 
самооценочный блок. Уровень аутоагрессии, как нами установлено, 
отрицательно коррелирует как с уровнем общей самооценки личности, 
так и с отдельными ее парциальными составляющими. Так, чем выше 
аутоагрессия личности, тем ниже самооценка собственных когнитивных 
способностей (память, мышление), ниже самооценка тела («физическое 
Я»), ниже самооценка собственной способности к самостоятельности, 
автономности поведения и деятельности. 

 Интерактивный субблок аутоагрессивного паттерна.  
Аутоагрессия связана со способностью / неспособностью к успешной 
социальной адаптации личности, с успешностью / неуспешностью 
межличностного взаимодействия в микросоциуме. Уровень аутоагрессии 
личности, по нашим данным, отрицательно коррелирует с 
общительностью и положительно – с застенчивостью. Аутоагрессия, как 
мы могли убедиться выше, – это, как правило, низкая самооценка и 
неприятие себя. Уже это вполне достаточные основания для появления 
трудностей социально - психологического характера, связанных с 
установлением контактов и осуществлением продуктивного общения. 
Что, собственно, и фиксируется на поведенческом уровне в высоких 
показателях застенчивости и низких показателях общительности. 

 Социально - перцептивный субблок аутоагрессивного 
паттерна личности.  Наличие аутоагрессии связано с особенностями 
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восприятия других людей. Однако связи эти являются далеко не 
тривиальными, а, на первый взгляд, даже и парадоксальными. 
Аутоагрессия, по нашим данным, практически не связана с 
негативизацией восприятия других. Напротив, уровень аутоагрессии 
коррелирует с позитивностью восприятия значимых других. Наиболее 
сильно эта тенденция позитивного восприятия других с ростом уровня 
аутоагрессии проявляется у подростков и юношей в отношении учителей 
и в отношении собственных родителей (дифференцированно изучалось 
отношение к отцу и к матери – тенденция оказалась общей). Уровень 
аутоагрессии оказался отрицательно связанным лишь с представлением 
о том, «каким меня видят другие» (двойная рефлексия). Чем выше 
уровень аутоагрессии субъекта, тем более негативными являются 
представления об оценке другими его личности. Необходимо заметить, 
что данный социально - перцептивный феномен прямо связан с 
зафиксированными выше особенностями самооценочного субблока 
аутоагрессивного паттерна личности. 

 Аутоагрессия в целом не сводится лишь к чувству вины. 

 Итак, в подростковом и юношеском возрасте происходит 
дальнейшее развитие психических познавательных процессов  и 
формирование личности. 

 Наиболее существенные изменения в структуре психических 
познавательных процессов у лиц, достигших подросткового возраста, 
наблюдаются в интеллектуальной сфере. 

 В этот период происходит формирование навыков логического 
мышления, а затем и теоретического мышления, развивается логическая 
память. Активно развиваются творческие способности подростка, и 
формируется индивидуальный стиль деятельности, который находит 
свое выражение в стиле мышления. 

 Следует отметить, что в старших классах школы развитие 
познавательных процессов детей достигает такого уровня, что они 
оказываются практически готовыми к выполнению всех видов 
умственной работы взрослого человека, включая самые сложные. 
Познавательные процессы делаются более совершенными и гибкими, 
причем развитие средств познания очень часто опережает собственно 
личностное развитие. 

 Развитие эмоциональной сферы  протекает бурно. Для 
подросткового возраста (от 11 до 14 лет) характерны резкая смена 
настроений и переживаний, повышенная возбудимость, импульсивность, 
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чрезвычайно велик диапазон полярных чувств. В этом возрасте 
наблюдается наличие «подросткового комплекса», который 
демонстрирует перепады настроения подростков – порой от 
безудержного веселья к унынию и обратно, а также ряд других полярных 
качеств, выступающих попеременно. 

 Общий рост личности подростка, расширение круга его 
интересов, развитие самосознания, новый опыт общения со 
сверстниками – все это ведет к интенсивному росту социально ценных 
побуждений и переживаний, таких как сочувствие чужому горю, 
способность к бескорыстному самопожертвованию и т. д. При переходе 
от подросткового к юношескому возрасту самопознание теряет 
эмоциональную напряженность и существует на спокойном 
эмоциональном фоне. 

 Для эмоциональной жизни юности характерно не только 
переживание предметных чувств (направленных на определенное 
событие, лицо, явление), но и формирование у молодых людей чувств 
обобщенных (чувства прекрасного, чувства трагического, чувства юмора 
и т. д.). Эти чувства выражают уже общие, более или менее устойчивые 
мировоззренческие установки личности. 

 В возрасте от 11 до 19 лет происходят коренные преобразования 
в строении мотивационной сферы  подростка. Она приобретает 
иерархический характер, мотивы становятся не непосредственно 
действующими, а возникающими на основе сознательно принятого 
решения, многие интересы принимают характер стойкого увлечения. 

 В мотивационной структуре процесса общения происходят 
значимые перемены: теряют актуальность отношения с родителями, 
учителями, первостепенную значимость приобретают отношения со 
сверстниками, ярко проявляется аффилиативная потребность в 
принадлежности какой-нибудь группе. 

 Существенные преобразования происходят в характере 
мотивации учебно-познавательной деятельности подростков. 

 Одной из важнейших особенностей этого периода является 
повышенный интерес к вопросам полового развития и к сексуальной 
сфере. Обнаруживаются четко выраженные гендерные особенности 
мотивов сексуальной активности подростков. 

 Другой особенностью мотивационной сферы подростков является 
возникновение потребностей и мотивов, обусловливающих различные 
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поведенческие отклонения: наркоманию, алкоголизм, курение, 
преступное поведение. 

 Подростковый период очень важен в развитии Я - концепции, в 
формировании самооценки как основного регулятора поведения и 
деятельности, оказывающей непосредственное влияние на процесс 
дальнейшего самопознания, самовоспитания и в целом развития 
личности. 

 В этот период у молодых людей активно формируется 
самосознание, вырабатывается собственная независимая система 
эталонов самооценивания и самоотношения, все более развиваются 
способности проникновения в свой внутренний мир. 

 Подросток начинает осознавать свою особенность и 
неповторимость, в его сознании происходит постепенная 
переориентация с внешних оценок (преимущественно родительских) на 
внутренние. Таким образом, постепенно у подростка формируется своя Я 
- концепция, которая способствует дальнейшему, осознанному или 
неосознанному, построению поведения молодого человека. 

 Поведение  молодого человека в подростковый период 
определяется несколькими факторами: половым созреванием подростка 
и соответствующими быстрыми изменениями, происходящими в его 
организме, маргинальным социальным положением подростка, а также 
сформировавшимися у него к этому времени индивидуальными 
особенностями. 

 Стремление к общению со сверстниками настолько характерно 
для подросткового и юношеского возраста, что получило название 
подростковой реакции группирования. Наряду с очевидным полоролевым 
разделением наблюдается также образование смешанных подростковых 
и юношеских групп. 

 Кроме того, актуализируется стремление подростка к 
освобождению от опеки со стороны взрослых (реакция эмансипации), что 
в ряде случаев приводит к учащению и углублению конфликтов с ними. 
Однако полной свободы подростки в действительности не хотят, 
поскольку еще не готовы к ней, они хотят всего лишь иметь право на 
собственный выбор, на ответственность за свои слова и поступки. 

 В связи с половым созреванием у молодых людей появляется 
влечение к противоположному полу, которое у юношей и девушек 
проявляется качественно по-разному. 
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 Следует отметить, что ведущими факторами развития в этом 
возрасте становятся общение со сверстниками и проявление 
индивидуальных особенностей личности. 

 

3. Муж (папа) и жена (мама) 

 Началось!..:) 

 Да! Да! Всё интересное только началось!...:) 

 Здесь рассмотрим два подпериода: 

 Ранняя взрослость (от 20 до 40 лет) 

 Средняя взрослость (от 40 до 60 лет) 

 

3.1. Ранняя взрослость (от 20 до 40 лет) 

 Развитие психофизиологических функций, определяющих 
особенности функционирования сенсорно - перцептивной сферы 
человека, продолжается на начальной стадии периода ранней 
взрослости и достигает своего оптимума к 25 годам. Затем развитие 
сенсорно - перцептивных характеристик стабилизируется и сохраняется 
до 40 - летнего  возраста. В то же время развитие высших психических 
процессов, или интеллектуальных характеристик, продолжается на 
протяжении всего периода ранней взрослости. Причем если показатели 
невербального интеллекта достигают своего оптимума в 30 – 35 лет,  то 
вербальный интеллект развивается еще после 40. Интеллектуальное 
развитие человека, достигшего ранней взрослости, проходит в тесном 
взаимодействии с формированием или трансформацией его личности. 
Причем с прекращением развития психофизиологических функций на 
рубеже 25 лет интеллектуальное развитие не прекращается, а длится 

еще многие годы. 

 Кроме того, развитие когнитивной сферы человека в 
значительной степени имеет индивидуально обусловленный характер: 
взрослый человек в состоянии самостоятельно контролировать ход 
своего интеллектуального развития и добиваться высот 
профессионального мастерства и творчества. На этот процесс 
оказывают влияние многие факторы, в частности степень одаренности 
человека, уровень его образованности и род деятельности. 
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 Главные проблемы, требующие своего разрешения в период 
ранней взрослости, – это достижение идентичности и близости. Близость 
представляет собой единение двух идентичностей, но без утраты 
каждым индивидуумом своих неповторимых особенностей. Близость – 
основа любви. Любовь складывается из таких эмоций, как интерес – 
возбуждение и удовольствие – радость. Зачастую любовь 
сопровождается чувством ревности, которое может выражаться 
эмоциями гнева, печали, злости и т. д. 

 В период ранней взрослости человек переживает новый комплекс 
эмоций. Среди них – эмоции родительских отношений, которые 
включают в себя: радость от общения с ребенком, чувство привязанности 
и взаимного доверия, чувствительность к потребностям ребенка, чувство 
интереса к ребенку и восхищение им. Одной из характеристик 
материнства и материнской любви является эмоциональная доступность, 
готовность дать ребенку свое тепло, свою нежность, а впоследствии и 
понимание, поддержку, одобрение. В целом эмоциональная сфера 
человека в этом возрасте уже сформирована и стабильна. 

 

Мотивация брака 
 , 
что они оказываются раньше юношей подготовленными к семейной 
жизни с ее ограничениями и обязанностями, умением соотносить свои 
желания с потребностями другого человека, с необходимостью строить 
интимные отношения не только в сексуальном плане, но и в социальном. 

 Готовность человека к семейной жизни проявляется именно с 
того момента, когда он осознает, что готов к особенным интимным  
чувствам, которые подразумевают соединение двух людей без опасения 
некой потери в себе. 

 Процесс образования семейной пары – обычное явление в 
период ранней взрослости. Большая часть молодежи в планах готова к 
этому, однако сроки их реализации могут быть самыми различными. 
Образовавшаяся собственная здоровая семья продолжает обеспечивать 
особую потребность каждого человека, которую Э. Фромм назвал 
потребностью в установлении связей  (раньше это делала 

родительская семья). 

 Устанавливая особые интимные отношения, человек получает 
возможность о ком-то заботиться, принимать в ком-то участие, нести 
ответственность за кого-то, создает условия собственной безопасности и 
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защищенности. При этом, как показывают исследования, мотивы 
создания союза у молодых людей бывают совершенно различными. 

 Мотивация брака включает в себя по крайней мере 5 основных 
мотивов: любовь, духовную близость, материальный расчет, 
психологическое соответствие, моральные соображения  
(Ковалев С. В., 1988). Изучение влияния этой мотивации на 
удовлетворенность людей браком подтверждает важность двух первых 
мотивов. Среди тех, кто вступил в супружеский союз по любви и 
общности взглядов, максимальное количество удовлетворенных и 
минимальное – неудовлетворенных. Важно единство этих двух мотивов. 
Разочарование семьей и браком оказалось более вероятным у тех, кто 
ориентировался исключительно на свои чувства без необходимой для их 
сохранения духовной общности супругов. 

 По мнению некоторых исследователей, в большом числе случаев 
любовь оказывается фактором, препятствующим сохранению союза. 

 В нетерпении любви мы ищем не супруга, а любимого, забывая о 
том, что жить нам придется не с одним этим прекрасным чувством, а с ее 
предметом и носителем – вполне конкретным человеком, обладающим 
уникальным психическим миром, образом своего «Я», темпераментом, 
характером и личностными особенностями, отчего слияние двух «Я» не 
всегда приводит к появлению одного «Мы». 

 Под романтическим покровом любви мы очень часто забываем 
тот элементарный факт, что, сколь бы супруги ни любили друг друга, в 
своей семье они будут просто обязаны выполнять обычные для каждой 
супружеской пары функции. 

 Кроме того, многие, особенно молодые женщины, вступают в 
брак с целью обрести собственную идентичность в другом человеке и 
благодаря ему. Результатом такого «эксперимента», зачастую ведущим к 
распаду семьи, оказывается либо разочарование, либо формирование 
патологической зависимости. 

 

Планирование численности семьи 
 Говоря о мотивации семейной жизни, нельзя обойти вопрос 
планирования численности семьи, то есть рождения детей. 
Исследований, подробно изучающих эту проблему, к сожалению, очень 
мало. Посвящаются они, в подавляющем большинстве, изучению 
мотивов отказа  супругов от многодетности. 
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 Среди этих мотивов на первом месте стоит ограничение по 
возрасту: значительное количество семей считает, что рожать детей 
надо в возрасте 24–26 лет . В связи с этим количество детей, которые 
рождаются в более позднем возрасте, резко уменьшается, и тем 
сильнее, чем старше супруги. 

 Второй мотив – это плохие материальные и жилищные 
условия. Их улучшение – наиболее значимый фактор, который 
способствует расширению семьи после 30 , а то и после 40 лет, когда 
родители уверены в своих чувствах, финансовых возможностях и 
достигают определенного положения на работе. 

 

Мотивация разводов 
 Возрастной период жизни человека от 20 до 40 лет  – это не 
только период активного образования семейных пар, но и время их 
частого распада. По статистике, основная масса разводов совершается 
именно до 40 лет. Пик интенсивности разводов приходится на 
возрастную группу 25–29 лет. Наиболее часто встречающийся возраст 
расторжения браков у мужчин – 28,8 лет, женщин – 27,8 лет. Что же 

побуждает молодых людей к расторжению брака, расставанию? 

 Изучение мотивов разводов по данным бракоразводных 
процессов привело к созданию различных классификаций мотивов 
разводов у разных авторов. В целом в качестве основных причин, 
побуждающих людей к расторжению брака, могут быть названы 
следующие (Юркевич Н. Г., 1970): 

 1) несоответствие (несовместимость) характеров; 

 2) нарушение супружеской верности; 

 3) плохие отношения с родителями (вмешательство родителей и 
других родственников); 

 4) пьянство (алкоголизм); 

 5) вступление в брак без любви или легкомысленное вступление 
в брак; 

 6) осуждение супруга к лишению свободы на длительный срок. 

 За указанными мотивами разводов часто скрыты более 
основательные и серьезные расхождения между супругами. Иногда 
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реальный мотив подменяется другим. Например, муж может быть не 
доволен лидерством жены в семье или дисгармонией в интимных 
отношениях, а на суде указывается обобщенный размытый мотив – «не 
сошлись характерами». 

 Неудача построения семейной жизни накладывает определенный 
отпечаток на последующее поведение человека, корректируя его 
представление, а иногда и ценностное отношение к совместному 
проживанию с другим человеком. Однако статистические данные 
показывают, что более половины разошедшихся супругов вступают в 
повторные браки, стараясь снова создать семью. При вступлении в брак 
третий и даже четвертый раз у некоторых людей процесс построения 
семейной жизни занимает весь возрастной период ранней взрослости, 
часто продолжаясь дальше. Разочаровываясь, молодые люди, 
побуждаемые необходимым чувством заботы о других и потребностью в 
новой любви, заботе о себе, ищут новых партнеров, предпочитая новые 
браки или сожительство. Другая же часть людей остаются одинокими. 

 

Мотивационная установка одинокого образа жизни 
 Мотивационной установкой в пользу выбора одинокого образа 
жизни часто оказывается желание избежать множества проблем, 
которые может нести неудачное супружество. Оставаясь одиноким, 
молодой человек не ограничивает собственной свободы, не испытывает 
ощущений скуки, досады, раздражения, сексуальной 
неудовлетворенности и одиночества от общения с «надоевшим» 
человеком. 

 В то же время такое отношение к жизни нередко приводит к тому, 
что человек оказывается поглощенным только самим собой. Реализуя 
потребность в самоозабоченности,  эти люди стараются огородить 
себя от любого проявления настоящей вовлеченности в близкие 
отношения, так как требования и риск, связанные с интимностью, 
представляют для них угрозу собственной свободе. В результате человек 
занимает позицию отчужденности и незаинтересованности в любых 
отношениях, как в личных, так и в социальных. Таким образом, выбор 
между стремлением к свободе  и стремлением к защищенности и 
безопасности, которые достигаются в здоровой семье, делается в 

пользу свободы. 

 Почему человек выбирает свободу и одиночество, являясь 
молодым и полным сил? Что мотивирует подобный выбор? По мнению 
Карен Хорни (Horney К., 1942), корни такого поведения кроются в детских 
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взаимоотношениях с родителями, когда родительская семья не 
удовлетворяла потребности ребенка в любви, не обеспечивала 
ощущения достаточной безопасности, формируя установку базальной 
тревоги  и недоверия по отношению к окружающему миру. В свою 
очередь, ощущение недостаточной безопасности и беспомощности 
приводит к формированию различных защитных стратегий; некоторые из 
них в последующем человек пытается неутомимо воплотить в жизнь. 
Карен Хорни описала десять таких стратегий, получивших название 
невротических потребностей. В целом эти потребности присутствуют у 
всех людей, но в случае их невротического характера человек может 
превратить удовлетворение какой-либо потребности в способ жизни. Так, 
при испытывании  избыточной потребности в независимости и 
самодостаточности возможно избегание любых отношений (в том числе 
и семейных), предполагающих взятие на себя каких-либо обязательств. 

 Итак, молодой человек, вступающий во взрослую жизнь, стоит 
перед необходимостью выбора и решения многих проблем, среди 
которых наиболее важными являются брак, рождение детей и выбор 
профессионального пути. Именно эти события требуют от него принятия 
особенных решений. Таким образом, поддерживаются, расширяются или 
подрываются ранее сложившиеся взгляды человека, формируются 
новые мотивы его поведения. 

 Наиболее значимыми мотивами выбора профессии являются 
практические соображения, родительские установки, желание 
реализовать свои способности, интерес к профессии, ее престижность и 
ориентация на сложившуюся систему ценностей, которая может 
измениться с возрастом. 

 К 30 годам на смену романтически окрашенным ценностям 
приходят более практичные. На первый план выступают внешние 
факторы мотивации труда в виде заработной платы и материального 
поощрения. Человек реальнее оценивает свои возможности, 
корректирует свои жизненные цели и уровень притязаний. 

 Я - концепция женщин более индивидуализирована, в отличие от 
мужской – более социализированной. 

 

Я - концепция и семейные отношения 
 Если Я - концепция мужчины или женщины содержит 
определенную модель удовлетворения потребности к близости 
посредством брачных отношений, в таком случае можно говорить, что 
мужчины и женщины ориентированы на создание семьи. При этом их Я - 
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образы содержат определенные ожидания относительно себя и партнера 
в супружестве. 

 У. Харли (1992) на основе психотерапевтической работы с 
тысячами супружеских пар выделяет следующие основные ожидания в 
отношении партнера: 

– у мужчин  – половое удовлетворение, спутник по отдыху, 
привлекательная жена, ведение домашнего хозяйства или «домашняя 
поддержка» со стороны супруги, восхищение жены или ее моральная 
поддержка; 

– у женщин  – нежность или атмосфера романтики и заботливости, 
возможность поговорить, честность и открытость, финансовая 
поддержка, преданность мужа семье или выполнение им отцовских 
обязанностей. 

 По мнению У. Харли, часто неудачи мужчин и женщин в 
строительстве семьи обусловлены просто незнанием потребностей друг 
друга. Поскольку потребности мужей и жен так различаются, то 
неудивительно, что людям трудно приспособиться к супружеской жизни, 
особенно если их Я - образы ригидны.  

 Следующее, что характеризует брачно-семейные представления 
в этом возрасте, – это их явная потребительская нереалистичность. Так, 
по данным В. И. Зацепина, при исследовании представлений студентов 
оказалось, что средний желаемый супруг по своим положительным 
качествам превосходил «среднего» реального юношу из 
непосредственного окружения девушек - студенток, аналогично юношам - 
студентам идеальная супруга представлялась в виде женщины, которая 
была не только лучше реальных девушек, но и превосходила их по уму, 
честности, веселью и трудолюбию. 

 В. И. Зацепин отмечает также пигмалионизм (влечение к 
изображению тела)  в межличностном восприятии юношей и девушек. 
Выявлена прямая связь между характером самооценки и уровнем оценки 
желаемого супруга (супруги) по многим качествам. Оказалось, что те, кто 
высоко оценил степень развития у себя таких качеств, как честность, 
красота, жизнерадостность и др., хотели бы видеть эти качества и 
у своего будущего супруга. Подобный пигмалионизм весьма свойствен и 
идеализированным представлениям молодежи: у юношей и девушек 
идеал супруга обычно весьма подобен собственному характеру (но с 
усилением его положительных составляющих). В целом в этих наборах 
больше всего ценятся сердечность, общительность, откровенность и 
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интеллигентность (девушки ценят еще силу и целеустремленность, а 
юноши – скромность своих избранниц). 

 

Я - концепция и переход к родительству 
 В семье муж и жена обретают новые роли, иной социальный 
статус. Это вносит существенные коррективы в Я - концепцию личности, 
включенной в новый семейный цикл. 

 Переход к родительству является одним из основных периодов в 
семейном цикле. Родительство предполагает существенные перемены в 
Я - образе личности и в критериях самооценивания. 

 Кроме того, изменения касаются самоидентичности  личности, 
имеет место перераспределение ролей в супружеских отношениях и в 
отношениях старшего поколения, меняется личностный статус человека 
вне семьи. Степень эффективности таких личностных преобразований 
зависит от самооценки родителей: те, у кого она выше, 
приспосабливаются лучше. Родители, ориентированные на хорошие 
взаимоотношения с детьми, должны учитывать, что от степени 
адекватности родительской Я - концепции зависит то, насколько 
правильно они устанавливают отношения со своими детьми. 

 

Профессиональная Я - концепция и самооценка 
 Люди стремятся выбрать профессию, которая отвечает 
сложившимся у них представлениям о себе. Если выбранная профессия 
соответствует их Я - концепции, то они добиваются самоактуализации. 

 Профессиональная Я - концепция   – представление личности 
о себе как о профессионале. В современной психологии рассматривают 
различные частные формы Я-концепции. А. А. Реан (1999) вводит 
понятие профессиональной Я-концепции личности  и выделяет в нем 
реальную и идеальную составляющие. Реальная профессиональная 
концепция себя  – это представление личности о себе как о 
профессионале, тогда как идеальная Я-концепция  соответствует 

профессиональным желаниям и надеждам. 

Реальная и идеальная профессиональные Я-концепции не только могут 
не совпадать, но в большинстве случаев обязательно различаются, и их 
несовпадение является источником профессионального 
самосовершенствования личности и ее стремления к развитию. 
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 Многие представления о себе, которые формируют Я - концепцию 
в период взросления, продолжают обогащаться опытом активного 
самопроявления личности как сексуального партнера, супруга, родителя, 
профессионала и гражданина. В соответствии с восприятием своих 
физических особенностей, осознанием психологического возраста, 
профессиональной ориентацией и основными личностными и 
социальными установками в целостную Я - концепцию включаются 
новообразования, отражающие уровень зрелости личности. 

 

Семейно - брачные отношения 
 Процесс создания собственной семьи представляет собой не 
просто инстинктивное стремление разнополых существ навстречу друг 
другу. Это сложный социально-психологический процесс, в основе 
которого лежит достаточно сформированная духовная зрелость, которая 
побуждает человека к поиску интимной психологической близости, к 
единению против изоляции и одиночества. 

 Вступая в самостоятельную жизнь, молодой человек в возрасте 
20 лет и старше оказывается один перед лицом огромного и пока 
малопонятного мира. Для преодоления этого одиночества требуется 
«родственная душа», «вторая половина». Сексуальная 
привлекательность при выборе партнера играет, конечно, важную роль, и 
часто именно она оказывается причиной допущенных при выборе 
супруга ошибок. Однако духовная и эмоциональная общность, 
соЧУВСТВИЕ, соУЧАСТИЕ оказываются важнее.  

 Именно стабильность является базовой семейной ценностью. 
Стабильность обеспечивает человеку регулярное и гарантированное 
удовлетворение его потребностей: физиологических, жилищных, 
досуговых, потребностей в безопасности, уверенности в завтрашнем дне, 
привязанности, постоянстве окружения, в принадлежности, в общении, 
заботе, внимании, уважении, признании и высокой оценке. 
Производными являются для человека: теплота семейных отношений, 
взаимное уважение, поддержка. 

 Здесь следует обратить внимание на одно важное 
обстоятельство, оказывающее влияние на целостность и устойчивость 
данного образования – семьи. Основными составляющими 
человеческого поведения являются: осознанная целенаправленная 
деятельность  и общение. Если высшим воплощением деятельности 
человека является труд (профессиональная деятельность), то высшим 
воплощением человеческого общения являются семейные отношения, 
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потому что именно в семейных отношениях в наибольшей степени 
осуществляется двойственная природа человеческих отношений 
вообще. 

 Отношения, в которые вступают люди, всегда развиваются в двух 
системах: в системе конвенциональных отношений, основанной на 
общепринятых соглашениях, и в системе собственно межличностных 
отношений, основанной на чувствах, испытываемых участниками 
общения друг к другу. 

 Система конвенциональных отношений людей 
характеризуется: исполнением безличных, формально определенных 
социальных ролей; экспектациями (ожиданиями), связанными именно с 
ролью, а не с личностью, ее исполняющей; использованием 
преимущественно формального языка общения и формальных санкций 
при нарушении конвенциональных норм.  

 В системе межличностных отношений роли 
персонифицированы; экспектации связаны с данной личностью; 
наиболее действенны неформальные санкции, учитывающие 
индивидуальное своеобразие партнера; большую роль играет язык 
выразительных движений или «язык чувств». 

 Двойственный характер семейных отношений воплощается в 
одновременном существовании брачных  (юридически определенных, 
формальных) и собственно семейных  (связанных с моральной 
ответственностью и взаимопомощью) отношений. 

 Жизнеспособность семьи помимо всего прочего зависит также от 
степени зрелости партнеров для участия в сложном переплетении 
брачных и семейных отношений и от умения отличить один тип 
отношений от другого и выбрать соответствующий ему тип поведения. 

 

Родительские отношения 
 Важным фактором, определяющим социальное поведение людей 
в рамках семьи, являются отношения с детьми, которые тоже имеют 
двойственный характер, что также порождает определенные сложности. 
На отношениях с детьми не могут не сказываться установки родителей. 
По данным социологического опроса, 29 % родителей считает, что 
родители должны иметь, прежде всего собственную жизнь, однако 49 % 
убеждены, что родители должны давать детям все самое лучшее даже 
ценой собственного благополучия. 
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 Имеются различные классификации родительского поведения. 
Мы же перечислим те типы поведения, которые могут приводить к 
формированию отклоняющегося поведения у детей (по А. Е. Личко). 

 Акцентуация характера   – чрезмерная выраженность 
отдельных черт характера и их сочетаний, которая представляет собой 
крайние варианты нормы, граничащие с аномалиями личности. При 
акцентуациях характера у каждого типа имеется своя «ахиллесова пята», 
делающая личность уязвимой в отношении ситуаций определенного 
типа. В то же время личность может проявлять хорошую или даже 
повышенную устойчивость к другим типам жизненных ситуаций. 

 Гипопротекция   (гипоопека) – в крайнем варианте – полная 
безнадзорность, чаще же лишь недостаток опеки и контроля за 
поведением детей. Наиболее неблагоприятна при акцентуациях по 
неустойчивому и конформному типам.  

 Доминирующая гиперпротекция   (гиперопека) – чрезмерный, 
мелочный контроль за поведением ребенка. Особенно неблагоприятна в 
плане формирования акцентуаций характера гипертимного типа  
(усиливает реакцию эмансипации), астенического и психастенического 
типов  (усиливает неуверенность в себе, неумение постоять за себя, 

нерешительность). 

 Потворствующая гиперпротекция  (воспитание по типу 
«кумира семьи») – обожание, немедленное удовлетворение желаний 
ребенка, восторги, преувеличение качеств ребенка. Ведет к 
формированию акцентуации истероидного типа с характерным для 
него эгоизмом, неуемной жаждой признания и получения льгот, 
порождающей многочисленные конфликты с окружающими. 

 Эмоциональное отвержение   (эмоциональный «арктический 
холод») – особенно опасна для акцентуации шизоидного типа, хотя 
имеет неблагоприятные последствия и для многих других типов 
акцентуаций. 

 Жестокое отношение – частые расправы за мелкие проступки, 
«срывание зла» на ребенке. Жестокость господствует во всей атмосфере 
семьи. Особенно пагубно при формировании эпилептоидного типа 
акцентуации или даже психопатии. 

 Повышенная моральная ответственность – возложение на 
ребенка больших надежд и недетской ответственности, частое 
пристыживание, сравнения с более успешными детьми не в пользу 
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ребенка. Наиболее опасно в плане формирования психастенической 
акцентуации характера  (Личко А. Е., 1999, с. 261–277). 

 Итак, в период ранней взрослости поведение человека связано с 
освоением профессиональной деятельности и 
самосовершенствованием, созданием собственной семьи, воспитанием 
детей, а также с проведением свободного времени и досуговой 
деятельностью, которая позволяет воплотить в жизнь нереализованный 
потенциал личности. Каждая сфера человеческой активности 
характеризуется специфическим характером деятельности и общения: 
труд – общественной полезностью деятельности, семья – концентрацией 
и разнообразием межличностных отношений, досуг – реализацией 
личностного потенциала. 

 

3.2. Средняя взрослость (от 40 до 60 лет) 

 Одна из главных особенностей периода средней взрослости 
состоит в крайнем субъективизме человека при оценке своего возраста. 
Вместе с тем это совершенно не означает, что нет никаких изменений, 
как на психологическом, так и на биологическом уровнях. Изменения 
происходят и влекут за собой изменения в личностной сфере. 

 У людей, достигших возраста средней взрослости, отмечается 
относительное снижение характеристик психофизических функций. 
Однако это никак не отражается на функционировании когнитивной 
сферы  человека, не снижает его работоспособность, позволяя ему 

сохранять трудовую и творческую активность. 

 Поэтому вопреки ожиданиям снижения интеллектуального 
развития после того, как оно достигает своего пика в период юности, 
развитие отдельных способностей человека продолжается в течение 
всего среднего возраста. Особенно это относится к тем из них, которые 
связаны с трудовой деятельностью человека и его повседневной жизнью. 

 Текучий интеллект максимального развития достигает в юности, в 
период же средней взрослости его показатели снижаются. Максимальное 
развитие кристаллизованного интеллекта становится возможным лишь 
при достижении периода средней взрослости. 

 Интенсивность инволюции интеллектуальных функций человека 
зависит от двух факторов: одаренности и образования, которые 
противостоят старению, затормаживая инволюционный процесс. 
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 Особенности интеллектуального развития человека и показатели 
его интеллектуальных возможностей во многом зависят от личностных 
особенностей человека, его жизненных установок, планов и жизненных 
ценностей. 

 Главная особенность этого возраста может быть определена как 
достижение человеком состояния мудрости. В этот период своей жизни 
человек, как правило, обладает обширными фактуальными (основанные 
на фактах) и процедурными знаниями, умением оценивать события и 
информацию в более широком контексте и способностью справляться с 
неопределенностью. 

 Несмотря на то что вследствие биологических изменений, 
происходящих в организме человека в период средней взрослости, 
быстрота и точность обработки информации снижается, способность 
пользоваться информацией все же остается прежней. Причем, хотя 
когнитивные процессы у человека средних лет могут протекать 
медленней, чем у молодого человека, эффективность его мышления 
выше. 

 Таким образом, несмотря на снижение психофизических функций, 
средняя взрослость является, вероятно, одним из наиболее 
продуктивных периодов в творчестве человека, тем более если его 
деятельность связана с гуманитарными знаниями. 

 Развитие аффективной сферы человека в период средней 
взрослости протекает неравномерно. 

 Данный возраст может быть для человека периодом расцвета его 
семейной жизни, карьеры или творческих способностей. Но при этом он 
все чаще начинает задумываться о том, что он смертен и что его время 
уходит. 

 Большинство людей, испытывающих к кому - либо привязанность, 
чувствуют себя счастливее, чем те, кто этого лишен. По сравнению со 
вдовами и одинокими людьми, особенно с разведенными и брошенными, 
люди, состоящие в браке, чувствуют себя более удовлетворенными 
жизнью. 

 Труд становится важнейшим источником человеческих чувств. Те 
эмоции, которые играют в жизни обычно очень большую роль и 
существенно сказываются на общем эмоциональном состоянии, 
настроении человека, связаны с ходом его трудовой деятельности, ее 
успехом или неуспехом. 
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 Этот период жизни человека обладает чрезвычайно высоким 
потенциалом для развития стресса, который способствует развитию 
многих заболеваний среднего возраста. 

 В зрелом возрасте люди часто испытывают депрессию и чувство 
одиночества. 

 

Мотивация семейной жизни 
 Выбор, сделанный в пользу безопасности и защищенности, 
побуждает человека среднего возраста обратить большее внимание на 
свои отношения внутри семьи. 

 

Мотивация взаимоотношений с детьми и родителями 
 Нереализованные возможности человека, достигшего периода 
средней взрослости, начинают связываться с достижениями детей, 
воплощаясь в двух наиболее распространенных вариантах.  

 1. Самореализация через достижения детей, которые 
основываются на их собственном выборе и потенциальных 
способностях. 

 2. Подмена собственной мотивации роста стимулированием 
развития мотивационной сферы подрастающего поколения в «нужном» 
родителям (или одному из родителей) направлении; убеждение детей в 
необходимости принятия тех мотивов и целей, которые составляют 
собственную ценность человека, обрекая молодого взрослого на 
воплощение в жизнь нереализованного жизненного сценария родителей. 

 Иногда мотивом выбора последнего варианта является 
соблюдение семейных традиций, желание передать опыт, 
накопленный предыдущими поколениями. Это обстоятельство связано с 
тем, что, находясь в семье между детьми и стареющими родителями, 
люди среднего возраста обременены обязательствами по отношению к 
двум поколениям, а также по отношению к самому себе. Теперь они 
принимают на себя роль хранителя семьи, направляя свою активность 
на поддержание семейных традиций, достижений и сохранение семейной 
истории. 

 Проявлять заботу о близких людях человека побуждает чувство 
чьей-то значимости. Забота представляет собой расширение взятых на 
себя обязательств заботиться о людях, результатах и идеях, к которым 
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человек проявляет интерес. Являясь основным личностным 
достоинством зрелости, забота представляет собой не только чувство 
долга, но и естественное желание человека внести свой вклад в жизнь 
будущего поколения, а также проявить благодарность к тем, кто 
заботился о нем раньше. 

 Для отношений между средним поколением, детьми и 
родителями часто бывают характерны попытки повлиять на поведение 
друг друга. При этом существует миф о том, что это влияние приводит к 
грубым размолвкам и разногласиям из-за различий в образе жизни и 
ценностях. Тем не менее, исследования показывают, что внутри семьи 
между поколениями существует удивительная преемственность в 
мотивационной направленности. 

 В одном исследовании многие выпускники средней школы 
говорили о своих родителях (как правило, среднего возраста) примерно 
следующее: «Я не думаю, что у меня будут совершенно другие цели…. 
Когда они были в моем возрасте, они думали так же, только обычаи были 
немного другими. 

Специфика возраста 
 Поддержка отношений между членами семьи  – важная 
потребность людей среднего возраста, составляющая ведущую ценность 
этого поколения. В случае отсутствия потребности заботиться о ком-то 
взрослый человек постепенно переходит в состояние поглощенности 
собой, при котором основным предметом заботы являются его личные 
потребности и удобства. Человек не заботится ни о ком и ни о чем, 
потворствуя лишь своим желаниям. Жизнь превращается в 
удовлетворение собственных нужд, обедняются межличностные 
отношения. Ценностные ориентации сдвигаются на другие сферы 
деятельности: личное здоровье, религию, работу. 

 Однако приближение пенсионного возраста, связанного с 
ограничением круга реализации профессиональных способностей и 
опасностью потери рабочего места, в отсутствии потребности заботиться 
о ком-то может снова вернуть человека к переживанию мотивационного 
кризиса с характерными для него чувствами безысходности, тоски и 

бессмысленности существования. 

 

Мотивация супружеских взаимоотношений 
 Если семья имеет смыслообразующее значение в жизни 
человека, а отношения внутри семьи не удовлетворяют его потребностей 
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в заботе и безопасности, то выходом из такого положения нередко 
бывает развод и образование новой семьи после 40 лет. Однако в целом 
в этой возрастной группе уровень разводов гораздо ниже, чем среди 
молодых пар. Так, можно ожидать, что из 8 супружеских пар, состоящих в 
первом браке, распадется только 1 пара. Удельный вес разводов в 
браках продолжительностью 20 лет и более – всего 11,6 % 
(Андреева Т. В., 1998). Эти цифры говорят о резком изменении в 
сознании человека концепции брака как союза, заключаемого на всю 
жизнь. 

 Мотивы развода супружеских пар в период средней взрослости в 
основном остаются те же, что и у молодых супругов: они хотят получать 
от совместной жизни больше, чем имеют в настоящее время. Наиболее 
частыми мотивами развода являются пьянство или алкоголизм, измена 
или подозрение в измене. Кроме того, если муж и жена все время 
испытывали в браке те или иные трудности во взаимоотношениях, то 
уход взрослых детей из родительского дома («опустевшее гнездо») 
также может вызвать личный или семейный кризис супругов. Они 
понимают, что устали друг от друга, имеют разный круг общения, 
определяющий раздельное времяпрепровождение, что в их отношениях 
наступила дисгармония в сексуальных потребностях и возможностях, 
образовалось психологическое отчуждение и нет больше необходимости 
оставаться вместе ради детей. 

 Значительное число людей, особенно проживших вместе больше 
15 лет, воспринимают развод как поражение. Тот, кто являлся 
инициатором развода, может ощущать грусть, гнев, вину, но также и 
чувство контроля над ситуацией. Интересен тот факт, что, хотя после 
развода женщины и оказываются в более сложной моральной и 
финансовой ситуации, именно они в большинстве случаев становятся 
инициаторами разводов. 

 В нашей стране, по данным разных авторов, около 70 % разводов 
происходит по инициативе жен. Наиболее активны в расторжении брака 
молодые жены (до 25 лет), причем женская инициатива в этом вопросе 
преобладает до 50 лет. 
 Партнер, который не принимал решение о разводе, часто 
чувствует себя отвергнутым. Нередко у него возникает чувство унижения 
и бессилия. Если семья представляла для него основную жизненную 
ценность, то последствия могут быть достаточно тяжелыми – от 
депрессии до потери желания жить. 

 Между тем большая часть разведенных супругов справляются со 
своими проблемами уже через 2 – 3 года. Те, у кого жизнь складывается 
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вполне благополучно, обычно вступают через 3 – 4 года в повторный 
брак. Однако количество повторных браков среди разведенных мужчин 
в 3 раза выше, чем среди разведенных женщин. 

 Как и мотивы разводов, причины образования новых союзов 
остаются теми же, что и в период ранней взрослости. Человек хочет 
любви, духовной близости и заботы о себе и других. Многие разведенные 
мужчины в возрасте старше 40 лет, вступая в повторный брак, выбирают 
женщин гораздо моложе себя и снова заводят детей. Вероятно, 
подобный выбор мотивируется желанием человека не просто начать все 
заново, а так, чтобы вновь почувствовать себя молодым, как это было 
много лет назад, вернуть себе былую остроту чувств и переживаний. 
Меньшая, но заметная часть разведенных людей испытывают горечь и 
одиночество в течение 10 лет после развода. Некоторые мужчины 
практически теряют контакт со своими детьми и, несмотря на 
материальное благополучие, отказываются помогать им, мотивируя свое 
поведение тем, что они испытывают дискомфорт от воспоминаний о 
прежней семейной жизни. Некоторые женщины продолжают 
использовать своих детей в качестве оружия для борьбы со своими 
мужьями, стремясь получить как можно больше материальных благ или 
просто из желания досадить им. 

 Психологический анализ супружеских пар, проживших вместе 
более 15 лет, показывает, что наиболее распространенным мотивом 
сохранения брака, как для мужчин среднего возраста, так и для 
женщин, оказываются благоприятные отношения между ними, когда 
супруг(а) является их лучшим другом. 

 Интересно отметить, что у мужчин и женщин, долго состоящих в 
браке, семь наиболее важных мотивов совместной жизни  совпадают 

(Крайг Г., 2000). 

1. Он (она) является моим лучшим другом. 

2. Он (она) нравится мне как личность. 

3. Брак – это долгосрочное обязательство. 

4. Брак священен. 

5. У нас общие цели и задачи. 

6. Он (она) со временем становится все интереснее. 

7. Я хочу, чтобы наши отношения завершились успешно. 
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 Итак, желание человека среднего возраста действовать без 
промедления и тут же получать результат изменяет структуру его 
мотивации, смещая образующие ее компоненты в сторону 
удовлетворения обостряющихся потребностей. 

 Среди них основными являются: реализация своего творческого 
потенциала; необходимость передать что-то следующему поколению; 
корректировка деятельности с точки зрения возможной стагнации и 
упущенных возможностей; забота о сохранении близких отношений с 
родными и друзьями; подготовка к спокойной и обеспеченной жизни в 
пожилом возрасте. 

 В контексте этих изменений происходит осмысление и 
переоценка жизни в целом; корректировка сложившейся системы 
ценностей в трех связанных между собой сферах: личной, семейной и 
профессиональной. 

 Резкие социальные и жизненные изменения в любой из этих 
сфер, такие, как ранний выход на пенсию, сокращение на работе, потеря 
ребенка или супруга, вынужденный переезд к новому месту жительства 
и т. д., могут вызвать мотивационный кризис, связанный с ослаблением 
или отказом человека от ведущего жизненного мотива, его сменой, а 
также определить последующий путь мотивационного развития личности. 

 Критической точкой мотивационного кризиса оказывается потеря 
человеком центрального жизненного мотива – смысла жизни и 
образование так называемого экзистенциального мотивационного 
вакуума, преодолеть который ему помогают основные 
жизнеобеспечивающие потребности в самоуважении и самореализации. 

 В период средней взрослости Я - концепция личности 
обогащается новыми Я - образами, принимает во внимание постоянно 
меняющиеся ситуационные отношения и вариации самооценок и 
детерминирует все взаимодействия. 

 Я - концепция зрелого взрослого развивается в результате 
возникновения большого числа частных Я - концепций и в процессе 
генерирования концептуального ядра личности. 

Сутью Я - концепции становится не самоактуализация любыми 
доступными индивиду средствами, а самоактуализация в пределах 
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нравственных правил и более значительных, чем ситуационные, 
личностных ценностей. 

 Для самооценки периода ранней взрослости характерна 
тенденция усиления когнитивного компонента. Осознанное, взвешенное, 
реалистичное отношение к себе ведет к тому, что знания о себе 
начинают регулировать и вести за собой эмоции, адресующиеся 
собственному «Я». Число частных самооценок сокращается, самооценка 
приобретает обобщенный характер и в различных ситуациях 
проявляется «проекция» этой общей самооценки, т. е. имеет место ее 
ситуационная вариация. Я - образ динамически гармонично 
развивающейся личности в этом возрасте преобразуется в Я - образ, 
преимущественно связанный с обеспечением развития других личностей 
(детей, учеников, младших сослуживцев и т. д.). В связи со сменой 
ролей, происходящей в этом возрасте, многим людям свойственна 
«стратегия самоподачи» и «самопрезентации», которая сказывается на 
«социальной составляющей» их Я - образа. 

У самоактуализированной личности развивается эффективная Я - 
концепция, а для пограничных состояний характерна «диффузность 
самоидентичности», или расколотое самосознание. 

 

Взаимоотношения с супругами 
 Непрочность отношений между супругами в развитых странах 
стала уже «притчей во языцех». Количество разводов постоянно растет, 
причем причины этого явления еще недостаточно изучены. Обнаружено, 
однако, что в трудные в экономическом отношении времена частота 
разводов уменьшается и поднимается в периоды экономического 
благополучия. На частоту разводов оказывают влияние и другие 
факторы: политический, религиозный, расовый. 

 Похоже, что сохранение брака к тому моменту, когда супруги 
достигают среднего возраста, стало скорее исключением, чем правилом, 
поскольку доля разводящихся мужчин и женщин до 40 лет составляет 
около 75 %. Однако и длительность брачных отношений не является 
гарантией от развода: в браках продолжительностью 20 лет и более 
удельный вес разводов составляет 11,6 %. Любовь как мотив вступления 
в брак также не является прочной основой для его сохранения: 48,5 % 
служащих и 43,5 % рабочих, вступивших в брак по любви, оценивают его 
как неудавшийся. 
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 Факторы, оказывающие влияние на чувство удовлетворенности 
браком и, следовательно, его устойчивость, многочисленны. Это: 

– длительность брака – показано, что удовлетворенность браком, 
высокая вначале, достигает минимума к 12–18 годам совместной жизни, 
а затем снова начинает расти (Алешина Ю. Е., 1985); 

– удовлетворенность своей работой и степень участия супруга в 
домашних делах – здесь имеется положительная корреляция с 
удовлетворенностью браком; 

– супружеская совместимость, которая включает в себя духовную, 
личностную, семейно-бытовую и физиологическую совместимость 
(Обозова А. Н., 1983); 

– более крупные группы факторов – демографические и экономические 
характеристики семьи, характер жизнедеятельности супругов вне семьи, 
поведение и установки по отношению к жизнедеятельности самой семьи 
(домашним обязанностям, досугу), отношения между супругами (взгляды 
и интересы, любовь, верность и т. д.) (Гурко Т. А., 1987). 

 Удовлетворенность людей браком в современной семье связана 
со степенью личной автономии супругов: при полной автономии 
максимально удовлетворены браком 48,7 %, удовлетворены 24,1 % и не 
удовлетворены 2,9 % человек, при отсутствии автономии максимально 
удовлетворены 8,5 %, удовлетворены 29,1 % и не удовлетворены 57,1 % 
(Голод С. И., 1998). 

 Разводы приводят к повторным бракам, возникновению неполных 
семей, одиночеству или сожительству, пик которого приходится на 
вторую половину третьего десятилетия жизни. В повторные браки после 
развода вступает 25 % мужчин и 23,3 % женщин (Голод С. И., 1998). 

 В последние десятилетия растет количество одиноких матерей с 
детьми от юридически неоформленных отцов – семей так называемой 
материнской модели.  

 

Взаимоотношения с детьми 
 Важным моментом в жизнедеятельности людей среднего 
возраста являются отношения со взрослыми детьми. Основные хлопоты 
родителей связаны с перестройкой отношений со вступившими в брак 
детьми, оказанием им материальной помощи, помощи в обретении ими 
собственного жилья и с уходом за их маленькими детьми (внуками). 
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 Как это ни странно, но в наших экономических условиях 
материально помогают детям даже семидесятилетние родители – 33 % 
мужчин и 41 % женщин (Потанина Ю. А., 1999). Около 52 % находящихся 
в среднем возрасте женщин помогают своим детям растить ребенка до 
достижения им трехлетнего возраста. 

 

Взаимоотношения с родителями 
 Еще одним важным аспектом жизнедеятельности человека в этом 
возрасте является оказание помощи престарелым родителям и уход за 
ними. Основная проблема здесь – это здоровье пожилых родителей. 
Ухудшившееся в последние годы обеспечение населения медицинской 
помощью привело к тому, что в настоящее время 53 % мужчин и 74 % 
женщин в возрасте около 70 лет субъективно оценивают свое здоровье 
как «плохое», при этом из них на учете в поликлинике или диспансере 
состоят 54,7 % мужчин и 42,7 % женщин (Потанина Ю. А., 1999). 

 Забота о престарелых родителях является традиционной для 
большинства народов, населяющих Россию, поэтому их соматическое 
неблагополучие – еще одна причина, по которой возраст в 50 лет  в 

условиях современной России трудно назвать «лучшим». 

 С учетом продолжительности жизни в России подавляющее 
большинство людей среднего возраста переживают трагедию утраты 
родителей. Она становится тем более тяжелой, что по статистике 
большинство людей умирает, находясь еще если не в трудоспособном, 
то, по крайней мере, активном возрасте. 

 Трагедия утраты родителей влечет за собой и определенные 
психологические последствия – взрослый, во-первых, становится 
«сиротой», во-вторых, он вынужден принять на себя ответственность за 
всю семью (род), в-третьих, у него появляются мысли о том, что 
следующим умрет он. Но не будем о грустном))) 

 Итак, в возрасте средней взрослости ведущим видом 
деятельности человека остается труд. К этому возрасту большинство 
людей накапливает достаточно большой опыт в выбранной 
профессиональной деятельности, которая позволяет человеку 
компенсировать наступающие возрастные изменения в его организме. 

 Отношения с супругом к этому возрасту, как правило, 
определяются и стабилизируются, а на передний план выступают 
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проблемы помощи: с одной стороны, вступающим в самостоятельную 
жизнь детям, с другой – пожилым родителям. 

Основную часть свободного от основной работы времени большинству 
людей приходится тратить на дополнительные заработки и обеспечение 
быта, поэтому досуговую самореализацию могут позволить себе очень 
немногие. 

 

 4. Дедушка и бабушка 

4.1. Поздняя взрослость и старость (60… 75…) 
 Главной особенностью данного возраста является процесс 
старения, сопровождающийся определенными возрастными 
изменениями, проявляющимися, прежде всего в постепенном 
ослаблении деятельности организма. 

 В развитии когнитивной сферы  происходят изменения. В 
процессе старения большинство сенсорных функций у человека 
существенно ухудшается. 

 Те интеллектуальные функции человека, которые сильно зависят 
от скорости выполнения операций, обнаруживают спад в период поздней 
взрослости. Основой памяти в старческом возрасте является логическая 
связь, а поскольку логическая память самым тесным образом связана с 
мышлением, можно предположить, что мышление пожилых людей 
весьма развито. 

 Поздняя взрослость имеет свои положительные стороны в 
отношении развития и трансформации когнитивной сферы. Но не у всех 
лиц, достигших данного возраста, динамика когнитивной сферы имеет 
одинаковый характер, в процессе которой формируются признаки 
мудрости. 

 Подводя итог рассмотрению особенностей интеллектуальных 
характеристик у людей преклонного возраста, необходимо заметить, что 
динамика характеристик когнитивной сферы у лиц, достигших этого 
возрастного периода, зависит в значительной степени от субъективных 
факторов, и в первую очередь от особенностей личности конкретного 
человека. 

 Для периода поздней взрослости характерны специфические 
изменения в эмоциональной сфере  человека: неконтролируемое 
усиление аффективных реакций (сильное нервное возбуждение) со 
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склонностью к беспричинной грусти, слезливости. У большинства 
пожилых людей появляется тенденция к эксцентричности, уменьшению 
чуткости, погружению в себя и снижению способности справляться со 
сложными ситуациями. 

 Пожилые мужчины становятся более пассивными и позволяют 
себе проявлять черты характера, более свойственные женщинам, в то 
время как пожилые женщины становятся более агрессивными, 
практичными и властными. 

 В старости ослабление аффективной сферы человека лишает 
красочности и яркости новые впечатления, отсюда – привязанность 
пожилых людей к прошлому, власть воспоминаний.  Следует отметить, 
что пожилые люди испытывают меньшую тревогу при мысли о смерти, 
чем относительно молодые, они думают о смерти часто, но с 
поразительным спокойствием, боясь только, что процесс умирания будет 
длительным и болезненным. 

 Выход на пенсию изменяет положение и роль людей в обществе, 
оказывая влияние на развитие мотивационной сферы  пожилых людей. 
С каждым десятилетием происходит корректировка целей, мотивов и 
потребностей. 

 Человек, перешагнувший 60-летний рубеж и имеющий крепкое 
здоровье, во многом движим все еще теми же потребностями, что и в 
более молодом возрасте. К ним относятся: потребность в 
самореализации, созидании и передаче наследства (духовного и / или 
материального) следующему поколению, активное участие в жизни 
общества, ощущение полезности и значимости для него. 

 После 70 лет на передний план выходит другая потребность – 
поддержание физического здоровья на приемлемом уровне. В то же 
время интерес к коллекционированию, занятиям музыкой, живописью, то 
есть к тому, что называют хобби, у пожилых людей не ослабевает. 

 Особое значение в период поздней взрослости приобретают 
семейные отношения, которые дают человеку ощущение защищенности, 
стабильности и прочности, позволяют почувствовать себя более 
устойчиво, во многом определяя радости, горести и заботы пожилого 
человека. 

 Я - концепция  периода поздней взрослости и старости 
представляет собой сложное образование, в котором «записана» 
информация о множестве Я - образов, возникающих у человека в самых 
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различных вариантах его самовосприятия и самопредставления. Это 
избирательная память личности, отражающая события таким образом, 
чтобы не нарушить основные личностные позиции. 

 Я - концепцией в старости движет стремление интегрировать 
свое прошлое, настоящее и будущее, понять связи между событиями 
собственной жизни. К условиям, способствующим личности эффективно 
интегрировать свою жизнь, относятся: успешное разрешение индивидом 
нормативных кризисов и конфликтов, выработка им адаптивных 
личностных свойств, умение извлекать полезные уроки из прошлых 
неудач, способность аккумулировать энергетический потенциал всех 
пройденных стадий. 

 Позитивная и деятельная Я - концепция обеспечивает 
продолжение личностного развития и оптимистический подход к жизни в 
поздние годы, позволяет притормозить физическое старение и вносит 
большую духовность и творческую озаренность в самоактуализацию 
личности. 

 Наиболее важными факторами, определяющими поведение  
человека на этом этапе жизни, являются: снижение психофизических 
возможностей, пол, тип личности, постепенный уход из активной 
социальной жизни (так называемое «разобществление»), материальное 
благосостояние, потеря близких людей и одиночество, а также сознание 
приближающегося окончания жизни. Физический мир, с которым пожилые 
люди взаимодействуют непосредственно, все более сужается. 

 Степень социальной активности пожилых людей снижается и 
у многих ограничивается семейным общением и общением с ближайшим 
окружением. Значительная часть пенсионеров оказываются в 
одиночестве. Преодолению одиночества и повышению материального 
достатка способствует продолжение профессиональной деятельности 
или иная работа. В пожилом возрасте резко возрастает интерес к 
религии. 

 Не все пожилые люди переживают старость тяжело и несчастно, 
часть из них проживают «счастливую старость». У многих к концу жизни 
вырабатывается спокойное и терпимое отношение к жизни и 
к происходящему вокруг. Если это происходит, то жизнь пожилого 
человека наполняется ровным, спокойным и умиротворенным светом, 
исходящим от самого по себе факта жизни. Способность к такому взгляду 
на данный период своей жизни зависит, прежде всего, от личных 
установок человека. 
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 Следует отметить, что ведущими факторами развития 
продуктивного старения являются самоактуализация «Я» и ориентация 
на творческую деятельность. 

5. Проблемы жизненного цикла семьи 

 Проблемы супругов, недавно вступивших в брак, в целом 
отличаются от проблем пар, женатых 20 лет. Родители маленьких детей 
не сталкиваются с теми трудностями, что родители подростков.  

 Разные авторы предлагают несколько отличающиеся 
классификации стадий жизненного цикла семьи, но важность такой 
периодизации признается всеми исследователями. В данной главе 
приводится классификация, основанная на суммировании и 
модификации двух описанных в литературе вариантов периодизации 
жизни семьи [Lange, van der Hart, 1983; Хейли, 1995]. Для каждой стадии 
жизненного цикла перечислены типичные проблемы развития, часто 
встречающиеся в практике психологической помощи семьям. 

 Жизненный цикл семьи, кроме указанного выше может быть 
разделен следующим образом: 

1. Период ухаживания. 
2. Фаза проживания супругов без детей. (От начала проживания 

вместе или в браке до рождения первого ребенка). 
3. Экспансия. (От рождения первого ребенка до рождения 

последнего. Семья с маленькими детьми). 
4. Стабилизация. Фаза зрелого брака. (Период воспитания детей, 

продолжающийся до того момента, когда первый ребенок 
покидает дом). 

5. Фаза, в которой дети постепенно покидают дом. 
6. “Пустое гнездо”. (Супруги снова остаются одни после отъезда 

всех детей). 
7. Фаза, в которой кто-то из партнеров остается один после смерти 

другого. 

 Однако очень многие семьи не подходят ни под одну из схем. 
Например, семьи с детьми, сильно отличающимися по возрасту, много 
раз вступавшие в брак и имеющие детей от предыдущих браков, семьи с 
одним из родителей, или семьи, проживающие совместно с родителями 
одного из супругов, и т.д. Тем не менее, такая периодизация является 
полезной, так как обеспечивает некоторый образец для сравнения и 
анализа отклонений. Кроме того, каковы бы ни были структуры семей, 
каждая семья имеет специфические задачи, выполнение которых 
соответствует определенной стадии жизненного цикла. 
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 Между стадиями существуют переходные периоды, когда перед 
членами семьи возникают новые задачи, требующие существенной 
перестройки их взаимоотношений. Чтобы перейти на новую ступень 
развития, семье необходимо совершить изменения в своей структурной 
организации, адаптировать к текущей ситуации основные правила 
семейного функционирования и выработать новый образ самих себя. 
Периоды стабилизации в точке перехода сменяются кризисными 
периодами. Неуспешный переход может повлечь нестабильность в 
следующей фазе семейной жизни. Некоторые переходы для семьи 
сделать легче, в то время как другие вызывают проблемы. Например, 
для одних супругов приспособление к фазе рождения детей может быть 
достаточно болезненным, в то время как другая молодая пара будет 
очень счастлива с появлением детей и сможет хорошо управлять их 
интегрированием в семью, но позднее будет испытывать трудности в 
“разрешении уйти”. 

 Обычно именно в переходный период семья ищет помощи у 
специалистов, так как не видит возможности приспособления к новой 
ситуации или даже не принимает ее. Иногда задача осложняется 
шлейфом неудачно решенных проблем на предыдущих стадиях. 
Симптоматическое поведение членов семьи зачастую отражает 
трудности  перехода и способствует стабилизации семейной системы 
(тоже, что и семья), находящейся под угрозой назревших изменений. 

 Перечислим коротко типичные задачи и проблемы на разных 
стадиях жизненного цикла семьи. 

 1) Период ухаживания 

 Семейное и индивидуальное развитие, конечно, не являются 
разделенными процессами, и в тот момент, когда молодой человек 
вступает в этап поиска партнера по браку, его родительская семья 
переживает этап ослабления эмоциональных связей с ним. 

 Чтобы успешно пройти эту фазу, молодые люди должны 
разрешить следующие проблемы: формирование идентичности; 
достижение эмоциональной и финансовой независимости от родителей; 
занятие адекватного возрасту статуса; развитие навыков ухаживания и 
привлечения партнера. 

 Специфика российских семей состоит в большей зависимости от 
родителей. Для этой стадии довольно обычным (в отличие от семей на 
Западе) является проживание молодого человека совместно с 
родителями. Отсутствие опыта отдельного самостоятельного 
проживания препятствует формированию собственных взглядов на 
жизнь. Партнер по браку часто приходит в дом родителей супруга в 
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детской роли. Называние тещи или свекрови словом “мама”, а 
тестя/свекра — “папа” является одним из маркеров подобной ситуации. 

 Для многих молодых людей помощь профессионального 
психотерапевта в это время представляет собой церемонию инициации, 
в ходе которой устанавливаются отношения с посторонним человеком, 
желающим помочь им достичь независимости и зрелости. 

 Для некоторых этот период чрезмерно затягивается. Молодые 
люди могут избегать вступления в брак по причинам, которые кроются 
внутри их родительской семьи. Но точно так же, пытаясь освободиться от 
сковывающих отношений с родителями, они могут стремиться и к 
преждевременному браку. Большинство поводов для обращения в 
психологическую консультацию в этот период, по нашему опыту, связан с 
трудностями установления близких взаимоотношений с партнером и/или 
невозможностью заключить брак с любимым. 

2) Фаза жизни молодых супругов без детей 

 Довольно большой процент обращений к психологу на этой 
стадии связан с ощущением супругов, что, заключив брак, они оказались 
в ловушке. Если целью брака является уход из родительской семьи, то, 
вступив в брак, молодые люди нередко обнаруживают, что раз они уже 
поженились, то цель брака достигнута, и основания для него исчезли. 

 Существует довольно много причин для того, чтобы выйти замуж 
без особой любви (назло обидевшему возлюбленному; из-за низкой 
самооценки (“кроме него я никому не нужна”); как реализация программы, 
например, “выйти замуж до 20 лет”; из соображений престижа и т.д.). 
Иногда супруги испытывают вину перед родителями за “слишком 
поспешный” брак (особенно перед родителем противоположного пола). 

 Супруги, только что заключившие брак, оказываются перед 
множеством проблем. Им необходимо установить оптимальный для себя 
баланс близости/отдаленности, решить проблему семейной иерархии 
и сфер ответственности. Вообще, в этот период им необходимо очень 
многое обсудить и установить множество соглашений по самым разным 
вопросам (от ценностей до привычек). Могут возникнуть и сексуальные 
проблемы — как следствие неопытности, разницы в воспитании, уровне 
желаний и т.д. 

 Супруги могут вдруг осознать, что они очень разные, и испугаться 
различий. И впервые задуматься: “Если мы такие разные, то что мы 
делаем вместе?” Они могут бояться потерять близость, понимаемую как 
одинаковость, и начать бороться с взаимной непохожестью разными 
средствами. Во-первых, постараются просто не замечать различий. 
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Очень часто в самый ранний период молодожены избегают 
противоречий и критики, потому что хотят сохранить доброжелательную 
атмосферу в семье и не ранить чувства другого. По прошествии 
некоторого времени эти скрытые противоречия растут, и супруги 
обнаруживают, что все время находятся на грани ссоры и почему-то 
легко и сильно раздражаются, реагируя друг на друга. 

 Другим способом преодоления разногласий является силовая 
борьба. Супруги могут открыто пытаться подчинить себе партнера или 
манипулировать им с помощью слабости и болезни. 

 Еще одной важной проблемой в этот период является 
установление границ семьи. Она включает в себя решение вопросов о 
том, кто из знакомых мужа или жены будет допущен в семью и как часто; 
насколько разрешено пребывание супругов вне семьи без партнера; 
насколько допустимо вмешательство со стороны родителей супругов. 

 Молодая пара должна установить территорию, относительно 
независимую от родительского влияния, а родителям, в свою очередь, 
необходимо изменить способы взаимодействия с детьми после того, как 
те создали свою собственную семью. 

 В случае конфликта с родительскими семьями у супругов может 
развиться симптоматическое поведение. Например, у жены, муж которой 
не может предотвратить вмешательство своей матери в дела молодой 
семьи, могут появиться симптомы как способ приспособления к данной 
ситуации. Некоторые пары пытаются защитить свою независимость, 
полностью отрезая себя от взаимодействия с родителями. Обычно такие 
попытки не заканчиваются успехом, а только способствуют разрушению 
брака, поскольку искусство жить в браке предполагает достижение 
независимости в сочетании с сохранением эмоциональных связей с 
родственниками. 

 Одной из важнейших задач данной стадии жизненного цикла 
является урегулирование проблем, касающихся беременности и желания 
стать родителями. Работая над трудностями взаимоотношений молодых 
супругов, психолог часто обнаруживает, что скрытой пружиной, 
создающей напряжение между ними, является нерешенный вопрос о 
заведении ребенка. 

3) Рождение детей и взаимодействие с ними 

 Супружеская пара может быть не готова к появлению детей, и 
рождение нежеланного ребенка значительно усиливает проблемы его 
воспитания. Кроме того, люди, считавшие свой брак пробной попыткой, 
обнаруживают, что теперь расстаться им будет гораздо труднее. 
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 Некоторые молодые матери рассматривают рождение ребенка 
как способ восполнения дефицита любви к самой себе. Во время 
беременности такая мать может быть счастлива фантазией о 
приобретении существа, которое будет ее любить, и крах мечты 
наступает после родов в связи с необходимостью много “отдавать” 
самой. Послеродовая депрессия иногда рассматривается как реакция на 
окончательную утрату своего собственного детства. 

 Перед супругами возникает необходимость снова перестраивать 
взаимоотношения (проблемы иерархии, близости и т.д.), которые только 
что стабилизировались на предыдущей стадии. Игра, в которую играла 
молодая пара до рождения ребенка, была игрой для двоих. Они 
научились взаимодействовать друг с другом, и нашли решение многих 
проблем. Появление третьего “игрока” может привести к следующим 
трудностям. Может возникнуть ревность нового типа, если один из 
супругов почувствует, что другой больше привязан к ребенку, чем к нему. 
Пара попытается теперь решать проблемы через ребенка. Он может 
использоваться в качестве козла отпущения, партнера в коалиции одного 
супруга против другого, примирителя в конфликтах, а иногда — 
единственного оправдания брака. Роль ребенка как средства 
коммуникации между супругами иногда бывает настолько велика, что 
когда он вырастает и пытается покинуть дом, возникает серьезный 
кризис, поскольку супружеская пара оказывается перед необходимостью 
взаимодействовать друг с другом непосредственно, без участия ребенка. 
Вновь актуальными становятся проблемы, не решенные еще до его 
рождения. 

 Рождение ребенка представляет собой факт объединения двух 
семей. Это событие создает бабушек и дедушек, дядей и тетей с обеих 
сторон. Меняется процедура нанесения визитов. Семьи могут ссориться 
из-за того, как назвать ребенка, как его учить и воспитывать. Брак, 
который в распространенной семье рассматривался как временный, с 
рождением ребенка часто признается свершившимся фактом и 
принимается. Важно отметить также, что каждый новый ребенок 
изменяет общую ситуацию в семье. 

 Родители должны научиться справляться с множеством проблем, 
связанных с ребенком, и делать это самостоятельно, так как в этот 
период молодые родители обычно не желают использовать те методы 
воспитания, которые когда-то применялись к ним самим. 

 Довольно важной проблемой этого периода является проблема 
дефицита самореализации у матери, деятельность которой ограничена 
лишь семьей. У нее могут возникнуть чувства неудовлетворенности и 
зависти по отношению к активной жизни мужа. Брак может начать 
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разрушаться по мере того, как у жены будут возрастать требования 
относительно помощи по уходу за ребенком, а у мужа будет возникать 
чувство, что жена и ребенок мешают его работе. Иногда возникает 
сверхвовлеченность матери в проблемы ребенка как способ 
компенсации недостаточно насыщенной жизни. Время поступления 
ребенка в школу может сопровождаться наступлением кризиса в семье. 
Несогласие между родителями в том, как воспитывать ребенка, 
становится более явным, так как продукт их воспитательной 
деятельности оказывается объектом всеобщего обозрения. Родители 
впервые переживают тот факт, что ребенок когда-нибудь вырастет и 
покинет дом, а они останутся наедине друг с другом. Кроме того, перед 
матерью может встать проблема возвращения на работу, так как ребенок 
уже не требует столько внимания, как раньше. К этому времени женщина 
может в значительной мере дисквалифицироваться, и подобная 
перспектива ее может пугать. Возможно и противоположная ситуация, 
когда возвращения жены на работу не хочет муж, опасающийся потерять 
над ней контроль. Одной из распространенных проблем этого периода 
является школьная фобия у ребенка. Даже если нет проблем в самой 
школе, она возникает вследствие тревоги расставания, особенно когда 
мать депрессивна и редко покидает дом. Способы коммуникации в семье 
к тому времени становятся стереотипными, и определенные их 
структуры не приспособлены к ситуации пребывания ребенка вне семьи. 

 Может возникнуть типичный проблемный треугольник с ребенком, 
со сверхвовлеченной матерью и отцом на периферии взаимоотношений. 
Иногда подобные треугольники продолжают существовать, даже когда 
родители формально разведены. Предъявляя ребенка как проблему, 
мама борется с “наследством” отца. Она жалуется на те черты ребенка, 
которые она не принимала в отце. Например, необязательность, 
слабохарактерность, грубость, лживость и т.д. Сражаясь с ними, она 
подкрепляет и фиксирует у ребенка это поведение. В этом случае целью 
психотерапевта может быть помощь семье в “завершении незаконченных 
дел” с бывшим супругом. 

 В неполных семьях распространена борьба через поколение. 
Например, очень типично желание бабушки объединиться с ребенком 
против матери. Если мать молодая, бабушка часто относится к ней и 
внуку так, как если бы они оба были ее детьми одного возраста. 

 Если мама работает, а бабушка на пенсии, ролевая структура 
семьи видоизменяется следующим образом: мама играет мужскую роль 
“кормильца” семьи, бабушка — роль домохозяйки, воспитывающей их 
общего ребенка. Эта ситуация делает проблему иерархии в семье 
крайне запутанной, так как бабушка обычно претендует на 
главенствующее положение по отношению к своей дочери.  Такая борьба 
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через поколение может стать особенно явной и очевидной, когда ребенок 
окажется вовлеченным во внесемейные структуры, предъявляющие к 
нему требования достижений. 

4) Фаза стабилизации. Трудности на зрелой стадии брака 
 Обычно эта фаза развития семьи соответствует кризису 
середины жизни супругов. В этот период люди, как правило, лучше 
осознают уровень своих возможностей, достижений и больше, чем 
раньше, задумываются о конечности жизни. Типичным стрессом, 
характерным для данной стадии жизненного цикла, является 
необходимость ухода за престарелыми родителями супругов и 
переживание их смерти. 

 Другим распространенным напряжением этого периода является 
приспособление к возрастным изменениям в самих супругах. Когда 
мужчина достигает среднего возраста и приобретает высокий 
социальный статус, он становится более привлекательным для молодых 
женщин, в то время как его жена, для которой физическая 
привлекательность гораздо более важна, чувствует, что стала менее 
интересной для мужчин. 

 Середина жизни вообще характеризуется сочетанием больших 
возможностей с серьезными ограничениями. Накоплен значительный 
опыт и знания, но уже не так легко, как в юности, изменить свою судьбу. 
Девяностые годы двадцатого века в России особенно остро поставили 
проблему приспособляемости именно для семей, находящихся на 
данной стадии жизненного цикла. Если молодым людям гораздо легче 
адаптироваться к меняющимся экономическим условиям, а от пожилых 
этого никто особенно не ожидает, то для людей среднего возраста 
необходимость смены профессии и лишение достигнутого статуса может 
представлять серьезную проблему. Потеря работы и многолетнее 
депрессивное настроение мужа в сочетании с финансовыми успехами 
жены и взаимным отчуждением супругов — одна из типичных ситуаций, с 
которой сталкиваются российские семейные психологи в последнее 
десятилетие. 

 Часто способы решения или избегания проблем, наработанные 
семьей к этой стадии, становятся неадекватными. Иногда это приводит к 
интенсификации проблемного поведения — такого, например, как 
пьянство (наркомания) или жестокость по отношению к супругу, — и 
постепенно достигает нетерпимого уровня. Дети все реже бывают дома, 
что заставляет родителей осознать, что рано или поздно они останутся 
наедине друг с другом и, если им хочется быть менее несчастными, то 
расстаться надо прямо сейчас, не дожидаясь, когда дети совсем 
вырастут. 
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 Разрешить проблему, возникающую на зрелых стадиях 
супружества, гораздо труднее, чем в ранние годы брака, когда молодая 
пара еще нестабильна и находится в процессе создания новых 
стереотипов взаимодействия. 

 Подростковый кризис с точки зрения семейной системы можно 
рассматривать как внутрисемейную борьбу за поддержание прежнего 
иерархического порядка. Например, мать вырабатывает определенные 
способы общения с дочерью как с ребенком и одновременно имеет 
паттерны общения с женщинами как с соперницами. Когда же дочь 
подрастает и может представлять собой женщину-соперницу, 
устойчивые отношения матери с дочерью нарушаются. Отец ощущает 
себя между женой и взрослой дочерью, как в ловушке. Подобный же 
конфликт возникает тогда, когда мальчик превращается в молодого 
мужчину, и отец должен взаимодействовать с ним и как со своим сыном, 
и как с равным ему взрослым. 

5) Фаза, в которой выросшие дети покидают дом 

 Наиболее интенсивные кризисы семья переживает тогда, когда 
кто-то вступает в семью или покидает ее. В западной культуре 
отсутствует четкая демаркационная линия, определяющая, что 
подросток превратился во взрослого человека. Получение паспорта, 
школьный выпускной вечер и т.д. не являются церемониями инициации, 
дающими ребенку новый статус и требующими от родителей нового 
отношения к нему. И даже брак в тех случаях, когда родители 
продолжают поддерживать молодую семью, не является церемонией, 
завершающей отделение детей от родителей. 

 В некоторых семьях конфликт достигает максимальной остроты, 
когда самый старший ребенок покидает дом, в других обстановка 
ухудшается по мере того, как уходят все более младшие дети, и кризис 
становится особенно острым, когда самый младший должен покинуть 
семью. Во многих случаях родители, успешно отпуская большинство 
своих детьми, вдруг остро ощущают напряжение, когда критического 
возраста достигает определенный ребенок. В таких случаях оказывается, 
что именно этот ребенок играл в семье особенно важную роль. 
Возможно, именно с помощью этого ребенка родители общались друг с 
другом, либо забота о нем и любовь к нему сплачивали их. 

 Родители вдруг обнаруживают, что им не о чем говорить друг с 
другом. Или вдруг обостряются старые разногласия и проблемы, 
решение которых было отложено из-за рождения детей. В этот период 
возрастает число разводов. В семьях, где есть только один родитель, он 
может ощутить уход ребенка как начало одинокой старости. 
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 Юношеская шизофрения и другие тяжелые нарушения психики 
могут использоваться как способы разрешения семейной проблемы на 
этой стадии жизни, когда семья дезорганизована. Если ребенок и 
родители не могут больше выносить изоляцию друг от друга, с ребенком 
может происходить что-то плохое. Становясь социально 
неприспособленным благодаря болезни, ребенок остается в кругу семьи. 
Родители продолжают использовать ребенка как источник несогласия 
или, наоборот, совместной заботы, и необходимость взаимодействовать 
друг с другом непосредственно отпадает. 

 Индивидуальная психотерапия ребенка, госпитализация в 
психиатрической клинике стабилизирует семейную ситуацию, 
навешивает на него ярлык “психически больного”. Родители теперь не 
должны решать свой конфликт и переходить на следующую стадию 
жизненного цикла. Улучшение дел у ребенка может снова 
дестабилизировать семью. В этом случае родители часто прекращают 
индивидуальную терапию или из-за рецидива снова помещают ребенка в 
психиатрическую больницу, что делает его “хроническим больным”. 

 Когда эмоциональная интенсивность в системе очень велика и 
тяга к слиянию слишком сильна, члены семьи часто стараются 
совершенно разорвать отношения. Разрыв взаимоотношений 
посредством эмоциональной или физической дистанции не заканчивает 
эмоционального процесса; наоборот, даже усиливает его. Если кто-то 
разрывает отношения с собственными родителями или сиблингами 
(братья и сестры), эмоциональные переживания и тягость таких 
отношений становятся совсем невыносимыми, подталкивая человека к 
новым отношениям с собственным супругом или детьми, которые 
становятся местом поиска срочного решения. Под таким давлением 
новые отношения становятся все более проблематичными и в итоге 
приходят к очередному дистанцированию и разрыву. Молодой человек 
проиграет в случае, если примет крайнее решение — или останется с 
родителями, или навсегда покинет семью. Он должен отделить себя от 
своей семьи, но в то же время сохранить с ней связи. Большинство 
семей оказываются способными поддерживать подобное равновесие, и 
современный семейный психолог стремится именно к этой цели, помогая 
провести церемонию инициации и перестроить семейную структуру 
таким образом, чтобы ребенок присоединился к миру взрослых, а 
родители научились относиться к себе и друг другу иначе. 

 Жизненный цикл представляет собой непрерывный процесс, в 
котором проблемы решаются по мере их возникновения. Предыдущие 
поколения связаны с последующими многочисленными связями. Если 
молодые люди прерывают контакты со своими родителями, они лишают 
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своего ребенка бабушек и дедушек и затрудняют своим родителям 
переход на более поздние стадии жизненного цикла. 

6,7) Последние стадии жизненного цикла 

 Уход на пенсию может сделать проблему пребывания наедине 
друг с другом еще более острой. Кроме того, недостаток самореализации 
может привести к возникновению симптомов. Часто симптомы одного из 
супругов помогают другому приспособиться к жизни на пенсии. 
Например, уйдя с работы, муж может почувствовать, что если раньше он 
жил активной жизнью, помогал другим, то теперь он положен на полку, 
как ненужный предмет. Когда его жена заболевает, у него вновь 
появляется полезная функция. Он должен теперь помочь ей 
выздороветь, водя по врачам. Болезнь жены защищает его от депрессии, 
в которую он впадает, когда ей становится лучше. Если у жены случается 
рецидив, он снова оживает и может предпринять активные действия. 
Когда один из супругов умирает, другой остается в одиночестве и 
вынужден искать новые связи со своей семьей.  

 Для каждой фазы жизненного цикла семьи существуют 
примерные возрастные рамки, свойственные каждой культуре. В случае 
сильных отличий возраста членов семьи от нормативно ожидаемого 
терапевт может прогнозировать возможные трудности перехода. 
Например, факт заключения первого брака в сорокалетнем возрасте, 
вскоре после смерти родителей, может указывать на проблемы, 
связанные с покиданием отчего дома и установлением близких 
взаимоотношений с противоположным полом. Анализируя проблемы 
жизненного цикла семьи, важно отмечать поздний или очень ранний 
брак; ранний или очень поздний возраст заведения детей; большую 
возрастную разницу между супругами; длительные или очень короткие 
промежутки между знакомством и браком или между браками. Например, 
очень короткий промежуток между браками может свидетельствовать о 
возможных “незаконченных делах” с бывшим партнером и важном 
эмоциональном “наследстве” предыдущего супружества. Кроме того, в 
этом случае детям намного труднее адаптироваться к изменениям в 
структуре семьи. 

 К сожалению, многие проблемы, рождающиеся в семье, 
невозможно рассмотреть на страницах даже самой толстой книги. А 
учитывая уникальность личностных структур, и неповторимость большого 
числа семейных проблем, и вовсе становится недостижимой идея 
охватить все нарушения внутриличностных и межличностных отношений. 
Поэтому, необходимость обращения к специалистам по семейной 
психологии актуальна, так как именно профессиональный 
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индивидуальный подход к конкретной семейной проблеме сможет найти 
квалифицированное её решение. 

 

6. Преподобный Паисий Святогорец о семейной жизни 

Как создать крепкую семью 
Глава первая. О слаженной семье 

   «Супруги, насколько возможно, должны возделать добродетель 
любви, чтобы двое всегда были слиты воедино и чтобы вместе с ними 
всегда пребывал Третий — наш Сладчайший Христос» 

Доброе начало семейной жизни 
 — Геронда (старец), один юноша, решивший вступить на путь 
семейной жизни, спросил меня, как правильно её начать. 
 — Прежде всего, нужно постараться найти хорошую девушку, 
которая придётся ему по сердцу. Потому что сердце каждого 
располагается к людям по-своему. Кто-то испытывает приязнь к одному 
человеку, кто-то — к другому. Надо смотреть не на то, чтобы невеста 
была богата и красива, а прежде всего на то, чтобы она была проста и 
смиренна. То есть больше внимания надо обратить не на внешнюю, а на 
внутреннюю красоту будущей невесты. Если девушка — человек 
надежный, если она наделена мужеством — но не больше, чем оно 
необходимо женскому характеру, — это очень поможет будущей 
супружеской  жизни.                
 Если молодой человек всерьёз смотрит на какую-то девушку как 
на свою будущую невесту, то я думаю, ему лучше сначала через кого-то 
из своих близких известить об этом родителей девушки. Затем ему лично 
надо побеседовать с родителями девушки и с ней самой о своём 
намерении. Впоследствии, когда они будут помолвлены и обручены — 
хорошо, чтобы время между обручением и свадьбой не было долгим — 
он должен смотреть на невесту как на свою сестру и относиться к ней с 
уважением. Если и жених, и невеста с любочестием, изо всех сил, 
постараются до свадьбы сохранить своё девство, то в Таинстве Брака, 
когда священник возложит на них венцы, они обильно приимут Благодать
 Божию.  
 Впоследствии супруги должны, насколько это возможно, 
возделывать добродетель любви, чтобы двое всегда были слиты 
воедино и чтобы вместе с ними пребывал Третий — наш Сладчайший 
Христос. Конечно, вначале, пока семейная жизнь новобрачных не войдёт 
в нормальное русло, и пока они не узнают друг друга как следует, они 
могут испытывать некоторые трудности. Такое происходит в начале 
любого дела. Несколько дней назад я наблюдал за одним птенцом. Он в 
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первый раз вылетел из гнезда, чтобы найти себе пищу. Бедняжка не 
умел ловить насекомых и, летая на высоте человеческой ладони от 
земли, потратил целый час, пока не поймал какую-то козявку. Глядя на 
птичку, я размышлял о том, что любое дело начать не просто. Выпускник 
университета, получив диплом и начав работать, на первых порах 
испытывает трудности. Послушник в монастыре в начале своей 
иноческой жизни тоже испытывает трудности. И молодой человек, 
вступивший в брак, тоже будет испытывать трудности на первых порах. 
   — Геронда, допустимо ли, чтобы невеста была старше жениха? 
   — Нет такого правила Церкви, которое говорило бы, что если девушка 
на два, три или даже на пять лет старше молодого человека, то им 
нельзя вступить в брак. 

 
В разнице характеров кроется божественное согласие 

 Однажды ко мне пришёл человек и стал жаловаться, что он очень 
расстроен из-за постоянных разногласий с женой. Однако я понял, что 
между ним и его супругой не было чего-либо действительно серьёзного. 
У этого человека есть свои «сучки» и «шишки», у его жены — свои, 
поэтому они не могут приладиться друг к другу. [И того, и другого] надо 
немножко «построгать». Возьми две неструганые доски. У одной сучок в 
одном месте, у другой — в другом. И если ты хочешь соединить их как 
есть, нестругаными, то между ними останется щель. Однако если ты чуть 
построгаешь первую доску в одном месте, вторую — в другом, они тут же 
прилягут одна к другой. Только строгать надо одним и тем же рубанком. 
 «Я не нахожу общего языка со своей женой! — жалуются мне 
некоторые мужья. — Мы совершенно разные по характеру! Она человек 
совершенно другого склада. Как же Бог допускает такие несуразицы? 
Неужели Он не мог устроить всё таким образом, чтобы у супругов были 
одинаковые характеры, так, чтобы они могли жить духовно?» — 
«Неужели вы не понимаете, — отвечаю им я, — что в разнице 
характеров кроется божественная гармония? Разные характеры 
слагаются в гармонию. Представь, если бы и у тебя, и у твоей жены были 
одинаковые характеры! Да Боже упаси! Представь, что бы было, если бы, 
к примеру, и ты, и твоя жена легко приходили в негодование. Вы бы не 
оставили от вашего дома камня на камне! А если бы у обоих супругов 
были одинаково мягкие, кроткие характеры? Да вы бы спали на ходу! 
Если бы ни у тебя, ни у твоей жены нельзя было зимой выпросить снега 
— то вы бы, конечно, подходили друг к другу, но и пошли бы оба в 
адскую муку. А если бы оба были расточительными? Разве вы смогли бы 
вести домашнее хозяйство? Вы пустили бы ваше состояние на ветер, а 
дети остались бы под открытым небом».  
 Если тяжёлый, своенравный  человек найдёт и жену себе под 
стать — такую, что хоть кол ей на голове теши, а она будет делать по-

https://azbyka.ru/1/o_boge
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своему, — то они, конечно, друг другу подойдут. Разве не так? Однако 
через день совместной жизни они вцепятся друг другу в волосы! Поэтому 
смотри, как всё устраивает Бог: Он делает так, чтобы хороший, добрый 
человек вступил в брак со строптивым, и тогда второй из супругов 
сможет получить помощь, потому что изначально он мог быть 
расположен по-доброму, но в молодом возрасте мог увлечься злым. 
 Небольшая разница в характерах супругов помогает создать 
гармоничную семью, потому что один из супругов дополняет другого. В 
автомобиле необходимы обе педали: и газ, для того чтобы ехать, и 
тормоз, чтобы вовремя остановиться. Если бы у машины был один 
тормоз, она не двигалась бы с места, а если бы у неё имелся только 
акселератор, то она не могла бы остановиться. «Вы — оба на одну ногу, 
— сказал я одной супружеской чете, — и поэтому друг другу не 
подходите!» Оба этих человека были очень впечатлительными. Если у 
них дома что-то случалось, то оба бросали поводья и начинали 
причитать. «Ох, какая же с нами случилась напасть!» — причитает муж. 
«Ох, что ж это за горюшко горькое!» — всхлипывает жена. То есть один 
супруг «помогает» другому впасть в ещё большее отчаяние! Муж не 
может подбодрить жену и сказать ей: «Постой-ка, да ведь то, что с нами 
произошло, не так уж и серьёзно». Я видел такое во многих семьях. 
 Имея разные характеры, супруги могут большего достичь и в 
воспитании детей. Один из супругов станет их немножко 
притормаживать, а другой будет говорить: «Ну, дай ты детям немножко 
свободы». Если и муж, и жена закрутят все гайки своим детям, то 
потеряют их. Но они потеряют детей и в том случае, если оба будут 
позволять им делать что вздумается. Если же мать и отец обладают 
разными характерами, то дети их пребывают в равновесии. 
 Я хочу сказать, что [в семье] необходимо всё. Конечно, супруги не 
должны перегибать палку в отношении особенностей своего характера, 
но каждый из них в соответствии со складом своего характера должен 
помогать другому. Если съесть, к примеру, что-нибудь очень сладкое, то 
захочется чего-нибудь солёненького. К примеру, когда наешься 
винограда, хочется заесть его кусочком сыра, чтобы перебить сладость. 
Или огородная зелень: если она слишком горькая, её невозможно есть. 
Но если овощи будут чуть с горчинкой или с кислинкой, то они и вкусны, и 
полезны. Но вот если человек кислого склада станет говорить, что всем 
остальным надо стать такими же кислыми, а тот, у кого горький норов, 
будет призывать всех становиться горькими, третий — солёный будет 
настаивать на том, чтобы все стали солёными, — то к взаимопониманию 
они не придут. 
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Уважение между супругами 
 Бог премудро распорядился всем. Мужчину он наделил одними 
дарованиями, женщину — другими, чтобы женщина повиновалась ему. 
Ведь если бы Бог дал такое же мужество женщине, то семья не могла бы 
устоять. 
 В некой области рассказывали истории об одной женщине, 
которая была грозой всей округи! Она одевалась в длинную белую 
рубаху и за поясом всегда носила ятаган (кинжал). Разбойники брали её 
с собой на дело! Представьте — женщина в разбойничьей шайке! 
Однажды она пришла в глухую деревушку, лежащую в нескольких часах 
пешего пути от её села, чтобы взять одного валашского паренька и 
женить его на своей дочери. Поскольку парень начал ерепениться, она 
скрутила его, взвалила себе на плечи и притащила в своё село! Однако 
такие случаи — исключение из правила. Попробуй, призови женщин в 
армию и составь из них женскую роту. А потом возьми десяток 
подростков в форме скаутов и попроси их издалека показаться 
воительницам. Тут же вся рота задаст стрекача! Подумают, что враг идёт 
в наступление! 
 Муж, говорит Священное Писание, » (Еф. 5:23). 
То есть Бог определил, чтобы муж властвовал над женой. Властвование 
жены над мужем есть оскорбление Бога. Сначала Бог сотворил Адама, 
который сказал о жене: 

» (Быт. 2:23). Жена, говорит Евангелие, должна бояться мужа — то 
есть она должна его чтить. А муж должен любить жену (Еф. 5:33). В 
любви присутствует уважение. В уважении присутствует любовь. То, что 
я люблю, я одновременно и чту. То, что я чту, я люблю. То есть любовь и 
почтение — это не разные вещи: это одно и то же. 
 Однако люди уклоняются от этой гармонии Божией и не 
понимают смысла евангельских слов. Так муж, превратно истолковывая 
Евангелие, говорит жене: «Ты должна меня бояться!» Чудак-человек, да 
если бы она тебя боялась, она бы за тебя и замуж не пошла! А 
некоторые женщины говорят свое: «А почему это жена должна бояться 
мужа? Нет, такого я принять не могу. Что это еще за религия такая? 
Дискриминация!» Но посмотри, что говорит Священное 
Писание: ». Страх Божий есть 
почтение к Богу, благоговение, духовная скромность. Этот страх 
приводит тебя к благоговейному трепету, это что-то священное. 
 То равенство с мужчинами, к которому стремятся некоторые 
женщины, может быть оправдано лишь до какого-то предела. Сегодня 
женщины работают и участвуют в голосовании наравне с мужчинами. 
Поэтому они заразились каким-то нездоровым духом и думают, что 
равны с мужчинами [во всем]. Конечно, души мужчин и женщин 
одинаковы. Но если муж не любит жену, а жена не чтит мужа, то в семье 
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возникает разлад. В прежние времена считалось никуда не годным 
делом, если жена перечила мужу. А сейчас появился наглый, развязный 
дух. Как же прекрасно было в те времена! Я был знаком с одной 
супружеской парой. Муж был низеньким невзрачным человечком, а жена 
— высоченная, богатырского роста! Она одна играючи сгружала с телеги 
центнер зерна! Как-то раз один рабочий — тоже дюжий парень — стал к 
ней приставать и она, схватив его, отшвырнула на несколько метров в 
сторону, как спичку! Но если бы вы видели, какое послушание эта 
женщина оказывала своему мужу, как она его чтила! Вот таким образом 
семья бывает крепкой, нерушимой. А иначе ей не устоять. 

Любовь между супругами 
 — Ну что, матушка, написала поздравление Димитрию, который 
женится? 
 — Написала, Геронда. 
 — Дай-ка мне открытку, и я припишу от себя: «Да будет с вами 
Христос и Пресвятая Богородица. Димитрий, даю тебе благословение 
ругаться с целым светом, кроме Марии! И Марии то же самое 
благословение: ругаться со всеми, но не с тобой!» Вот поглядим, поймут 
ли они, что я имею в виду. Один человек спросил меня: «Геронда, что 
больше всего соединяет мужа с женой?» — «Признательность», — 
ответил я ему. Один человек любит другого за то, что тот ему дарит. 
Жена даёт мужу доверие, преданность, послушание. Муж даёт жене 
уверенность в том, что она находится под его покровом, защитой. Жена 
— хозяйка дома, но и главная служанка в нём. Муж — властитель дома, 
но и носильщик его тяжестей. 
 Между собой супруги должны иметь очищенную любовь — для 
того чтобы получать друг от друга взаимное утешение и быть в 
состоянии исполнять свои духовные обязанности. Чтобы прожить в 
согласии, они должны, прежде всего, положить в основание жизни 
любовь — ту драгоценную любовь, которая заключается в духовном 
благородстве, в жертвенности, а не любовь ложную, мирскую, плотскую. 
Если присутствует любовь и жертвенность, то один человек всегда 
ставит себя на место другого, понимает его, испытывает за него боль. А 
принимая ближнего в своё страдающее сердце, человек принимает в 
своё сердце Христа, Который вновь исполняет его Своим невыразимым 
радованием. 
 Когда один из супругов любит другого, то, даже находясь вдали 
от него — если этого потребуют обстоятельства, — он все равно будет 
близко, потому что для любви Христовой не существует расстояний. 
Однако если, Боже упаси, между супругами нет любви, то они, даже 
находясь рядом, могут быть, по сути, друг от друга далеко. Поэтому 
каждый из супругов должен стараться всю свою жизнь сохранить любовь 
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к другому, принося себя в жертву ради него. 
 Плотская любовь соединяет мирских людей внешне, только до 
тех пор, пока они обладают [необходимыми для такой плотской любви] 
мирскими качествами. Когда эти мирские качества теряются, плотская 
любовь разъединяет людей, и они скатываются в погибель. А вот когда 
между супругами есть настоящая драгоценная духовная любовь, то, если 
один из них потеряет свои мирские качества, это не только не 
разъединит их, но объединит еще крепче. Если есть только плотская 
любовь, то жена, узнав, что, к примеру, спутник её жизни поглядел на 
другую женщину, плещет ему в глаза серной кислотой и лишает его 
зрения. А если она любит его чистой любовью, она испытывает за него 
еще большую боль и тонко, аккуратно старается вновь вернуть его на 
правильный путь. Таким образом, приходит Благодать Божия. 
 Однажды ко мне пришёл один американец греческого 
происхождения, врач. Я увидел, что его лицо было светлым, и поэтому 
деликатно спросил о его жизни. «Отче, — сказал он мне. — Я 
православный христианин, но до последнего времени и постов не 
соблюдал, и в церковь заглядывал нечасто. Когда однажды ночью, 
опустившись у себя в комнате на колени, я просил Бога помочь мне в 
одном важном вопросе, комната наполнилась каким-то сладким Светом. 
Это продолжалось достаточно долго: я не видел ничего, кроме Света, и 
чувствовал в себе какой-то неизреченный мир». Я был поражён, потому 
что понял, что этот человек удостоился увидеть Нетварный Свет. 
Поэтому я попросил его рассказать, что предшествовало этому событию. 
«Отче, — стал рассказывать он, — я человек женатый и имею троих 
детей. Начало нашей семейной жизни было хорошим. Однако потом моя 
жена, не имея терпения заниматься домом и детьми, стала просить у 
меня, чтобы мы ездили развлекаться вместе с её подругами. Я пошёл ей 
на уступки. Прошло время, и она заявила, что хочет развлекаться с 
подругами одна. Я смирился и с этим, а сам стал заниматься детьми. 
После этого ей расхотелось ездить в отпуск со мной, и она стала просить 
у меня деньги, чтобы ездить в отпуск одной. Затем попросила снять для 
неё отдельную квартиру. Я пошёл и на это. Но она собирала в этой 
квартире своих любовников. Всё это время я старался различными 
способами — советами, уговорами — помочь ей, чтобы она пожалела 
наших детей. Но она не принимала никаких советов. В конечном итоге, 
взяв у меня значительную сумму денег, она исчезла. Я искал её, 
расспрашивал о ней, где только можно — но всё было безуспешно, я 
потерял даже её следы. И вот однажды мне сообщили, что она приехала 
сюда, в Грецию, и стала торговать собой в одном из развратных 
притонов. Невозможно описать ту скорбь о её жалком падении, которая 
мной овладела. В скорби я опустился на колени и стал молиться: «Боже 
мой, — просил я, — помоги мне её найти, и я сделаю всё, что смогу, для 
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того, чтобы она не погубила свою душу. Я не могу вынести того 
состояния, до которого она опустилась». И вот тогда меня омыл этот 
Свет, и моё сердце преисполнилось миром». — «Брате! — сказал я ему. 
— Бог увидел твоё терпение, твоё незлобие, твою любовь и подал тебе  
это утешение». 
 Поэтому я и говорю, что миряне станут нас судить. Видите как? 
Врач где-то в Америке, имея такую жену, такие условия и такое 
окружение, — и, однако, чего удостоился! 

Глава вторая. О том, что терпение сохраняет семью от распада 
 — Как поживает твоя сестра? Ладит со своим мужем? 
 — Геронда, до меня доходят слухи, что у них не все гладко. Но 
она терпит, а когда требуется, тянет воз на себе. 
 — Так оно и бывает. Если пара быков впряжена в одно ярмо и 
один из них отличается слабинкой или ленцой, то другое животное 
упирается с большей силой и некоторым образом тащит, увлекает за 
собой первое. Видишь как: мирские люди, а занимаются работой над 
собой. А вы здесь как принцессы всё равно! Ты вот представь мать, у 
которой четверо детей: один ребёнок умственно отсталый, другой — 
душевнобольной, третий страдает талассемией, четвёртый шляется по 
ночам неизвестно где, с супругом несчастная тоже мучается, сколько же 
ей приходится всего терпеть! Да так, что хоть криком кричи, так, что 
никому о своей боли и не расскажешь, потому что о некоторых вещах, 
происходящих в семье, нельзя рассказать за порогом дома. К примеру, 
её муж может жить совершенно обособленной жизнью, а на неё не 
обращать никакого внимания, у несчастной нет денег даже заплатить за 
жильё, её хотят выселить из дома. Она вынуждена искать работу, 
подвергаться различным опасностям и просить тебя: «Помолись, чтобы 
хоть от этих опасностей я избавилась!» 
 Или её муж пьёт, не работает, и она вынуждена работать сама, к 
примеру, мыть лестницы в многоэтажках. А муж ходит по тавернам, 
пьяный возвращается домой за полночь, бьет её, требует у неё деньги 
или даже сам идёт к её начальству и забирает то, что она заработала. 
Ах, какая же это мука! 
 С некоторыми женщинами всё понятно — у них есть какие-то 
грехи и, мучаясь, таким образом, они за них расплачиваются. Но ведь 
есть и другие, — у которых таких грехов нет. Эти последние будут иметь 
чистую мзду за переживаемые ими страдания. Я знаком с одной 
матерью. В детстве она была подобна ангелу! Добрейшая душа, самый 
тихий ребёнок в семье. И какому же она досталась страшному 
скандалисту! Как обманулись её родные! Она вышла замуж за пьяницу, 
который еще в детстве был отъявленным озорником. Его отец пил, и он 
тоже перенял эту дурную привычку. И вот сейчас несчастная женщина 
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ходит горбатиться по чужим домам, убивается на работе, а муж избивает 
её и угрожает ножом. Сколько раз он кричал: «Я тебя зарежу!» И она 
боится, как бы он и вправду её не зарезал! Она переживает настоящие 
мучения! А ведь у неё четверо детей. Родные этой несчастной дошли до 
того, что советуют ей развестись, но она отвечает им: «Я думаю еще 
потерпеть». И терпит. Вам это понятно? Эта женщина не читала ни 
патериков, ни житий святых, и, однако, она терпит! «Хорошо, — сказал я 
ей как-то раз. — А что же ребята-то твои, на всё это смотрят и не 
вмешиваются?» — «Им еще по пятнадцать-шестнадцать лет, — ответила 
она, — пусть сперва отслужат в армии, а когда вернутся, так и отца 
немножко укоротят!» То есть пока они не отслужат в армии, ей придется 
терпеть побои! 

Терпение исполняет человека Божественной 
Благодатью 

 — Геронда, как вести себя с человеком, когда он раздражён, 
взвинчен? 
 — С терпением. 
 — А если у меня его нет? 
 — Надо пойти купить! Продаётся в супермаркетах!.. Гляди: если 
человек кипит гневом, что бы ты ему ни говорил, никакого толку не будет. 
В такой момент лучше замолчать и творить Иисусову молитву. 
От молитвы он утихнет, успокоится, и потом можно прийти с ним к 
взаимопониманию. Посмотри, ведь и рыбаки не выходят рыбачить, если 
на море волнение. Они терпеливо ждут, пока погода не наладится. 
 — Геронда, а чем объясняется нетерпение людей? 
 —  Оно объясняется тем, что у них внутри очень много... 
мира! Бог поставил спасение людей в зависимость от их 
терпения. » (Мф. 10:22) — 
говорит Евангелие. Бог даёт людям трудности, различные испытания 
ради того, чтобы они поднаторели в терпении. 
   Терпение начинается с любви. Чтобы ты терпел человека, тебе 
должно быть за него больно. Терпение спасает семью от разрушения. 
Мне приходилось видеть, как дикие звери становились агнцами. Если 
доверять Богу, то все проблемы разрешаются гладко и духовно. 
Однажды я встретил женщину, лицо которой сияло. Она была матерью 
пятерых детей. Потом я её вспомнил. Её муж был плотником и часто 
работал вместе с моим мастером. Если заказчики делали этому человеку 
какое-нибудь пустяковое замечание, например: «Мастер Янис, может 
быть, сделаем это вот так?» — то он точно с цепи срывался. «Это ты 
меня, что ли, будешь учить?!» — кричал он, ломал свои инструменты, 
швырял их в угол и уходил. Ты теперь представляешь, что он творил в 
собственном доме, если и в чужих-то домах он все крушил! С этим 

https://azbyka.ru/molitvoslov/index.shtml
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человеком невозможно было провести вместе ни одного дня, а его жена 
жила с ним годы. Каждый день она переживала мучения, однако ко всему 
относилась со многой добротой и покрывала всё терпением. Я знал о 
том, что происходит у них в доме, и поэтому, встречая её, спрашивал: 
«Как поживает господин Янис? Работает?» — «Э-э, — отвечала она. — 
Когда работает, а когда — сядет, посидит маленечко!» — «А как ваше 
житье - бытье?» — снова спрашивал я. «Очень хорошо, отче!» — 
отвечала она. И она говорила это от сердца. Она не брала в расчёт того, 
что её муж ломал свои инструменты — и ведь дорогие инструменты! — 
так что бедняжка была вынуждена наниматься на работу в чужие дома, 
чтобы заработать им на жизнь. Видите, со скольким терпением, с какой 
добротой и благородством она ко всему относилась! Она его даже 
нисколечко не осуждала! Поэтому Бог исполнил её Благодатью, и её 
лицо сияло. Она смогла воспитать пятерых детей, вырастила их, и из 
всех пятерых  получились  очень  хорошие люди. 
 — Геронда, а как ей удавалось оправдывать своего мужа? 
 — Добрым помыслом. «Ведь это мои муж, — думала она. — Ну 
что же, пускай поругает меня маленько. Может быть, и я, будь на его 
месте, вела бы себя точно так же». Эта женщина применяла Евангелие к 
своей жизни, и поэтому Бог ниспосылал ей Свою Божественную 
Благодать. И если уж люди мирские терпят и исполняются Благодатью, 
то насколько больше должны терпеть мы, монахи, имеющие для 
духовной жизни все возможности! 
 Насколько я понял, самые большие скандалы — и не только в 
семьях, но и в жизни государств — происходят от малозначащих вещей. 
В семье один из супругов должен смиряться перед другим, он должен не 
только подражать его добродетелям, но и терпеть его причуды. 
Относиться к происходящему подобным образом очень помогает 
размышление о том, что Христос принёс Себя в жертву за наши грехи и 
что Он, будучи Безгрешным, терпит нас всех — миллиарды людей — 
тогда как мы, мучаясь от чужих причуд, погашаем задолженности за 
собственные грехи. Благий Бог устроил всё так, чтобы, имея дарование, 
человек помогал другому, а имея недостаток, смирялся перед ним. Ведь 
у каждого есть свои дарования. Однако и недостатки у каждого тоже есть, 
и надо подвизаться для того, чтобы их отсечь. 
 Одному человеку я задал хорошую взбучку! Видели бы вы, какое 
послушание оказывает ему жена, несмотря на то, что она наделена 
многими способностями и дарованиями. Рядом с ней он всё равно, что 
дитя малое. И вот эта женщина, оказывая мужу послушание, постоянно 
приемлет Божественную Благодать, откладывает Её на свой духовный 
счёт, тогда как её муж своим эгоизмом постоянно отгоняет от себя 
Божественную Благодать и становится всё более и более пустым. И кто в 
конечном итоге останется в выигрыше? Видишь: весь секрет в смирении. 
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В нём — вся основа. Послушание, смирение. А вот если бы этот человек 
признавал свою слабость и просил помощи у Бога, то к нему тоже 
пришла бы Божественная Благодать. 

Верная жена 
 — Геронда, одна женщина спрашивает у меня совета, как ей 
поступить. Муж бросил её, забрал ребёнка и связался с двумя другими 
женщинами. 
 — Скажи ей, чтобы она, насколько возможно, терпела, молилась 
и вела себя с ним по-доброму. Пусть подождёт и не расторгает брака 
сама. Один человек обращался со своей женой презрительно, бил, 
обижал её, а она ко всему этому относилась с терпением и добротой, 
пока не умерла в сравнительно молодом возрасте. Когда через 
несколько лет после кончины её останки извлекали из могилы, все 
почувствовали благоухание. Те, кто присутствовал при этом, удивились. 
Видите: в жизни сей эта женщина ко всему относилась с терпением и 
поэтому она была оправдана в жизни иной. 
 Был еще один подобный случай. Юноша, живший по-мирски, стал 
испытывать чувства к девушке, которая жила духовной жизнью. Чтобы 
девушка ответила ему взаимностью, он тоже старался вести духовную 
жизнь, ходить в церковь. Они поженились. Но прошли годы, и он 
вернулся к прежней мирской жизни. У них уже были взрослые дети — 
старший учился в университете, одна дочка — в лицее другая — в 
гимназии. Но, несмотря ни на что, этот человек продолжал жить 
распутно. Он зарабатывал много денег, но почти все тратил на свою 
развратную жизнь. Бережливость несчастной супруги удерживала их 
домашнее хозяйство от краха, своими советами она помогала детям 
устоять на верном пути. Она не осуждала отца, чтобы дети не начали 
испытывать к нему неприязни и не получили душевную травму, а также 
для того, чтобы они не были увлечены тем образом жизни, который он 
вёл. Когда муж приходил домой поздно ночью, ей было сравнительно 
легко оправдать его перед детьми: она говорила, что у него много 
работы. Но что ей было говорить, когда средь бела дня он заявлялся в 
дом со своей любовницей? Знаете, что творил этот не боявшийся Бога 
человек? Хотя он не стоил и того, чтобы называть его человеком, потому 
что у него совсем не было человечности. Он звонил своей жене и 
заказывал разные кушанья, а днём приезжал обедать с одной из 
любовниц. Несчастная мать, желая уберечь детей от дурных помыслов, 
принимала их радушно. Она представляла дело таким образом, что 
любовница мужа якобы была её подругой и муж заезжал к «подруге» 
домой, чтобы привезти её к ним в гости на машине. Она отправляла 
детей в другие комнаты учить уроки, чтобы они не увидели какую-нибудь 
неприличную сцену, ведь её муж, не обращая внимания на детей, даже 
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при них позволял себе непристойности. Это повторялось изо дня в день. 
То и дело он приезжал с новой любовницей. Дело дошло до того, что 
дети стали спрашивать её: «Мама, сколько же у тебя подруг?» — «Ах, 
это просто старые знакомые!» — отвечала она. И, кроме того, муж 
относился к ней как к служанке, и даже хуже. Он обращался с ней очень 
жестоко и бесчеловечно. Вы только подумайте о том, как эта женщина 
каждый день обслуживала двух скотов, которые покрывали её дом 
бесчестием, и постоянно внушала своим детям добрые помыслы! И ведь 
она не могла рассчитывать, что эта беда когда-то закончится, чтобы 
сказать себе: «Потерплю еще немного», и этим утешиться. Этот кошмар 
продолжался несколько лет. Однако, поскольку этот окаянный человек 
дал диаволу много прав над собой, он стал принимать страшные 
бесовские воздействия. Он начинал вести себя как сумасшедший, терял 
контроль над собой, обвинял всех и вся. И вот однажды, будучи опьянен 
хмелем плотской страсти, он мчался на машине и сорвался в пропасть. 
Машина разбилась в лепешку, а сам он получил очень серьёзные увечья. 
Его отвезли в больницу, и врачи, сделав, что могли, отправили его 
домой. Он стал калекой. Ни одна из любовниц его даже не навестила, 
потому что больших денег у него уже не было, а лицо его было 
изувечено. Однако добрая супруга и добрая мать заботливо ухаживала 
за ним, не напоминая ему ни о чём из его блудной жизни. Он был 
потрясён, и это изменило его духовно. Он искренне покаялся, попросил 
пригласить к нему священника, поисповедовался, несколько лет прожил 
по-христиански, имея внутренний мир, и упокоился о Господе. После его 
кончины старший сын занял его место в бизнесе и содержал семью. Дети 
этого человека жили очень дружно, потому что они унаследовали от 
своей матери добрые принципы. Эта мать — мать-героиня. Для того 
чтобы спасти семью от распада, а своих детей от горькой печали, она 
выпила их горькие чаши сама. Она удержала семью от распада, спасла 
своего мужа и сама заработала небесную мзду. Бог даст этой женщине 
лучшее место в Раю. 

Дети из распавшихся семей 
 — Геронда, если в семье муж, имея какую-то страсть, признаёт 
свою вину, исповедуется, но продолжает принимать воздействие этой 
страсти и говорит своей жене: «Я мучаю вас: и тебя, и детей. Лучше я 
уйду и буду, живя вдали от вас, присылать вам деньги, чтобы вы не 
мучились», как поступать его жене? 
 — Если муж действительно чувствует то, что говорит, это 
показывает, что у него много любочестия, и его жена должна терпеть. 
Однако лучше, если она не будет сходу верить услышанному. Пусть она 
всмотрится в суть дела поглубже. Ведь подчас бывает и такое: муж 
якобы от благородства говорит: «Уйду, чтобы вас не мучить», тогда, как 
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на самом деле хочет уйти, поскольку спутался с другой женщиной. 
 Брак, дойдя сегодня до такого состояния, которое мы видим, 
потерял свой смысл. Семьи распадаются ни с того ни с сего. Несколько 
дней назад ко мне пришёл один совершенно замороченный человек. 
Сперва у него было двое детей от одной любовницы. Потом он ушёл к 
другой. Та родила ему ребенка, и он с ней развёлся. После этого он 
женился в третий раз. Его третья жена тоже была разведённой и тоже 
имела трёх детей: двух от первого брака и одного внебрачного. От этой 
женщины у него родилось еще двое детей. «Постой-ка, постой, — 
остановил его я, слушая всё это. — От скольких же мам все эти дети и от 
скольких отцов?» 
 Так вот и гибнут несчастные дети. Те из них, кто, отличаясь 
чуткостью, не может преодолеть расстройство от случившейся с ними 
беды, впадает в отчаяние, а некоторые даже кончают жизнь 
самоубийством. Другие, чтобы забыться, начинают пить. Третьи 
связываются с наркотиками.  

 Таковы вольные, распущенные дети прежнего поколения. Во что 
же превратятся другие — те малыши, родители которых развелись по 
закону об автоматическом разводе? Сколько же молодых, принимающих 
наркотики, прошли нынешним летом через меня! Большинство этих 
несчастных — дети из распавшихся семей. Парню двадцать семь лет, а 
он находится в отчаянии и просит помощи! И знаешь, ведь детей из 
распавшихся семей видно издалека. У меня на лавочке стоит банка с 
лукумом. И вот когда приходят такие ребята, они берут из банки кусочек 
лукума и начинают его есть, а потом, увидев, как я выхожу на крыльцо, 
ещё не доев сладость, сразу подбегают, чтобы меня поцеловать. Руки у 
них все в сахарной пудре от лукума, вот и уделают меня всего! Эти дети 
лишены любви и нежности. Для них нет никакой разницы, есть у них 
родители или нет. Приходит ли домой их отец, уходит ли, живёт ли с 
ними, не живет ли — для несчастных ничего не меняется. 

«Прав» и «виноват» в супружеской жизни 
 Я обратил внимание на то, что некоторые духовники говорят 
мужьям, которые живут в неладах со своими женами: «Потерпи, такой уж 
у тебя крест. Что тут поделать? За такое терпение Бог даст тебе мзду». 
Потом к духовникам идут жёны, которым они говорят то самое: «Терпи, 
терпи, чтобы иметь мзду от Бога». То есть оба супруга могут быть 
виноватыми и обоих при этом духовник уговаривает терпеть. Или же 
виноват один из супругов, а духовник говорит ему: «Терпи, терпи» Таким 
образом, супруг, виновный в том, что в семье нет мира, успокаивает свой 
помысл тем, что он якобы терпит другого супруга, тогда как на самом 
деле он его ежедневно терзает. 
 Однажды ко мне пришёл некий человек и стал жаловаться на то, 



120 
 

что плохо живёт с женой. В их семье дело пахло разводом. Ни он, ни его 
жена не хотели друг друга видеть. Оба были учителями, у них было двое 
детей. Дома они никогда не ели: муж после уроков шёл обедать в один 
ресторан, а жена — в другой. А для детей они покупали какие-нибудь 
сэндвичи, и несчастные дети, когда их родители приходили домой, лезли 
к ним в карманы и в сумки, чтобы посмотреть, что папа и мама принесли 
поесть! Дети переживали большую драму! Помимо всего прочего, этот 
человек пел в церкви, однако в ту церковь, где он пел, его жена не 
ходила — она ходила в другой храм. Настолько сильной была их 
неприязнь друг к другу! «Что тут поделать, отче, — говорил он мне, — я 
несу большой крест. Очень большой. Каждый день у нас в доме 
скандалы». — «А к духовнику ты ходил?» — спросил его я. «Да, — 
ответил он, — ходил. Духовник сказал мне: «Терпи, терпи. Ты несешь 
большой крест"". — «А ну-ка, — говорю я ему тогда, — сейчас 
посмотрим, кто несет большой крест. Давай начнем сначала. Когда вы 
поженились, тоже так ругались?» — «Нет, — отвечает. — Восемь лет мы 
прожили очень дружно. Я обожал мою жену! Я благоговел перед ней 
больше, чем перед Богом! Потом она стала другим человеком! Стала 
изводить меня своим нытьём, придирками, странностями...» Слышишь, 
что творится! Он благоговел перед ней больше, чем перед Богом! «А ну-
ка, — говорю, — иди-ка сюда, голубчик! Так, значит, ты благоговел перед 
женой больше, чем перед Богом? Ну и кто же теперь виноват в том, что 
вы дошли до такого состояния: ты или она? Это из-за тебя Бог забрал 
Свою Благодать от твоей жены». Потом я его спросил: «И что же ты 
теперь думаешь делать?» — «Скорее всего, мы разведёмся», — сказал 
он. «Может быть, — спрашиваю, — ты завёл себе роман на стороне?» — 
«Да, — отвечает, — я думаю уйти к одной женщине». — «Опомнись! — 
говорю. — Приди в себя! Неужели ты не понимаешь, что во всём виноват 
ты сам? И прежде всего тебе надо попросить прощения у Бога за то, что 
ты благоговел перед своей женой больше, чем перед Ним. Потом пойди к 
своей жене и попроси у неё прощения. Скажи ей: «Прости меня. Это я 
виноват в том, что наши отношения дошли до такого состояния, и в том, 
что теперь мучаются наши дети». Потом пойди поисповедуйся — и 
благоговей перед Богом как перед Богом, а жену свою люби как жену. И 
ты увидишь, что у вас всё наладится». Моя взбучка пошла ему на пользу. 
Он начал плакать и пообещал, что послушается моего совета. В скором 
времени он снова приехал ко мне, уже радостный: «Благодарю тебя, 
отче, ты спас нашу семью. Всё у нас прекрасно: и у меня с женой, и у 
наших детей». Видишь как? Сам во всем виноват, а при этом думает, что 
«несёт очень большой крест»! 
 И вы никогда не оправдывайте женщин, которые приходят к вам в 
монастырь и жалуются на мужей. Я в подобных случаях не оправдываю 
ни мужей, ни жён. Напротив: заставляю задуматься и тех и других. К 
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примеру, женщина начинает жаловаться: «Мой муж пьёт, приходит домой 
поздно ночью, сквернословит...» — «Гляди, — советую я ей. — Когда он 
ночью приходит домой пьяный, веди себя с ним по-доброму. Если ты 
встречаешь кислой физиономией и начинаешь «пилить»: «что же ты так 
поздно?», «да разве можно приходить домой в такое время?», «да когда 
же ты, наконец, изменишься?», «да что же это за горюшко горькое?», «да 
ведь это уже не день и не два продолжается!», «и сколько я буду всё это 
терпеть?» — то диавол посоветует ему: «Да совсем ты, что ли, больной, 
что никак не расстанешься с этой дурой? Не лучше ли пойти и весело 
провести время с какой-нибудь другой?» То есть ты, может быть, права, 
но диавол подловит его с другого бока. А вот если ты поведёшь себя с 
ним по-доброму, немножко перетерпишь происходящее и помолишься, 
не высказывая ему своих претензий, то, увидев от тебя немного 
солнечного тепла и света, он задумается и исправится». 
 А потом приходит муж и начинает своё: «Моя жена пилит меня, 
изводит своим нытьем...» — «Ах, ты, — говорю, — бесстыдник! Твои дети 
и страдалица - жена с нетерпением ждут тебя до полуночи, а ты 
заваливаешься домой пьяным, начинаешь сквернословить! Стыд тебе и 
позор! Ты что, женился для того, чтобы мучить свою семью?» 
 Но бывают случаи, когда могут быть правы и муж и жена. 
Однажды ко мне пришла группа паломников, и я рассказывал им о том, 
насколько целомудренным человеком был Макриянис. Он отличался и 
телесной, и душевной чистотой. Услышав это, один из моих слушателей 
подскочил и закричал: «Не бывать тому, чтобы из Макрияниса еще и 
святого сделали!» — «Почему, — говорю, — «не бывать»?» — «Потому, 
— отвечает, — что он бил свою жену». — «Послушай, — говорю, — я 
объясню тебе что происходило между ним и его женой. Когда у 
Макрияниса заводился в кармане грош и к нему приходила какая-нибудь 
вдова, у которой были дети, то он отдавал ей деньги. Его несчастная 
жена роптала и начинала его пилить. «Ведь у тебя, — говорила она ему, 
— есть свои дети. Зачем ты отдал деньги ей?» Тут он давал ей 
затрещину и говорил: «У тебя есть муж, который тебя обеспечит. А у этой 
несчастной мужа нет. Кто о ней позаботится?» То есть был прав и 
Макриянис, и его жена». 
 Кроме этого, если один из супругов живёт духовно, то, даже 
будучи прав, он некоторым образом «не имеет права» быть правым. 
Ведь, будучи духовным человеком, он должен отнестись к 
несправедливости духовно. То есть он должен относиться ко всему так, 
как этого требует Божественная справедливость. Он должен стремиться 
к тому, что доставляет покой другому. Ведь если кто-то совершает 
ошибку, будучи слабым, то он некоторым образом имеет смягчающие 
вину обстоятельства. Однако другой — тот, кто находится в лучшем 
духовном состоянии и не относится к первому с пониманием, не идёт к 
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нему навстречу, — согрешает намного больше. Если даже духовные 
люди относятся ко всему по-мирски — с позиции мирской, человеческой 
справедливости — то к чему это приведёт? К тому, что они будут 
постоянно бегать по мирским судам. Вот от этого люди и мучаются. 

Часть вторая. О родителях и их обязанностях 
Глава первая. О рождении детей 

   «Родители, которые рождают детей и дают им тело, должны, 
насколько возможно, содействовать и их духовному возрождению» 

Воздержание в брачной жизни 
 Бог «сотвори вся добра зело» (Быт. 1:31). Мужчина чувствует 
естественную тягу к женщине, а женщина — к мужчине. Если бы не было 
этой тяги, то никто никогда не решился бы создать семью. Люди думали 
бы о тех трудностях, которые впоследствии ожидают их в семье и 
связаны с воспитанием детей и другими семейными делами, а поэтому 
не решались бы вступить в брак. После падения первозданных 
некоторые люди могут иметь мирское мудрование на пять процентов, 
другие — на десять, на тридцать и так далее. Но где сегодня найдёшь 
людей, у которых мирского мудрования было бы только пять процентов, 
— то есть людей с чистым целомудренным мудрованием! Однако, как бы 
то ни было, всем людям от Бога дана возможность достичь бесстрастия 
— если они предпримут любочестный подвиг. 
 Избрание пути семейной жизни не даёт женатым людям 
оправдания забывать, что человек — это не одна только плоть, но и дух. 
Нельзя забывать об этом и оставлять себя [свою страсть] 
необузданными. Супруги должны подъять подвиг, чтобы подчинить плоть 
духу. Если под руководством духовника супруги стараются жить духовно, 
то постепенно они начнут вкушать и высших радостей — радостей 
духовных, небесных. К радостям плотским они больше не будут 
стремиться. Супруги обязаны подвизаться в воздержании, чтобы не 
передать плотскую страсть и своим детям. Если родители отличаются 
очень плотским мудрованием (образ мыслей падшего человека), то их 
ребенок с малого возраста имеет аналогичные склонности. Это 
происходит потому, что он наследует от родителей плотское мудрование. 
Вначале, как все унаследованные от родителей страсти, плотское 
мудрование ещё мягко, нежно, подобно молодой крапиве, которая не 
обжигает, и ты можешь легко браться за её листья. Но, когда она 
подрастает, её листья начинают жечь. Так и плотское мудрование — 
вначале оно может быть исцелено хорошим, имеющим рассуждение 
духовником. Однако если не отсечь мирское мудрование в молодом 
возрасте, то, когда станешь взрослым, для этого понадобится подъять 
немалый подвиг. 

https://azbyka.ru/biblia/?Gen.1:31
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Человеческая логика относительно воли Божией о 
рождении детей 

 Часто супруги, обращающиеся ко мне, делятся своим 
беспокойством относительно рождения детей и спрашивают моего 
мнения. Некоторые супружеские пары хотят родить одного-двух детей, а 
другие — стать многодетными. Однако лучше, если они возложат 
проблему деторождения на Бога. Супруги должны вверять свою жизнь 
Божественному Промыслу и не составлять собственных планов. Они 
должны верить в то, что Бог, заботящийся и о птицах небесных, проявит 
намного большую заботу об их детях. Помню одного моряка, который 
женился, будучи восемнадцати лет от роду. И сам он был бедняк, и 
девушку взял из бедной семьи. Сняли они какой-то подвал и там 
ютились. У жены его тоже была низкооплачиваемая работа, и жили они 
очень скудно. Представьте: вместо стола у них был ящик от персиков, 
которые им как-то посчастливилось купить! Потом у них появились дети. 
Для того чтобы их вырастить, они перебивались с хлеба на воду. И, 
однако, постепенно они разбогатели и стали жить хорошо. 
 Есть супруги, которые в первую очередь стараются упорядочить 
все прочие проблемы и лишь затем начинают думать о детях. Такие 
люди совсем не берут в расчёт Бога. А другие супружеские пары говорят: 
«Нынешняя жизнь не легка. Пусть у нас будет один ребёнок — и хватит. 
Тут и одного-то попробуй вырасти!» И не рожают других детей. Эти люди 
не понимают, насколько они согрешают, думая подобным образом, не 
полагаясь с доверием на Бога. Бог «сердоболен». Ему легко перестать 
давать супругам детей, если Он увидит, что их вырастить им уже не под 
силу. 
 Многие стремятся вступить в брак, не думая о том, что рождение 
детей и их воспитание в христианском духе должно быть целью 
[супружеской жизни]. Люди не хотят иметь много детей, чтобы не 
обременять себя хлопотами, а потом держат в своих квартирах собак и 
кошек. Мне рассказывали, что сейчас в Америке вместо собак люди 
держат в домах свинок очень дорогой породы. Эти свинки остаются 
маленькими, не вырастают. Их специально вывели такими, чтобы можно 
было держать их в квартирах. Люди не хотят заводить детей, потому что 
им хлопотно мыть их, ухаживать за ними. А поросят они что — не моют? 
Собака, ладно, — она, по крайней мере, сторож. Но держать в доме 
свинью! Страшное дело! Будучи в Австралии, я видел «дом 
престарелых» для собак и кошек. Там было даже кладбище для 
животных! Всё идёт к тому, что люди будут разводить мышей и 
закатывать их в консервы, чтобы кормить кошек, а зайцев и кроликов 
будут разводить и закатывать в консервные банки, чтобы кормить собак! 
А в это самое время другие люди будут умирать от голода. И погляди: 
если кто-то убьёт собаку, не исключено, что он заплатит за это денег 
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больше, чем, если бы убил человека (конечно, зависит и от того, кому 
этот пёс принадлежал). До чего же мы дошли!.. Человек в наши дни стоит 
дешевле, чем собака. Я удивляюсь тому, что говорят некоторые 
духовники. Как-то раз ко мне пришли паломники и спросили меня: 
«Геронда, разве Святой Иоанн Златоуст где-то пишет, что супруги не 
должны рожать детей?» — «Что же вы такое городите? — удивился я. — 
Где вы такое услышали?» — «Да вот, — говорят, — отец такой-то нам 
сказал». Встретив этого отца, я спросил у него: «Ты что, правда такое 
сказал?» — «Да», — ответил он. «Где же ты такое вычитал?» — «Святой 
Иоанн Златоуст говорит об этом в своём «Слове о девстве"", — ответил 
он мне. «Слушай-ка, — говорю я ему. — Я у Святого Иоанна Златоуста 
такого не читал, но Святой таких вещей говорить не может. Он имеет в 
виду что-то другое. Принеси книжку, чтобы я посмотрел, что там 
написано». Приносит он книгу и показывает место. Начинаю читать и 
вижу, что Святой пишет следующее: «Сейчас люди умножились и 
возможность жить в девстве у вас тоже есть: это не как раньше, когда 
люди должны были оставлять после себя потомков». То есть Святой не 
говорит «не рожайте детей». Но этот батюшка настаивал на своём. 
Священник, имеющий богословское образование, а несёт такую чушь! 
Ему хочется представить себя начитанным, показать, что он — 
исследователь богословского наследия Иоанна Златоуста, чтобы люди 
считали его хорошим духовником. Знаете, какой вред наносят такие 
извращённые толкования людям, которые хотят успокоить свои 
помыслы? 
 Для многих людей, живущих по-мирски, семья сегодня лишена 
смысла. Поэтому такие люди не вступают в брак, или же, вступив в него, 
избегают деторождения, либо убивают детей абортами и таким образом 
сами истребляют свой род. То есть не Бог уничтожает людей — люди 
уничтожают себя сами. Тогда как люди верующие, соблюдающие 
заповеди Божии, приемлют Божественную Благодать, поскольку Бог, 
если можно так выразиться, обязан помогать им в трудные годы, которые 
мы переживаем. Мы видим христиан, имеющих семьи, и воспитывающих 
своих детей в страхе Божием, сколько бы детей Он им ни дал. И все дети 
[таких родителей] уравновешенны, радостны. Эти дети — благословение 
Божие. Они вырастают хорошими, старательными людьми. Мы вот все 
говорим: «Что же будет с миром?» — но одновременно видим, как 
Благодатью Божией сейчас набирает силу, подрастает доброе 
поколение. Диавол старается всё разрушить, но и Благий Бог тоже 
трудится. Он не допустит того, чтобы наш народ исчез с лица земли. 

Трудности в деторождении 
     — Геронда, если неправославная женщина бездетна, то допустимо 
ли, если она попросит, дать ей в благословение поясок, который мы 
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крестообразно прикладываем к святым мощам преподобного Арсения 
Каппадокийского?  
 — А верит ли она в силу Святого или же хочет получить помощь 
магическим способом? Если верит, то носить такой поясок ей можно. 
 Некоторые бесплодные женщины не вступили в брак тогда, когда 
это нужно было сделать, и поэтому сейчас по отношению к ним 
действуют духовные законы. Некоторые привередливые девушки 
начинают выбирать женихов: «Нет, этот мне не нравится, а тот мне не по 
вкусу». Пообещав парню выйти за него замуж, такая девушка 
одновременно глядит и на другого, потом говорит первому «нет», и он 
хочет покончить жизнь самоубийством, вместо того чтобы посчитать 
благословением то, что она обманула его ещё, по крайней мере, до того, 
как они поженились, а не после. Э-э, ну какую семью создаст такая 
девушка? А есть женщины, которые бесплодны, потому что в юности они 
жили беспорядочной греховной жизнью. Есть и такие, причина бесплодия 
которых — в дурном питании, потому что многие продукты содержат в 
себе целую кучу химикатов и гормонов. 
 Есть и такие супружеские пары, которые хотят иметь ребёнка 
сразу, как только поженятся. А если рождение ребёнка задерживается, то 
они начинают тревожиться и беспокоиться. Как же они родят ребёнка, 
если сами полны беспокойства и душевной тревоги? Они родят ребёнка 
тогда, когда изгонят из себя беспокойство и душевную тревогу и 
направят свою жизнь по правильной духовной колее. 
 Иногда Бог сознательно медлит и не даёт какой-то супружеской 
паре детей. Поглядите: ведь и Святым Богоотцам Иоакиму и Анне, и 
Святым Пророку Захарию и Елизавете Он дал ребёнка в старости, дабы 
исполнить Свой предвечный план о спасении людей. 
 Супруги всегда должны быть готовы принять в свою жизнь волю 
Божию. Бог не оставляет человека, который с доверием вручает себя 
Ему. Мы не делаем ничего, а сколько делает для нас Бог! Со сколькой 
любовью и щедростью Он дает нам всё! Разве есть что-то такое, что 
будет Богу не под силу? У одной супружеской пары было пять детей, но, 
придя в совершенный возраст, их дети создали свои собственные семьи 
и выпорхнули из родительского гнезда. Отец и мать остались одни. Тогда 
они решили родить еще одного ребёнка, чтобы в старости иметь его 
рядом с собой. Жена была уже в том возрасте, когда зачатие 
невозможно, и желание их по-человечески казалось недостижимым. 
Однако, несмотря на это, супруги имели великую веру в Бога, и у них 
родился сын, который был для них утешением в старости. И его они тоже 
поставили на ноги, вывели      в  люди. 
 Рождение детей зависит не только от человека. Оно зависит и от 
Бога. Видя, что у супругов, испытывающих затруднения в связи с 
рождением детей, есть смирение, Бог может не только дать им ребёнка, 
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но и сделать их многодетными. Однако, видя в супругах настырность и 
эгоизм [Бог не исполняет их желания, потому что], исполнив их прошение 
о рождении детей, Он удовлетворит их настырность и эгоизм. Супруги 
должны всецело предать себя Богу. Они должны сказать: «Боже мой, Ты 
печешься о нашем благе, » (Мф. 6:10). В этом 
случае их прошение исполнится. Ведь воля Божия исполняется в том 
случае, когда мы говорим » и с доверием к Богу 
вверяем себя Ему. Но мы, хотя и говорим », 
одновременно настаиваем на нашей собственной воле. Ну а что может 
сделать для нас Бог в этом случае? 

Супружеское бесплодие 
 — Геронда, к нам обратилась одна супружеская пара. И он, и она 
имеют скрытый симптом талассемии (нарушение синтеза гемоглобина). 
Эти люди спросили нас, следует ли им заводить детей. Мы предложили 
посоветоваться с их духовником. 
 — Духовники не могут запретить таким супружеским парам 
заводить детей (это компетенция врачей). Духовные наставники должны 
возделывать в таких супругах любочестие, чтобы они прикладывали 
старание к воздержанию. И с рассуждением духовники должны 
оказывать им снисхождение. 
 — Геронда, есть супружеские пары, которые, живя очень духовно 
и желая завести ребёнка, не могут этого сделать. 
 — Многим людям Бог не даёт детей, для того чтобы возлюбив 
детей всего мира как своих собственных, эти люди помогли их духовному 
возрождению. Один человек не имел детей, но, когда он выходил из 
дома, дети из соседских домов сбегались к нему и с любовью окружали 
его. Они не давали ему идти на работу. Видите: Бог не дал этому 
человеку своих детей, но Он дал ему благословение, чтобы все 
соседские дети любили его как отца, а он по своему помогал им духовно. 
Суды Божии —  это бездна. 
 А в других случаях Бог не даёт супругам детей, чтобы пристроить 
какую-нибудь сиротку. Я был знаком с одним добрым христианином, 
адвокатом. Оказавшись однажды в городе, где он жил, я посетил его дом, 
он очень радушно принял меня, и я остался у него на денёк погостить. Я 
познакомился и с его супругой. Она была похожа добродетелями на 
своего мужа. От неё я узнал, какую духовную жизнь ведёт её муж, а от 
него — о том, в каком духовном состоянии находится жена. 
 Впоследствии я узнал об этих людях от других христиан, знавших 
их и принимавших от них различные благодеяния. Этот человек Божий 
честно занимался адвокатской практикой. Видя, что подсудимый был 
действительно мошенником, он не только не брался его защищать, но и 
строго обличал, дабы привести его в чувство. Видя, что человек виноват, 
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но у него есть покаяние, он пытался уладить его дело или старался, 
чтобы ему вынесли более мягкий приговор. Видя, что несправедливое 
обвинение падает на какого-нибудь бедняка, он совершенно 
безвозмездно вставал на его защиту и старался оправдать несчастного 
на суде. Этот человек жил очень просто, поэтому тех немногих денег, 
которые он зарабатывал, ему хватало на жизнь, и ещё на то, чтобы 
помогать бедным семьям. Дом этого верующего адвоката был 
настоящим духовным оазисом среди [духовной] Сахары города, где он 
жил. Там собирались страждущие, бедные, безработные люди, 
приходили те, у кого были проблемы в семье. И всем этим несчастным 
он приходил на помощь, поддерживал их как добрый отец. У этого 
человека были знакомые, занимавшие ответственные должности. Они 
любили и ценили его, и поэтому, когда он звонил своим 
высокопоставленным знакомым, чтобы помочь бедняку в каком-то деле 
или в болезни, никто ему не отказывал. Таким же образом трудилась и 
его жена. Она помогала бедным детям или молодым людям, которые не 
находили средств на учёбу. Она была им как родная мать. Однако в 
разговоре со мной у этой женщины случайно прорвалось: «До 
замужества, отче, я преподавала в старших классах. Сразу же после 
свадьбы я ушла с работы, потому что решила стать хорошей матерью. Я 
просила у Христа, чтобы Он дал мне много — пусть даже двадцать — 
детей, но, к несчастью, Он не дал ни одного». Тогда я ей ответил: «У 
тебя, сестра, более пятисот детей. И ты еще жалуешься? Христос видел 
твоё благое произволение. И Он воздаст тебе за него. Сейчас, помогая 
духовному возрождению стольких детей, ты являешься матерью лучшей, 
чем многие другие. Ты оставляешь позади даже всех многодетных 
матерей! И та мзда, которую ты получишь, тоже будет много большей, 
потому что, возрождаясь духовно, дети духовно обеспечивают свое 
будущее в вечной жизни». Помимо всего прочего, эти люди удочерили 
одну девушку, на имя которой записали всё свое имущество. Приёмная 
дочь ухаживала за ними в старости и, похоронив их, ушла в монастырь. 
Но ведь и дом этих людей был всё равно, что монастырь! Там 
совершались все церковные службы. На вечерне и на повечерии вместе 
с ними молились и другие братья и сестры во Христе, а полунощницу и 
утреню они читали втроём. Эти благословенные люди помогали многим 
страждущим. Да упокоит  Бог  и  их  души. 
 Поэтому я и говорю, что самый лучший и самый многодетный 
отец — это человек, который, возродившись духовно, помогает 
духовному возрождению детей всего мира, для того чтобы они 
обеспечили  будущее  своих  душ  в  Раю. 
 — Геронда, некоторые супруги, страдающие от бесплодия, 
думают   об   усыновлении  малыша. 
 — Да, таким людям лучше усыновить ребёнка, им не нужно 
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[эгоистично] упорствовать в желании родить собственное дитя. Желание 
человека и воля Божия — это не всегда одно и то же. 
 — Геронда, должны ли приёмные родители по достижении 
ребёнком определённого возраста сказать ему, что он был ими 
усыновлён? 
 — Лучше, когда ребёнок подрастёт, сказать ему об этом. Но 
главное — чтобы приёмные родители любили ребёнка сильно и 
правильно. Есть дети, которые любят чужих людей больше, чем родных 
отца и мать, потому что у их родителей нет любви. 

Многодетные семьи 
 Бог особенно любит многодетные семьи. О них Он проявляет 
особенную заботу. В большой семье детям даются многие 
благоприятные возможности для нормального развития — при условии, 
что родители воспитывают их правильно. Один ребёнок в многодетной 
семье помогает другому. Старшая дочь помогает матери, средний 
присматривает за младшим и так далее. То есть такие дети отдают себя 
друг другу и живут в атмосфере жертвенности и любви. Младший любит 
и уважает старшего. Эти любовь и уважение возделываются в 
многодетной семье естественным образом. 
 Поэтому если в семье есть только один или два ребёнка, то 
родителям необходимо быть очень внимательными к тому, как они их 
растят. Обычно [в таких немногодетных семьях] родители стараются, 
чтобы дети ни в чём не нуждались. Такие дети имеют всё, что ни 
пожелают, и таким образом вырастают совершенно ни к чему не 
приспособленными. Возьмём, к примеру, девушку — единственного 
ребёнка богатых родителей. У неё есть горничная, которая в своё время 
накроет ей стол, приберётся у неё в комнате и сделает всю необходимую 
работу по дому. Горничная получает за свою работу деньги, но 
одновременно она совершенствуется [в добродетели], потому что 
приносит пользу другим. Тогда как девушка, которую она обслуживает, не 
обучаясь никакой жертвенности, остается «пеньком», невозделанным 
человеком. Я советую юношам жениться на девушках из многодетных 
семей, потому что дети, которые растут в нужде, привыкают жертвовать, 
всегда думают, как помочь родителям. С детьми, которые растут, катаясь 
как  сыр  в  масле, такое  случается редко. 
 Однако не только дети, но и родители в многодетных семьях 
имеют богатое сердце. Помню, как во время оккупации в одном из 
соседских домов малыш остался круглым сиротой. Один бедняк — глава 
семьи, в которой было десять детей, — пожалел несчастного сиротку, 
взял его в свой дом и вырастил вместе со своими родными детьми. И 
знаете, какие благословения подавал впоследствии этому человеку Бог! 
Да разве Бог может оставить без помощи человека, имеющего такое 
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любочестие? 
 Человек, у которого много детей, может вначале сталкиваться с 
трудностями. Но Бог такого человека не оставит. Расскажу вам об одном 
случае. Как-то раз глава семьи, в которой было шесть детей, попросил 
меня помолиться о том, чтобы Бог умягчил [сердца] людей, у которых он 
снимал дом, и они не выгоняли его на улицу. К несчастью, многие 
хозяева, сдающие дома семьям из двух людей и пяти собак или кошек, 
гадящих и в доме и вокруг него, не хотят сдавать его многодетным 
семьям, боясь, что дети якобы что-нибудь испортят в их доме. И вот этот 
несчастный многодетный отец просто выбился из сил: один хозяин 
выгонял его из дома, другой вообще отказывался сдавать жильё, и он 
был вынужден мыкаться с детьми и вещами из дома в дом. Чтобы 
прокормить семью, этот человек работал не покладая рук. Он и с 
хозяевами не торговался из-за квартплаты — ему было бы достаточно, 
чтобы хозяева просто разрешили ему прожить в доме несколько лет, 
отдохнуть от постоянных переездов. Когда я это услышал, мне стало за 
него больно. «Не расстраивайся, — сказал я ему. — Бог имеет попечение 
и о твоих детях. Ведь Он — Творец, Который даёт детям главное — 
душу, тогда как ты со своей супругой как сотворцы Бога даёте им тело. 
Следовательно, Бог заботится о ваших детях больше, чем вы сами». Не 
успело пройти два-три месяца, как этот человек, радостный, снова 
пришёл ко мне и сказал: «Слава Богу, Бог подарил мне дом, и денег у 
меня ещё остаётся много». Я спросил его, что произошло, и он рассказал 
следующее: «Возвращаясь в своё село, я сидел на остановке в ожидании 
автобуса. Ко мне подошёл разносчик лотерейных билетов и предложил 
купить билет. Я, будучи христианином, лотерейных не покупаю, 
придерживаюсь этого как принципа. Поэтому я отказался. Однако, 
увидев, что он уходит, я подумал о том, что, может быть, этот человек 
сильно нуждается. Поэтому я снова подозвал его и достал деньги, чтобы 
платить за один лотерейный билет, но самого билета при этом не брать. 
Однако продавец был человеком любочестным и брать деньги просто так 
не захотел. Тогда я тоже расстроился и, желая ему помочь, сказал: «Ну, 
ладно, дай один билетик, может быть, он мне понадобится». — «Пусть 
этот человек немного порадуется, — подумалось мне, — ну а я, нарушив 
свой «типикон», пусть и расстроюсь немного — не страшно». И вот 
купленный мной лотерейный билет оказался счастливым. Я выиграл 
большую сумму денег, купил дом, и, кроме того, у меня остались деньги, 
чтобы вырастить детей. А узнав, где живёт продавец лотерейных 
билетов, я незаметно пошёл к нему домой и оставил у него в почтовом 
ящике конверт со значительной суммой денег. Я знал, что если бы я дал 
ему эти деньги в руки, то он бы их не принял». Удивительное дело, как 
действует в любочестных людях любовь Божия! 
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Страшный грех абортов 
 — Геронда, одна сорокалетняя госпожа, мать взрослых детей, 
забеременела и сейчас уже на третьем месяце. Ее муж настаивает на 
аборте и угрожает, что в противном случае разведётся с ней. 
 — Если она сделает аборт, то расплачиваться за него будут её 
другие дети — болезнями и несчастными случаями. Сегодня родители 
убивают своих детей абортами и лишаются благословения Божия. В 
прежние времена, если младенец рождался больным, то его крестили, и 
он умирал как ангелочек. И не было оснований беспокоиться на счёт его 
загробной участи. У родителей оставались другие — крепкие — дети, и 
при этом с родителями пребывало и благословение Божие. А сейчас 
детей крепких родители убивают абортами, а детей больных стараются 
силой удержать в этой жизни. Родители ездят по англиям да по 
америкам, чтобы вылечить своих больных детей. Таким образом, из 
поколения в поколение дети рождаются всё менее и менее здоровыми. 
Потому что если родителям удастся вылечить своих детей и они не 
умрут и вступят в брак, то рождённые ими дети тоже могут быть 
больными. Видишь, что из всего этого выходит? А вот если бы родители 
рождали не одного, а нескольких детей, то им не приходилось бы так 
убиваться, скитаясь по врачам и заграницам, чтобы продлить жизнь 
ребёнка больного. Больной ребёнок уходил бы к Богу. И уходил бы к 
Нему      как Ангел. 
 — Геронда, я где-то читала, что ежегодно во всем мире 
совершается 50 миллионов абортов, от которых умирает 200 тысяч 
женщин. 
 — Детей убивают потому, что если народонаселение умножится, 
то, как говорят, живущим нечего будет есть, людям не будет хватать 
необходимого. Но ведь пустует столько площадей, столько лесов, а при 
современных технических средствах их можно быстро превратить, к 
примеру, в оливковые рощи, которые можно раздать неимущим. И при 
этом нет опасности, что вырубка лесов приведёт к нехватке кислорода, 
потому что на месте диких деревьев будут посажены деревья 
культурные. В Америке сжигают пшеницу, а здесь, в Греции, фрукты и 
другие плоды закапывают в землю [чтобы они не падали в цене]. А тем 
временем в Африке люди умирают от голода. Когда в Абиссинии была 
страшная засуха и люди умирали от истощения, я попросил знакомого 
судовладельца, который помогает людям в подобных случаях, 
обратиться с просьбой к тем, кто закапывает фрукты и овощи в землю, и 
попросить их бесплатно загрузить ими корабль, чтобы отвезти 
голодающим. Но как он ни просил их об этом, они ответили ему отказом. 
 Сколько же тысяч человеческих зародышей ежедневно убивают! 
Аборт — это страшный грех. Аборт — это убийство, и не просто 
убийство, а убийство очень тяжкое, потому что убивают некрещёных 
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детей. Родители должны уразуметь, что жизнь человека начинается с 
момента   его зачатия. 
 Однажды ночью по произволению Божию мне довелось пережить 
страшное видение. После этого я понял, что такое аборты! Была ночь на 
вторник Светлой Седмицы. Как обычно, я зажёг две свечи и поставил их 
в две консервные баночки. Обычно эти свечи горят и в то время, когда я 
сплю. Я ставлю их за тех, кто страдает душевно и телесно — я отношу к 
ним и живых, и усопших. И вот в двенадцать часов ночи, творя Иисусову 
молитву, я увидел большое, огороженное каменной изгородью поле. 
Поле было засеяно пшеницей, всходы едва-едва начали подрастать. 
Стоя за изгородью, я зажигал свечи за усопших и ставил их на каменную 
стену. Слева виднелась безводная, бесплодная местность — одни скалы 
и каменистые обрывы. Эта местность, не переставая, тряслась от 
сильного гула, в который сливались тысячи душераздирающих, 
разрывающих сердце криков. Даже самый чёрствый человек, услышав 
это, не мог бы остаться равнодушным. Страдая от этих криков и не 
понимая, что происходит, я услышал голос, говорящий мне: «Поле, 
засеянное ещё не начавшей колоситься пшеницей, — это усыпальница 
душ умерших, которые воскреснут. В месте, сотрясающемся и дрожащем 
от душераздирающих криков, находятся души детей, убитых абортами». 
Пережив такое, я уже не мог прийти в себя от той великой боли, которую 
испытал за души этих детей. И лечь отдыхать тоже не мог, несмотря на 
то, что  очень устал. 
 — Геронда, а можно ли что-то предпринять, чтобы был отменён 
закон, легализующий аборты? 
 — Можно, но надо, чтобы государство, Церковь зашевелились — 
чтобы люди узнали о тех последствиях, к которым приведёт недостаток 
рождаемости. Священники должны объяснить людям, что закон об 
абортах противоречит заповедям Евангелия. Врачи — со своей стороны 
— должны говорить о тех опасностях, которым подвергается делающая 
аборт женщина. Посмотри: европейцы, имея воспитанность, передали её 
в наследство и своим детям. Мы же, имевшие раньше страх Божий, 
потеряли его и не оставили в наследство будущему поколению ничего. 
Поэтому сейчас мы разрешаем аборты, узакониваем гражданский брак... 
 Если евангельскую заповедь нарушает один человек, то 
ответственность падает на него одного. Однако если что-то 
противоречащее заповедям Евангелия становится государственным 
законом, то гнев Божий приходит на весь народ — для того чтобы его 
воспитать. 

Материнская любовь 
 — Геронда, как-то раз Вы сказали нам, что от любви человек 
растёт, зреет. 

https://azbyka.ru/1/tserkov


132 
 

 — Просто любить кого-то — это ещё мало. Надо любить человека 
больше, чем себя самого. Мать любит своих детей больше, чем себя. 
Для того чтобы накормить детей, она остается голодной. Однако 
радость, которую испытывает она, больше той радости, которую 
испытывают её дети. Малыши питаются плотски, а мать — духовно. Они 
испытывают чувственный вкус пищи, тогда как она радуется духовным 
радованием. 
 Иная девушка до замужества может спать до десяти часов утра и 
при этом ещё рассчитывать на то, что мать подогреет ей молоко для 
завтрака. Сделать какую-нибудь работу такой девушке лень. Она хочет 
жить на всём готовеньком. Хочет, чтобы все её обслуживали. К матери у 
неё претензии, к отцу претензии, а сама наслаждается бездельем. 
Несмотря на то, что в её [женской] природе есть любовь, она не 
развивается, потому что, не переставая, принимает помощь, и 
благословение от матери, от отца, от братьев и сестёр. Однако, став 
матерью сама, она начинает походить на самозаряжающееся 
устройство, которое чем больше напрягается в работе, тем больше 
заряжается — потому что в ней не переставая, работает любовь. 
Раньше, дотронувшись до чего-нибудь грязного, она испытывала чувство 
брезгливости и тщательно мыла руки с душистым мылом. А сейчас, когда 
её младенец наложит в штанишки и их надо отстирывать, она 
испытывает такое чувство, словно берёт в руки мармеладные конфеты! 
Брезгливости она не испытывает. Раньше, когда её будили, она громко 
выражала недовольство тем, что её побеспокоили. Сейчас, когда её 
ребёнок плачет, она не спит всю ночь, и ей это не трудно. Она заботится 
о своём младенце и радуется. Почему? Потому что она перестала быть 
ребёнком. Она стала матерью, и у неё появились жертвенность, любовь. 
 Надо сказать и о том, что мать достигает большей любви и 
жертвенности, чем отец, поскольку отцу не представляется столько 
благоприятных возможностей приносить себя в жертву. Мать мучается с 
детьми, возится с ними больше, чем отец, но одновременно она 
«подзаряжается» от детей, отдаёт им всю себя. А отец и не мучается с 
детьми так много, как мать, но и не «подзаряжается» от них, поэтому его 
любовь не столь велика, сколь любовь материнская. 
 Сколько же матерей приходят ко мне в слезах и просят: 
«Помолись, отче, за моего ребёнка». Знаете, как они переживают! От 
немногих мужчин можно услышать: «Помолись, мой ребёнок сбился с 
пути». Да вот и сегодня приходила одна мать с восемью детьми. С каким 
же трепетом эта бедняжка подталкивала своих малышей вперёд и 
выстраивала их в рядочек, чтобы все они могли взять благословение. 
Увидеть отца, ведущего себя подобным образом, — большая редкость. И 
Россия удержалась благодаря матерям. Отцовское объятие — если в 
нём нет Благодати Божией — сухо. А объятие материнское — даже без 
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Бога — имеет в себе молоко. Ребёнок любит своего отца и уважает его. 
Но и эта любовь к отцу увеличивается от нежности и тепла материнской 
любви. 

Правильное отношение к бездетности 
 Если не имеющая детей женщина не относится к своему 
положению духовно, то она страдает. Как же я намучался с одной 
женщиной, не имевшей детей! Муж этой несчастной занимал 
высокий пост. Ей принадлежало несколько домов, которые она сдавала 
внаём. Кроме того, у них был большой дом, в котором она жила с мужем, 
взявшим за ней в своё время немалое приданое. Но всё ей было в 
тягость: и на рынок сходить, и пищу приготовить... Да и не умела она 
готовить-то. Сидя дома, звонила в ресторан и оттуда ей приносили 
готовые кушанья. Всё у неё было, однако она терзалась, потому что 
ничего её не радовало. Целыми днями она сидела дома: то ей было не 
так, это — не эдак. Одно делать скучно, другое — тяжело... Потом её 
начинали душить помыслы, и она была вынуждена пить таблетки. Её муж 
брал работу на дом, чтобы ей было повеселей, а она, не зная, чем убить 
время, стояла у него над душой. Конечно, она надоела этому бедняге: 
ведь, помимо всего прочего, человеку надо было и работу выполнять! 
Встретившись с ней, я ей посоветовал: «Не сиди ты целыми днями дома! 
Ведь так ты совсем заплесневеешь! Сходи в больницу, посети 
больных...» — «Да куда я там, отец, пойду? — ответила мне она. — 
Разве мне такое дело по силам!» — «Тогда, — говорю, — сделай вот что: 
как придёт время читать первый час, читай его, потом в свое время читай 
третий час и так далее. Положи и один - другой поклончик...» — «Не 
могу», — отвечает. «Эх, — говорю, — ну тогда берись-ка ты за Жития 
Святых». Я велел ей прочитать жития всех женщин, достигших святости, 
чтобы что-нибудь из прочитанного запало ей в душу и помогло. С 
превеликим трудом удалось вернуть её в нормальную колею, чтобы она 
не докатилась до сумасшедшего дома. Эта женщина привела себя в 
совершенную негодность. Мощный мотор, но масло в нём подзастыло. 
 Всем этим я хочу сказать, что женское сердце приходит в 
негодность, если та любовь, которую она имеет в своём естестве, не 
находит себе выхода. Ты погляди: у другой женщины, может быть, пять, 
шесть или даже восемь детей. За душой у несчастной может не быть ни 
гроша, однако она радуется. У неё есть и благородное великодушие, и 
мужественная стойкость. Почему? Потому, что она нашла свою цель. 
 Один случай врезался в мою память. У моего знакомого было две 
сестры. Одна вышла замуж очень юной и родила много детей. Эта 
женщина приносила себя в жертву. Помимо прочего, будучи портнихой, 
она шила одежду и таким образом оказывала милостыню беднякам. А на 
днях приехала и говорит мне: «У меня ведь теперь и внучата есть!» При 
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этом её сердце трепетало от радости. А другая сестра замуж не вышла. 
Однако и духовной пользы из своего беззаботного положения она не 
извлекла. В каком же она находилась состоянии! Как она жила — лучше 
даже не спрашивать... Она ждала, чтобы старуха-мать её обслужила, да 
ещё и жаловалась, что та делает это недостаточно усердно. Видите как? 
Она не стала матерью, и поэтому у неё внутри ничего не изменилось. Но, 
помогая тем, кто находится в нужде, она могла бы пустить в дело ту 
любовь, которая уже присутствует в женском естестве, извлечь из неё 
пользу.  Однако   она  этого    не сделала. 
 Поэтому я говорю, что женщине необходимо приносить себя в 
жертву. Мужчина — даже если он не возделает в себе любовь, особого 
ущерба не терпит. Однако женщина, имея в себе любовь и не направляя 
её в нужное русло, уподобляется включённому станку, который, не имея 
исходного сырья, работает вхолостую, трясётся сам и сотрясает других. 

Материнская выносливость 
 — Геронда, святитель Нектарий Эгинский в одном из писем к 
монахиням призывает их не забывать, что они женщины, и подражать 
преподобным женам, а не преподобным мужам. Почему Святитель так 
говорит? Может быть, потому, что женщинам не хватает выносливости? 
 — Кому? Эта женщинам-то не хватает выносливости? Да я 
просто диву даюсь, какая у них выносливость! Они ведь семижильные! 
Тело женщины может быть более слабым, чем мужское, но у неё есть 
[сильное] сердце, и, работая им, она имеет такую выносливость, которая 
превосходит мужскую силу. Да, у мужчины есть телесные силы, но 
сердца, которое есть у женщины, у него нет. Как-то я наблюдал за одной 
кошкой, которая пришла ко мне со своими котятами. Тощая - претощая, 
рёбра можно было пересчитать. Однажды ко мне во двор забежала 
большая охотничья собака. Курд — так звали кота — задал стрекача, а 
кошка изготовилась к бою, выгнулась дугой, приняла угрожающую позу и 
была готова наброситься на пса. Я только диву дался: откуда у неё 
взялось столько смелости! Видишь: она защищала своих котят. 
 Мать страдает, выбивается из сил, но ни боли, ни усталости при 
этом не испытывает. Она принуждает себя [к работе], но, любя детей, 
любя свой дом, всё делает с радостью. Человек, который целыми днями 
лежит на боку, устаёт больше, чем она. Помню, когда мы были 
маленькими, наша мать должна была носить воду издалека, а ещё 
готовить, печь хлеб, стирать одежду, да к тому же работать в поле. При 
этом еще и мы — дети — не давали ей покоя: когда мы ссорились между 
собой, к её многочисленным делам и хлопотам прибавлялись ещё и 
судейские обязанности! Однако она говорила: «Это мой долг. Я обязана 
делать всё это и не роптать». Она вкладывала в эти слова добрый 
смысл. Она любила дом, любила своих детей и от дел и забот не 

https://azbyka.ru/otechnik/Nektarij_Eginskij


135 
 

выбивалась из сил. Она всё делала с сердцем, с радостью. 
 И чем больше проходит лет, тем сильнее мать любит дом. Её 
годы уже не те, что раньше, однако, несмотря на это, она жертвует собой 
всё больше и больше, чтобы и внучат вырастить. У неё остается всё 
меньше сил, однако она совершает все свои обязанности от сердца, и её 
силы превосходят даже силы её мужа, и те силы, которые сама она 
имела     в молодости. 
 — Знаете, Геронда, женщины и в болезни отличаются большим 
хладнокровием,  чем мужчины. 
 — Знаешь, в чём тут дело? Мать многократно сталкивалась с 
тем, что заболевал её собственный ребёнок. И поэтому она знает, что 
такое болезнь вообще, у неё богатый опыт в этом отношении. Она 
помнит, сколько раз у её малыша поднималась температура и сколько 
раз она опускалась. Она видела разные сцены: например, как 
задыхавшийся или терявший сознание ребёнок, стоило его немножко 
похлопать по щекам, приходил в себя. Мужчина всего этого не видит, и 
такого опыта у него нет. Поэтому, узнав, что у ребёнка поднялась 
температура или он побледнел, мужчина впадает в панику и начинает 
нервничать: «Ребёнок погибает! Что же нам теперь делать? А ну-ка, 
бегом звонить врачу!» 

Беременность и кормление грудью 
 Воспитание ребёнка начинается с беременности. Если носящая 
во чреве мать волнуется и расстраивается, то зародыш в её утробе тоже 
беспокоится. А если мать молится и живет духовно, то младенец в её 
чреве освящается. Поэтому женщина, будучи беременной, должна 
творить Иисусову молитву, читать что-то из Евангелия, петь церковные 
песнопения, не тревожиться душой. Но и близкие тоже должны быть 
внимательными, чтобы не расстраивать её. В этом случае родившийся 
ребёнок будет ребёнком освящённым и родителям не придётся 
испытывать с ним затруднений — ни пока он будет маленьким, ни когда 
подрастёт. 
 Потом, когда ребёнок родится, мать должна кормить его грудью 
— чем дольше, тем лучше. Материнское молоко даёт детям здоровье. 
Питаясь от груди, младенцы впитывают в себя не только молоко: они 
впитывают любовь, нежность, утешение, безопасность и таким образом 
становятся людьми с сильным характером. Но, кроме того, кормление 
грудью помогает и самой матери. Если матери не кормят своих детей 
грудью, то в организме женщин возникают аномалии и это может 
привести [к раку]  и     удалению груди. 
 В прежние времена, если у матери было молоко, то она могла 
кормить грудью и своего малыша и соседского. А сейчас многим матерям 
тяжело покормить грудью даже собственных детей. Мать, которая 
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бездельничает и не кормит ребёнка грудью, передаёт «микробы» 
безделья и праздности и ему. Раньше на банках со сгущённым молоком 
была нарисована мама, держащая в объятьях малыша, а сейчас на 
банках со сгущенкой изображают «маму», держащую в руках цветочки! 
Мамы не кормят детей грудью, и поэтому дети вырастают без утешения. 
Кто даст им нежность и любовь? Банка с молоком коровы? Малыши 
сосут соску, надетую на «ледяную», стеклянную бутылку, и их сердце 
тоже оледеневает. А потом, придя в возраст, они тоже ищут утешение в 
бутылке — в кабаках. Чтобы забыть свою душевную тревогу, они 
начинают пить и становятся алкоголиками. Если дети сами не получат 
нежности, то у них не хватит её и на то, чтобы передать её своим детям. 
Так одно влечёт за собой другое. А потом приходят матери и начинают 
просить: «Помолись, отче! Я теряю своего ребёнка». 

Работающая мать 
 — Геронда, если женщина работает — это правильно? 
 — А       что       муж       говорит    по     этому поводу? 
 — Он оставляет это на её выбор. 
 — Женщине не просто оставить свою работу и посвятить себя 
детям, если она получила образование до замужества. А вот женщина, 
образования не получившая, работающая на какой-то простой работе, 
может     оставить её без затруднений. 
 — Геронда, я думаю, если женщина не имеет детей, то работа ей 
на пользу. 
 — Что же, по-твоему, получается, если у неё нет детей, то она 
обязательно должна заниматься профессиональным трудом? Ведь есть 
так много других дел, которыми она может заниматься. Конечно, если у 
неё дети, то лучше ей сидеть дома. Ведь в противном случае как она 
сможет     им помочь? 
 — Геронда, многие женщины говорят, что они вынуждены 
работать, потому что не сводят концы с концами 
 — Они не сводят концы с концами, потому что хотят иметь 
телевизор, видеомагнитофон, личный автомобиль и тому подобное. 
Поэтому они должны работать, а результатом этого бывает то, что они 
не радеют о собственных детях и теряют их. Если трудится только отец и 
семья довольствуется малым, то такой проблемы не существует. А 
оттого, что работает и муж, и жена — якобы потому, что им не хватает 
денег, — семья распыляется и теряет свой действительный смысл. И что 
после этого остается делать детям? Если бы матери жили более просто, 
то и сами они не выбивались бы из сил, и дети их были бы радостными. 
Один человек знал семь иностранных языков, а его жена предпринимала 
страшные усилия, чтобы выучить четыре. А ещё она давала частные 
уроки и для того, чтобы быть в рабочей форме, жила на таблетках. Дети 
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этой четы родились здоровыми, а выросли душевнобольными. Потом 
они стали прибегать к помощи психоаналитиков... Поэтому я советую 
матерям упростить свою жизнь, чтобы быть в состоянии больше 
заниматься детьми, которые в них нуждаются. Другое дело, если у 
матери дома есть какое-то дело, на которое она может переключаться, 
когда устаёт от забот с детьми. Сидя дома, мать может следить за 
детьми и заниматься каким-то другим делом. Это помогает семье 
избежать      многих расстройств. 
 Сегодня дети «голодают» от недостатка материнской любви. Но 
даже родной материнский язык они не выучивают, потому что целые дни 
мать проводит на работе, а детей оставляет под надзором чужих — 
часто инородных — женщин. Дети из сиротского приюта, где среди 
воспитательниц окажется давшая обет безбрачия женщина из 
христианского сестричества, проявляющая к ним хоть немного нежности, 
находятся в положении в тысячу раз лучшем, чем те дети, чьи родители 
бросают их на попечение женщинам, получающим за это деньги! А 
знаете, к чему все это приводит? К тому, что если у ребёнка нет одной 
мамы, то у него есть целая куча нянек! 

Домашнее хозяйство и духовная жизнь матери 
 — Геронда, как домашняя хозяйка может упорядочить свои дела 
и заботы, чтобы иметь время и для молитвы? Какое соотношение должно 
быть между     работой  и молитвой? 
 — Женщины обычно не имеют меры в делах. Им хочется 
прибавлять к своим делам и заботам всё новые и новые. Имея много 
сердца, женщины могли бы очень успешно вести «домашнее хозяйство» 
своей души, но вместо этого они растрачивают сердце по пустякам. 
Представьте, что у нас есть, например, бокал, украшенный красивыми 
узорами, полосками и тому подобным. Если бы он не был украшен этими 
полосками, это не мешало бы ему служить своему предназначению. 
Однако женщины приходят в магазин и начинают объяснять продавцу: 
«Нет-нет, мне нужно, чтобы полоски были вот досюда и нарисованы не 
так, а вот как». Ну а уж если там нарисован цветочек, то их сердце 
начинает просто ликовать! Таким образом, женщина растрачивает весь 
свой потенциал. Редко встретишь мужчину, который обращал бы 
внимание на подобные вещи. Будь, к примеру, его настольная лампа 
коричневой или черной — мужчина этого даже не заметит. А женщина 
[наоборот] — она хочет чего-то красивого, она радуется, отдаёт этому 
красивому кусочек своего сердца. Другому «красивому» она отдает 
другой кусочек, но что потом остаётся для Христа? Зевота и усталость во 
время молитвы. Чем больше женское сердце удаляется от красивых 
вещей, тем больше оно приближается ко Христу. А если сердце отдано 
Христу, то оно обладает великой силой! На днях я встретился с 
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женщиной, всецело вверившей себя Богу. Было видно, как в ней горит 
некое сладкое пламя! За любое дело она берётся горячо. Раньше эта 
женщина была совершенно мирским человеком, но по-доброму 
расположена, и в какой-то момент в её душу запала искра. Все свои 
золотые украшения и роскошные одежды она выбросила. Сейчас она 
живёт с удивительной простотой! Подвизается, совершает над собой 
духовную работу. Какой жертвенностью исполнены её поступки! Она 
стала «ревновать», «завидовать» святым — в добром смысле этого 
слова. Знаете, сколько чёток она протягивает в молитве, такие 
совершает посты, сколько времени отдаёт чтению псалтыри!.. 
Удивительное дело! Подвижничество стало сейчас её пищей. 
 — Геронда, одна мать сказала мне: «Я телесно слаба и очень 
устаю. Ни дел своих не успеваю сделать, ни времени для молитвы у 
меня   не остаётся». 
 — Для того чтобы оставалось время для молитвы, она должна 
упростить свою жизнь. С помощью простоты мать может очень 
преуспеть. Мать имеет право сказать «я устаю», если она упростила 
свою жизнь, а много трудится лишь потому, что имеет много детей. 
Однако если она теряет своё время, стараясь, чтобы её дом произвел 
впечатление на чужих людей, что тут скажешь? Некоторые матери, 
желая, чтобы каждая вещь в их доме красиво лежала на своём месте, 
притесняют, душат своих малышей тем, что не позволяют им сдвинуть с 
места стул или подушку. Они заставляют детей жить по законам 
казарменной дисциплины, и таким образом дети, родившись 
нормальными, вырастают, к несчастью, уже не вполне нормальными. 
Если неглупый человек увидит, что в многодетном доме каждая вещь 
лежит на своём месте, то он придёт к выводу, что здесь либо дети 
умственно отсталые, либо мать, отличаясь жестокостью и деспотизмом, 
принуждает их к военной дисциплине. В последнем случае в душе детей 
живет страх, и от этого страха они ведут себя дисциплинированно. Как-то 
раз я оказался в доме, где было много детей. Как же радовали меня 
малыши своими детскими шалостями, которые разрушали мирской чин, 
гласящий: «каждая вещь на своем месте». Этот «чин» есть величайшее 
бесчинство, весьма отнимающее силы у современного человека. 
 В прежние времена не было духовных книг, и матери не могли 
занять себя, помочь себе чтением. Сейчас издано огромное количество 
святоотеческих книг, многие из них переведены на современный язык, 
но, к сожалению, большинство матерей [проходят мимо всего этого 
богатства и] занимают своё время глупостями или же [постоянно] 
работают, чтобы свести концы с концами. 
 Вместо того чтобы скрупулезно и схоластично заниматься 
домашним хозяйством — вещами бездушными — матери лучше заняться 
воспитанием детей. Пусть она говорит им о Христе, читает им Жития 
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Святых. Одновременно она должна заниматься и вычищением своей 
души — чтобы и она духовно сияла. Духовная жизнь матери незаметно, 
бесшумно поможет и душам её детей. Таким образом, её дети будут 
жить радостно и сама она будет счастлива, потому что в себе она будет 
иметь Христа. Если мать не может выбрать время даже на то, чтобы 
прочитать «Святый Боже», то, как освятятся её дети? 
 — Геронда, как быть, если мать имеет и много детей, и много 
работы? 
 — Но разве она не может, выполняя дела по дому, одновременно 
молиться? Меня к Иисусовой молитве приучила мать. Когда мы, будучи 
детьми, совершали какую-нибудь шалость, и она была готова 
рассердиться, то я слышал, как она начинала вслух молиться: «Господи, 
Иисусе Христе, помилуй мя». Сажая в печь хлеб, мать произносила: «Во 
имя Христа и Пресвятой Богородицы». Замешивая тесто и готовя пищу, 
она тоже постоянно произносила Иисусову молитву. Так освящалась она 
сама, освящались хлеб и пища, которые она готовила, освящались и те, 
кто их вкушал. 
 У скольких же матерей, имевших святую жизнь, дети тоже были 
освящены! Взять для примера мать Старца Хаджи-Георгия. 
Подвижническим было даже молоко этой благословенной матери, 
питавшей младенца Гавриила — так звали Старца Хаджи - Георгия в 
миру. Эта женщина родила двух детей, а после они жили со своим 
супругом в девстве, любя друг друга как брат и сестра. Мать Хаджи-
Георгия с детства отличалась подвижническим духом, потому что её 
сестра была монахиней, подвижницей. Свою сестру-монахиню она часто 
посещала и уже, будучи замужем, приезжала к ней вместе со своими 
детьми. Отец Гавриила тоже был человеком благоговейным. Он 
занимался торговлей и поэтому большую часть времени проводил в 
путешествиях. Это давало его матери благоприятную возможность жить 
просто, не заботясь и не суетясь о многом (Лк. 10:41), брать своего сына 
с собой и ходить вместе с другими женщинами на всенощные бдения, 
которые совершались иногда в пещерах, а иногда в разных часовнях. 
Поэтому впоследствии её сын достиг такой меры святости. 
 Благоговение матери имеет великое значение. Если у матери 
есть смирение, есть страх Божий, то всё в доме идет как нужно. Я знаком 
с молодыми матерями, лица которых сияют, несмотря на то что ниоткуда 
эти женщины не получают помощи. Общаясь с детьми, я понимаю, в 
каком состоянии находятся их матери. 

Глава третья. Об ответственности родителей за воспитание детей 
Родители должны вверять своих детей Богу 

 Бог дал первозданным людям —  Адаму и Еве — великое 
благословение быть Его сотворцами. Родители, деды, прадеды, в свою 

https://azbyka.ru/biblia/?Lk.10:41
https://azbyka.ru/adam
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очередь, тоже являются сотворцами Бога, потому что они дают своим 
детям тело. 
 Бог, если можно так выразиться, обязан заботиться о детях. 
Когда дитя принимает Святое Крещение, Бог выделяет ему и Ангела, 
чтобы тот охранял ребёнка. Таким образом, ребёнок охраняется Богом, 
Ангелом Хранителем   и родителями. 
 Ангел Хранитель всегда находится вблизи ребёнка и помогает 
ему. Чем взрослее становится ребёнок, тем больше его родители 
освобождаются от ответственности. Если родители умрут, то Бог — и с 
высоты, и вблизи, а Ангел Хранитель вблизи — продолжают охранять 
ребёнка постоянно. 
 Родители должны духовно помогать детям, когда те еще 
маленькие, потому что, когда они маленькие, их недостатки тоже малы, и 
их легко отсечь. Они похожи на молодую картошку, кожица которой легко 
сходит, стоит только потереть. Однако если картошка полежит, то потом, 
чтобы её очистить, потребуется нож. А если она ещё и подпорчена, то 
надо врезаться этим ножом глубже. Если с младых ногтей дети получат 
помощь и наполнятся Христом, то они останутся близ Него навсегда. 
Даже если, подрастая, они немножко собьются с пути по причине 
возраста или дурной компании, то снова придут в себя. Ведь страх Божий 
и благоговение, которым были напоены их сердца в юном возрасте, 
никогда уже не смогут в них исчезнуть. 
 Впоследствии в подростковом — самом трудном — возрасте 
тревога родителей за детей становится больше. Эта тревога 
продолжается до того времени, пока родители не дадут детям 
образования и не выведут их на путь самостоятельной жизни. Когда дети 
находятся в этом возрасте, родителям надо сделать всё, чтобы им 
помочь. А то, что превосходит родительские силы, следует возложить на 
Всесильного Бога. Если родители вверят своих детей Богу, то Бог обязан 
помочь в том, чего нельзя сделать по-человечески. К примеру, если дети 
не слушаются родителей, то родители должны вверить их Богу, а не 
вдаваться в изыскивание различных способов, чтобы их «сломать». В 
таком случае мать должна сказать Богу следующее: «Боже мой, мои дети 
меня не слушаются. Я не могу ничего сделать. Позаботься о них Сам». 
 На меня произвела впечатление одна мать, пришедшая 
несколько дней назад сюда на всенощное бдение. Я знал эту женщину 
давно. Она подошла меня поприветствовать. Увидев, что вместе с ней 
только старшие дети, я спросил: «А где же малыши?» — «Дома, Геронда, 
— ответила она. — В такой праздник мы с мужем хотели пойти на бдение 
и поэтому решили: «Раз мы пойдем на бдение, а не на развлечения, то 
Бог пошлет Ангела, чтобы тот охранял наших малышей в наше 
отсутствие». Такое доверие сегодня встречаешь редко, ведь в наши дни 
иссякло как доверие детей к родителям, так и доверие родителей к Богу. 
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Часто слышишь, как многие родители говорят: «Но почему именно наш 
ребёнок сбился с пути и пошел по кривой дорожке? Ведь мы же в 
Церковь ходим!» Такие родители не дают «отвёртку» Христу, чтобы Он 
подтянул их детям кой - какие винтики. Они хотят справиться со всем 
сами. Такие родители мучаются эгоистичной тревогой до тех пор, пока не 
становятся больными — и это при том, что есть Бог, хранящий их детей, 
к тому же и Ангел Хранитель постоянно находится вблизи них и тоже их 
охраняет. Эти люди — несмотря на то, что они верующие — ведут себя 
так, словно Бога не существует, словно не существует Ангела 
Хранителя. Они препятствуют божественному вмешательству. Наоборот 
— им необходимо смиряться и просить помощи у Бога. И тогда Благий 
Бог покроет и защитит их детей. 

Духовное возрождение детей 
 — Геронда, ответственность за воспитание детей несут одни 
лишь родители? 
 — Главным образом, родители. Ведь от того, какое воспитание 
они дадут детям, зависит, станут ли те хорошими людьми. Потом — в 
свою очередь — они тоже будут помогать детям — и своим собственным, 
и всем остальным. Надо сказать и о том, что большую ответственность 
за воспитание детей несёт не отец, а мать. 
 Если в то время, когда младенец ещё находится в утробе матери, 
родители молятся, живут духовно, то малыш родится освящённым. И 
если они помогут ему духовно, то он станет освящённым человеком и в 
свою очередь будет помогать обществу: станет ли он служить в Церкви, 
войдёт ли в органы власти или займёт ещё какое-то место. Все мы 
должны помогать детям, чтобы они стали правильными людьми, чтобы и 
следующим поколениям осталось немного закваски. Ведь сейчас всё 
идёт к тому, чтобы не осталось даже закваски. А если её не останется, то 
к чему это приведёт? 
 Родители, рождая детей и давая им тело, должны, насколько это 
возможно, содействовать и их духовному возрождению. Ведь, если 
человек не возродится духовно, его ждёт адская мука. Впоследствии 
родителям следует возложить на учителей то, что они сами не могут 
сделать для своих детей. Поэтому наша Церковь и молится «о родителех 
и учителех». Однако есть и духовные отцы. Эти люди могут не иметь 
собственных детей, но их помощь в воспитании детей более 
результативна, потому что они трудятся над их духовным возрождением. 
 Я хочу сказать, что все — каждый по-своему, каждый своим 
примером — должны помочь тому, чтобы дети духовно возродились, 
чтобы они мирно прожили в жизни сей и пошли в Рай. Если дети станут 
духовными людьми, то им уже не требуются ни [сдерживающие зло] 
законы, ничего подобного: » (1Тим. 1:9). 

https://azbyka.ru/raj
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Закон предназначен для беззаконников. Духовная власть стоит выше, 
чем власти человеческие. 

Родительский пример 
 — Геронда, как быть родителям, если ребёнок не слушается, 
артачится? 
 — Если ребёнок не слушается и ведёт себя плохо, на то есть 
причина. Может быть, он наблюдает в своем доме или вне его 
неприличные сцены или слышит неприличные разговоры. Как бы то ни 
было, в отношении духовном мы помогаем детям главным образом не 
принуждением,   а  своим   личным примером. 
 Надо сказать о том, что большую помощь оказывает детям мать: 
своим примером, своим послушанием супругу и уважением к нему. Если 
по какому-то вопросу мать имеет мнение, отличное от мнения отца, то 
она никогда не должна высказывать этого мнения перед детьми, чтобы 
этим не воспользовался лукавый. Мать никогда не должна портить 
помысл детей об отце. Даже если отец виноват, она должна его 
оправдывать. К примеру, если отец поведёт себя плохо, то мать должна 
сказать детям: «Папа устал, он всю ночь работал, чтобы закончить одно 
срочное дело. И ведь это он для вас старается». 
 Многие родители ругаются на глазах у детей и таким образом 
преподают им дурной урок. Несчастные дети печалятся и скорбят. Потом 
родители, чтобы их утешить, стремятся выполнить все их прихоти. Отец, 
желая угодить ребёнку, начинает его «покупать»: «Ну, золотой мой, 
говори, что тебе купить?» Мать со своей стороны исполняет прихоти 
своего чада, и в конечном итоге дети вырастают капризными ломаками. 
А впоследствии, если родители не в состоянии дать им то, что они хотят, 
дети угрожают родителям, что они наложат на себя руки. 
 Я вижу, насколько помогает детям добрый родительский пример. 
Сегодня у меня были гости: две девчушки — одна трёх, а другая четырёх 
лет от роду — со своими родителями, очень благоговейными людьми 
Сколько же радости принесли мне эти крохи! Они были как ангелочки. 
Сидя рядышком, подолами платьиц они прикрывали свои коленочки. 
Сколько у них было скромности, сколько уважения! И всё от того, что они 
видели, как поступают их родители. Видя, что родители имеют между 
собой любовь, уважение, ведут себя благоразумно, молятся и 
совершают подобное этому, дети отпечатывают всё это в своей душе. 
Поэтому я и говорю, что, если родители передадут детям своё 
благоговение, это будет самым лучшим наследством, которое они смогут 
им оставить. 
 Если бы вы только видели одну девчушку, с которой я 
познакомился в Австралии! Сколько же у нее было благородства! Мы 
приехали в Канберру. Приняв двух последних посетителей, которые 
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хотели меня видеть, я собирался уезжать. Смотрю, останавливается 
машина и из неё выходит супружеская пара со своей маленькой 
девочкой. «Геронда, мы всё-таки успели Вас застать», — сказали они. 
«Да, — говорю, — мы уже собирались уезжать». — «Геронда, — говорит 
тогда муж, — меня не надо принимать, ничего страшного. Пусть только 
супруга ненадолго займёт ваше время, чтобы она не расстраивалась. А 
то она у меня человек чувствительный». Мы отошли с его женой в 
сторонку, чтобы она могла сказать мне то, что хотела. Девчушка 
побежала было за ней. «Посиди, — сказал я девочке, — придёт мама, 
скоро придёт». — «А у тебя есть мама?» — спросила она меня. «Нет», — 
ответил я. Смотрю, в глазках у нее заблестели слёзы. «А хочешь, — 
спрашивает, — я дам тебе свою маму?» Тогда я её тоже спрашиваю: «А 
у тебя есть дедушка?» — «Нет», — отвечает. «А ты хочешь, чтобы у тебя 
был дедушка?» — «Хочу, хочу, — обрадовалась она. — Ты сам 
переедешь к нам жить или хочешь, чтобы мы переехали к тебе? Как ты 
хочешь!» Какое же благородство! Маленький ребёнок жертвует своей 
мамой! Вы поглядите: ведь это она скопировала со своих родителей. Её 
отец отличался большим благородством. Я обнял этого человека, 
поцеловал, поздравил с тем, что у него такая хорошая дочка. Сколько же 
я ему дал благословений! Такие люди приводят в умиление даже 
человека с самым чёрствым сердцем — что уж тут говорить о Боге! 

В родительском доме дети должны насыщаться 
нежностью и любовью 

 Ребёнок нуждается во многой любви и нежности, а также во 
многом руководстве. Он хочет, чтобы ты посидел рядом с ним, хочет 
рассказать тебе о своих проблемах, хочет, чтобы ты его ласково 
погладил и поцеловал. Когда малыш ведет себя беспокойно и немирно, 
то маме надо взять его на руки, приласкать и поцеловать, чтобы он 
успокоился и умиротворился. Если, будучи ребёнком, человек, 
насытился нежностью и любовью, то впоследствии у него есть силы на 
то, чтобы преодолеть те проблемы, с которыми он будет сталкиваться в 
жизни. 
 Однако сегодня большинство детей видят своих родителей очень 
недолго, лишь по вечерам, — и не насыщаются любовью. Многие 
родители, будучи педагогами или врачами, у себя на работе имеют дело 
с детьми. Они отдают свою нежность детям чужим, а возвращаясь 
домой, уже не имеют нежности для детей своих. Они приходят домой 
усталыми. Аккумулятор уже сел. Отец разваливается в кресле, берёт в 
руки газету, чтобы почитать о последних событиях и совершенно не 
занимается детьми. Малыш трётся возле него, чтобы отец поговорил с 
ним, погладил его, а отец отгоняет ребёнка от себя. Мать в свою очередь 
спешит на кухню, чтобы приготовить ужин, у неё тоже нет времени 
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заняться детьми. И от этого несчастные дети растут лишёнными любви. 
Ещё пример: некоторые военные, привыкнув строго наказывать солдат, 
которые им не подчиняются, и семью хотят заставить жить по уставу 
армейской дисциплины. Они бывают жестоки к своим детям и за любую 
мелочь раздают им подзатыльники. А некоторые родители, работающие 
в судебных или правоохранительных органах, устраивают у себя дома 
целые «судебные процессы» над собственными детьми, которые что-то 
натворили. Все эти родители не ведут себя по отношению к детям с 
нежностью и любовью, поэтому впоследствии у детей начинаются 
психические расстройства. 

Как мучаются дети из-за родителей 
 — Геронда, одна мать спросила нас, что ей делать. Её дочь хулит 
Пресвятую Богородицу. 
 — Пусть она разберётся, с чего начинается зло. Иногда в 
подобных случаях виноваты родители. Ведя себя нехорошо, сами 
родители вредят своим детям, и те начинают разговаривать с 
бесстыдством. Потом они начинают принимать бесовское воздействие и 
[на попытки их урезонить] реагируют просто отвратительно. В других 
случаях родители считают, что они могут насильственным путём сделать 
своих детей лучше. Подмешивается эгоизм, и родители начинают 
разговаривать с детьми в раздражении и гневе, тогда как они всегда 
должны  вести  себя  с  ними по-доброму. 
 Сегодня одна женщина довела меня до белого каления! У нее 
один ребёнок, и она его без жалости бьёт. От страха несчастный малыш 
дрожит, не может говорить, находится в состоянии нервного истощения. 
«В нём бес», — утверждает эта женщина и оставляет своё дитя 
голодным — якобы для того, чтобы бес ушел. «Я не даю ему есть, — 
объяснила она, — чтобы он освободился от нечистого духа». — 
«Слушай, — говорю, — да у тебя голова на плечах есть? Дай ребёнку 
поесть. И постарайся, чтобы вышли нечистые духи, которые сидят в тебе 
самой. Это ты стала причиной того, что твой ребёнок так изуродован. В 
ребёнке нет беса: он дрожит, потому что боится тебя, потому что ты его 
бьёшь! Причащаешь-то ты его регулярно?» — «Нет», — отвечает. Ну как 
тут быть?      Попробуй с       такой  договорись! 
 — Геронда, может быть, она говорит, что в ребёнке бес, потому 
что дитя иногда      сквернословит и богохульствует? 
 — «Сквернословит и богохульствует»! Да когда эта мамаша 
своим насилием чуть не душит его, то он и сам не понимает, что делает. 
Как жаль этого несчастного! Его мать одержима нечистым духом, а не он. 
 Как бы то ни было, в день Страшного Суда мы увидим 
удивительные вещи! В годы идолопоклонства матери сжигали своих 
детей перед статуей Молоха, чтобы таким образом принять участие в 
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славословии «бога» (Лев. 18:21 и 20, 2—4; 4 Цар. 23:10 и 13)! Если бы 
эти женщины знали Истинного Бога, то какие жертвы они бы Ему 
приносили! В день Страшного Суда эти женщины будут иметь 
смягчающие вину обстоятельства — потому что они были увлечены 
злом. Однако какие смягчающие обстоятельства будут иметь нынешние 
матери с безразличием, равнодушием относящиеся к собственным 
детям? Бог скажет им: «Вы знали Истинного Бога, вы были крещены 
Святым Крещением. Вы столько услышали, вы столько узнали. Сам Бог 
распялся, чтобы вас спасти. Но что сделали вы сами? Вам было лень 
отвести ваших детей в Церковь, чтобы их причастить! Идолопоклонницы 
думали, что Молох — это истинный бог, и приносили ему в жертву даже 
собственных детей.    А  что  сделали вы?» 
 За родительские ошибки расплачиваются дети! Некоторые 
родители разрушают своих детей. Но Бог не несправедлив. Он питает 
великую и особенную любовь к тем детям, которые в мире сем 
претерпели несправедливость — от родителей или от кого-то ещё. Если 
причиной того, что ребёнок идет по кривой дорожке, становятся его 
родители, то Бог не оставляет такого ребёнка, потому что тот имеет 
право на Божественную помощь. Бог устроит всё так, чтобы ему помочь. 
И вот мы видим, как некоторые юноши — да и не только юноши, но и 
пожилые люди — в какой-то момент резко поворачивают к добру. Я 
помню такой случай. В семье было двое детей. Отец, мать и дочь были 
равнодушными к вере и Церкви. Сын сначала спутался с какой-то 
марксистской организацией. Там ему пришлось не по душе, и он 
прибился к индуизму. Там ему тоже не понравилось, и тогда он приехал 
на Святую Гору. Он часто приходил ко мне, посещал и другие кельи. Его 
родители все это время повторяли: «Христе мой! Пресвятая моя 
Богородица! Сохраните нашего ребёнка». Юноша оказался не пригоден 
для монашества. Прожив какое-то время на Афоне, придя в себя и 
духовно укрепившись, он вернулся домой и духовно помог родителям. 
Сейчас я вижу, как его отец приезжает на всенощные бдения в числе 
самых первых. В своем приходском храме он читает предначинательный 
псалом, дома читает вечерню, повечерие, поёт молебный канон. Как Бог 
расставил все по своим местам! Диавол хотел сделать зло, но Бог, 
сглаживая это зло то с той, то с другой стороны, вывел этих людей на 
верную  дорогу. 
 —   А   дочка, Геронда? 
 — И она потихоньку выходит на правильный путь. Бог даёт для 
этого     благоприятные возможности. 
 — Геронда, некоторые родители, начинающие жить духовной 
жизнью в немолодом возрасте, переживают из-за того, что они не дали 
христианского воспитания своим детям, когда те были маленькими. 
 — Если, имея искреннее покаяние, они попросят Бога помочь их 
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детям, то Бог сделает для них то, что Он может. Он бросит детям 
спасательный круг, чтобы те спаслись среди обуревающего их шторма. 
Даже если не окажется человека, способного помочь этим несчастным, 
Бог может устроить так, что им поможет что-то увиденное ими, и они 
вывернут на правильную дорогу. Знайте: родители, о которых идет речь, 
были по-доброму расположены, но в детстве они не получили помощи у 
себя в семье и поэтому сейчас имеют право на помощь Божественную. 
 — Геронда, иногда бывает, что дети, живя духовной жизнью, 
сталкиваются со множеством затруднений из-за родителей, которые 
равнодушны  к   вопросам веры. 
 — Об этих детях Бог заботится больше, чем о детях других — о 
тех, чьи родители живут духовно. Бог заботится о них так же, как Он 
заботится о сиротах. 

Воздействие среды на детей 
 — Геронда, с какого возраста дети подвергаются воздействию 
окружения? 
 — Дети «снимают копию» со своих родителей уже с колыбели. 
Они видят то, что делают взрослые, снимают «копию» и записывают на 
свою чистую «кассету». Поэтому родители должны усердно постараться 
отсечь свои страсти. То, что некоторые из этих страстей они 
унаследовали от своих собственных родителей, значения не имеет. Они 
не только дадут ответ Богу за то, что не подъяли подвиг, чтобы отсечь 
эти страсти, но также понесут ответственность за то, что передают эти 
страсти своим детям. 
 — Геронда, отчего бывает, что малыши, получившие одинаковое 
воспитание в родительском доме, иногда бывают совершенно не похожи 
друг на   друга? 
 — Часто ребёнок принимает и много воздействий из своего 
окружения. Но если у него есть доброе расположение, то, когда он 
вырастет, Бог даст ему большее просвещение, чтобы он понял те 
отрицательные воздействия, которым подвергся. И подъял подвиг, для 
того   чтобы   от  них освободиться. 
 Сегодня в мире живет злоба. Детей хотят развратить с пелёнок. 
Вместо того чтобы удержать детей от зла, пока они не придут в 
совершенный возраст, им препятствуют даже в добром. Потом, впадая 
в грех и мучаясь, несчастные дети хотят встать и не знают, как это 
сделать. Ведь, покатившись вниз по «сладкой» горке, им уже непросто 
остановиться. Ко мне приходят ребята лет двадцати пяти — двадцати 
семи, принимающие наркотики, живущие во грехе. И эти несчастные 
просят помощи. 
 Однажды случилось так, что я помог кому-то из таких детей выйти 
на правильную дорогу. И вот сейчас они привозят ко мне своих друзей, а 
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потом друзей своих друзей, чтобы и те получили помощь. Эти молодые 
разрывают тебе сердце. Один несчастный юноша принимал сильные 
наркотики и был уже одной ногой в могиле. Исколотые руки, сгнившие 
зубы... Но потом он остановился и помог другим. В его компании было 
около пятнадцати ребят. И приходя ко мне, эти ребята представлялись: 
«Я из компании такого-то». Он был у них... «старцем»! Однако многие из 
таких несчастных летят в пропасть. Они сидят на игле, [а чтобы добыть 
деньги на наркотики] продают свою кровь... Эти юные губят и себя, и 
своих родителей. И вот потом видишь, как их отец умирает от инсульта, 
мать — от болезни сердца, печени или от чего-то ещё. 

Любовь между братьями и сестрами 
 Родители должны возделывать любовь между своими детьми. 
Желая поддержать более слабого ребёнка, они должны подготавливать 
для этого почву, получая на то «соизволение» ребёнка более сильного. 
То есть они должны помочь более сильному ребёнку понять, что его брат 
или сестра находятся в нужде. Справедливость есть дело Божие, и она 
должна быть в равной степени разделена между старшим и младшим. 
Старшему справедливость воздается уважением, младшему — любовью, 
так чтобы он не повредился. Об этом упоминается и в Книге 
Второзакония (Втор. 1:17). К примеру, если виноват старший брат, то мы 
должны оправдать младшего, но при этом не задевать старшего на 
глазах у младшего. Нам нужно переговорить с виноватым наедине, 
чтобы    он понял свою ошибку. 
 — Геронда, а как излечивается ревность, которая обычно 
появляется у старших братьев и сестер по отношению к младшим? 
 — Ревность — это страсть. Однако если трёхлетний малыш 
видит, как мама кормит грудью новорождённого братца или сестричку, то 
он некоторым образом оправдан в своей ревности, потому что совсем 
недавно кормили грудью его самого. Сейчас он видит братика в объятиях 
мамы и думает: «До вчерашнего дня мама держала на ручках меня, а 
сейчас она переместила меня на последнее место!» Если у малыша есть 
бабушка, то ещё ладно: ему есть у кого утешиться. Однако, когда ему 
исполнится четыре года, он должен ревновать меньше. А уж когда ему 
исполнится шесть, мама должна сказать ему: «Ты стал совсем большой. 
Ну, какая мама берёт на ручки такого большого ребёнка?» Если мать 
поможет малышу преодолеть свою ревность, то он будет прибегать к ней 
только по действительно серьёзному поводу. Если же ребёнок хочет, не 
отрываясь, держаться за мамину юбку, то в этом есть что-то нездоровое. 

Компании оказывают на детей огромное воздействие 
 — Геронда, отчего случается, что юноша, с детства живший 
духовно и имевший любочестие, доходит до того, что совершенно 
сбивается   с   пути     и     отбивается    от рук? 
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 — Не нужно [легко] судить. Есть много причин. Дети, живущие 
мирской, невнимательной жизнью, обличаются, видя других детей, 
которые живут целомудренно, духовно и хотят увлечь их к той жизни, 
которой живут сами. Как-то раз по дороге шли два паренька. Вдруг один 
поскользнулся и упал в грязнейшую лужу. Вся его одежда перепачкалась. 
Стоило им пройти чуть дальше и подойти к другой луже, как он толкнул в 
нее своего приятеля, чтобы испачкался и тот. Мальчик сделал это 
потому, что ему было не по себе, оттого что сам он был грязным, а его 
приятель чистым. 
 Компании оказывают на детей огромное воздействие. Будучи 
маленьким, я имел прирождённую любовь. Она была у меня в естестве. 
Идя куда-нибудь с мулами, я старался посадить на животное и одного, и 
другого сверстника, а себе на плечи сажал своего младшего брата. 
Однажды, когда один из моих братьев убил птичку, я очень расстроился 
и отругал его. Потом взял эту птичку и с плачем её похоронил. Я водил 
дружбу с детьми того же возраста, что и я. Мы уходили в лес, молились, 
читали Жития Святых, постились. Потом матери этих детей стали 
запрещать им дружить со мной. «Не гуляйте с ним, — говорили они. — 
Он заразит вас чахоткой». Так дети оставили меня, и я почувствовал 
себя одиноким. Кроме этого, меня дразнили, со всех сторон кричали: 
«Монах, монах!» Они превратили мою жизнь в мучение. И я дошёл до 
того, что не мог переносить их насмешек. Тогда я решил: «Буду дружить 
со старшими ребятами, и притворяться [будто веду себя так же, как 
они]». И вот я начал водить компанию со старшими подростками. Я 
раздобыл резинку и сделал себе рогатку. Сперва я только натягивал 
резинку, делая вид, что хочу выстрелить. Потом я раздобыл дробь и стал 
самым метким стрелком из рогатки. И вот однажды, стоило мне 
подстрелить одну птичку и увидеть её убитой, я вмиг пришёл в себя. 
Выбросил и резинки, и дробь и сказал себе: «Когда твой брат убил 
птичку, ты плакал и ругал его за то, что он сделал. А до чего докатился 
сам? Ты убиваешь птиц и потихоньку дойдёшь до того, что станешь 
убивать и животных». И действительно, если бы я продолжил такой 
образ жизни, то потом от стрельбы из рогатки перешёл бы к охоте на 
животных, да ещё и сам сдирал бы с них шкуры. 
 До какой же злобности может докатиться человек, изначально 
отличавшийся тонкой чувствительной душой! Это может произойти, если 
он будет невнимателен и увлечётся дурными компаниями. А вот 
компании добрые приносят большую пользу. Бог наполнил людей 
разнообразными дарованиями. Подобно тому, как человек видит чужую 
испорченность, развращённость, он может увидеть и чужую добродетель 
— и подражать ей. 
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Помощь детям, сбившимся с правильного пути 
 В доме должна обязательно присутствовать атмосфера любви и 
мира. Получив немного любви у себя в семье, ребёнок, даже если он 
вдруг убежит из дома, всё равно вернется домой, когда увидит, что в 
других местах он находит не любовь, но одно лишь лицемерие. А если он 
будет помнить происходившие дома неприличные сцены, ругань и 
распри, то как его сердце будет тянуть вернуться домой? 
 — Геронда, что делать родителям, если ребёнок уйдет из дома? 
 — Им надо стараться поддерживать с ним связь — чтобы, придя 
в себя, он смог к ним вернуться. Они должны разговаривать с ним по-
доброму и, чтобы ему помочь, должны заставить его задуматься. К 
примеру, если ребёнок бродит по ночам неизвестно где, мать должна 
сказать ему: «Подойди-ка сюда, сыночек. Будь ты на моём месте, ты бы 
мог оставаться спокойным, если бы твои дети приходили домой за 
полночь?» 
 Даже самое серьёзное падение детей не должно приводить 
родителей в отчаяние, потому что в нашу эпоху грех вошел в моду. 
Родители всегда должны иметь в виду и следующее: дети нашей эпохи 
имеют смягчающие вину обстоятельства в отношении бесчинств, 
которые они совершают. Четвёрка по поведению, поставленная в 
нынешнюю эпоху, имеет ценность пятерки с плюсом той эпохи, когда 
молодыми были мы. Конечно, родителям следует стараться, чтобы 
помогать своим детям, но им не нужно и чрезмерно беспокоиться. 
Придёт время, и дети возьмутся за ум. Сейчас они могут не понимать 
добра, потому что их ум ещё не дозрел. Он замутнён, и дети не 
обладают ясностью сознания, для того чтобы различить как опасность, 
которой они подвергаются, так и тот непоправимый ущерб, который могут 
себе нанести. 
 Будет хорошо, если родители станут показывать ребёнку, что они 
расстраиваются от его бесчинств. Но пусть они на него не давят и 
молятся. Молитва, совершаемая с болью, приводит к положительным 
результатам. Если же ребёнок совершает очень серьёзный проступок, то 
родителям следует аккуратно вмешаться. Если совершаемый проступок 
не велик, то пусть родители немного закроют на него глаза, чтобы не 
раздражать ребёнка и не ухудшить состояние, в котором он находится, 
потому что результатом этого раздражения будет то, что он от них 
отойдёт. [В таком случае] родителям следует лишь молиться Христу и 
Пресвятой Богородице о том, чтобы Они покрыли их чадо. 
 Молитва родителей — особенно матери — очень доходчива, 
потому что она совершается от сердца и имеет в себе боль. Когда я жил 
в Иверском скиту, туда случайно зашел один юноша. Этот молодой 
человек, путешествуя по Халкидике, повстречался с компанией 
паломников, которые ехали на Святую Гору. Присоединившись к ним, он 
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приехал на Афон и пришёл ко мне в келью. Ух, что же это был за 
человек! Безбожник, богохульник, бесстыдник каких поискать! При этом 
он обладал какой-то демонической сообразительностью и ни во что не 
верил. Всех: и малых, и великих — он поносил нехорошими словами. 
Знаете, скольких усилий мне стоило, чтобы привести его в чувство? С 
ним стало возможно прийти к какому-то взаимопониманию, и мне даже 
удалось остричь его длинные волосы!.. «Дай Бог здоровья твоей матери, 
— сказал ему я. — Это её молитвы привели тебя сюда». — «Да, отче, — 
ответил он мне. — Я катался по Халкидике и даже сам не понял, как 
оказался здесь». — «А представляешь, — говорю, — как обрадуется твоя 
мать, когда узнает, что ты приезжал на Святую Гору, и вдобавок увидит 
тебя подстриженным!» — «А как ты об этом догадался, отче? — 
удивился он. — Действительно, увидев меня изменившимся, мама очень 
обрадуется!» Видите как! Бог «перехитрил» парня и откомандировал его 
к «специалисту»! Сколько же молитв принесла Богу его несчастная мать! 

Когда ругать и когда хвалить ребёнка 
 Родители должны быть очень внимательны к тому, чтобы не 
ругать своих детей вечером, потому что вечером детям нечем рассеять 
своё расстройство. А ночная тьма омрачает состояние их душ ещё 
больше. Дети начинают думать о том, как лучше оказать сопротивление 
родителям. В их головы лезут разные варианты «защиты», 
подмешивается и диавол, и таким образом они могут дойти до отчаяния. 
А вот днём, если даже дети пригрозят своим родителям различными 
способами отмщения, то, выйдя на улицу, они отвлекутся, забудутся, их 
расстройство пройдёт. 
 — Геронда, помогают ли детям исправиться телесные наказания? 
 — Насколько можно, родителям надо этого избегать. Они должны 
стараться добром и терпением дать ребёнку понять, что он ведёт себя 
неправильно. Только в том случае, если ребёнок маленький и не 
понимает, что он подвергается опасности, подзатыльник идёт ему на 
пользу — для того чтобы в следующий раз он был внимательнее. Страх 
получить еще один подзатыльник становится для ребёнка тормозом и 
защищает его от опасности. Я, когда был маленьким, большую пользу 
получал не от отца, а от матери. Оба они любили меня и желали мне 
добра. Однако каждый из родителей помогал мне по-своему. Отец был 
человек строгий. Когда мы — дети — озорничали, он давал нам 
затрещины. Боль от затрещины помогала мне немножко угомониться, 
однако, когда боль проходила, я забывал и о ней, и об отцовских советах. 
И дело было не в том, что отец меня не любил: нет, он бил меня от 
любви. Помню как-то раз — мне было три года — отец залепил мне такой 
подзатыльник, что я улетел на несколько метров! А знаете за что? Рядом 
с нашим домом был другой дом, в котором никто не жил. Хозяева уехали 
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в Америку, и дом пришёл в запустение. Во дворе этого дома росла 
смоковница, ветви которой выходили на улицу и свисали над дорогой. 
Дерево было усеяно плодами. Когда мы с ребятами играли на улице, к 
нам подошёл один сосед и приподнял меня, чтобы я сорвал ему 
несколько смокв, потому что сам он не дотягивался до ветвей. Я сорвал 
пять-шесть смокв, и две из них он дал мне. Когда об этом узнал мой отец, 
он очень разгневался. Вот тут-то я и получил ту затрещину! Я пустился в 
рёв. Моя мать, на глазах которой это происходило, повернулась к отцу и 
сказала ему: «Зачем ты бьёшь ребёнка! Ведь он же ещё маленький, 
ничего не понимает! Как ты можешь спокойно слышать его плач!» — 
«Если бы он плакал, когда его поднимали рвать смоквы, — ответил отец, 
— то не плакал бы сейчас. Но, видно, и сам он хотел полакомиться 
чужими смоквами! Значит, пусть плачет!». Да разве после этого я мог 
повторить то, что сделал? А вот мать, видя мои шалости, 
расстраивалась, однако у неё было благородство. Видя, как я озорничаю, 
она отворачивалась и делала вид, что не замечает меня, для того чтобы 
меня не расстраивать. Однако от этой материнской «хитрости» моё 
сердце буквально разрывалось. «Погляди, погляди, — говорил я себе, — 
ты так наозорничал, а мать не только тебя не бьёт, но даже делает вид, 
что не видит! Нет, больше такого не повторится! Как же я смогу видеть 
маму снова расстроенной?» Поступая так, мать помогала мне больше, 
чем, если бы она награждала меня подзатыльниками. Однако и сам я не 
злоупотреблял этим и не говорил: «Э, раз она сейчас меня не видит, дай-
ка я пошалю и поозорничаю ещё больше». А вот отец, тот нет: чуть что 
не так — сразу подзатыльник. Видишь как: они оба меня любили, однако 
благородное поведение матери помогало мне больше. 
 — Геронда, однако, некоторые дети страшно шаловливы: они 
кричат, бегают, озорничают. Как их родители могут избежать телесных 
наказаний? 
 — Слушай-ка, да ведь дети-то не виноваты. Детям, чтобы они 
нормально росли, нужен двор, в котором они могут побегать и поиграть. 
А сейчас несчастные детки заперты в многоэтажках, и это их беспокоит. 
Они не могут свободно побегать, не могут поиграть, не могут 
порадоваться. Родителям не надо расстраиваться, если их ребёнок 
живой. Живой ребёнок имеет в себе силы, и, использовав их как должно, 
он может очень преуспеть в жизни. 

Принуждение детям не на пользу 
 Некоторые родители очень сильно давят на своих детей — да 
еще на глазах у других. Можно подумать, их ребёнок вьючное животное, 
которое они подгоняют хворостиной, чтобы оно шло, не уклоняясь ни 
вправо, ни влево. Они всё равно, что держат его за уздечку и при этом 
говорят: «Шагай свободно!» А потом такие родители доходят до того, что 
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начинают бить своих детей. Сегодня приходила мать со своим сыном — 
здоровенным парнем. Её ребёнок был болен. «Что мне делать, отче? — 
спрашивала она. — Мой ребёнок ничего не ест и не хочет даже нас 
видеть». Но когда я сказал ей, как поступить, она начала все с начала: 
«Так  что   же     мне теперь   делать?» 
 — Геронда, может быть, она не поняла, что Вы ей сказали? 
 — Да как же не поняла! «Я не смог бы пробыть с тобой вместе 
даже одного часа, — сказал я ей. — А как же твой ребёнок будет жить 
рядом с тобой? Ведь ты же довела его до белого каления!» — «Нет, — 
ответила она. — Я его люблю». — «Где там любовь, если рядом с тобой 
он не находит себе места? Его тянет убежать из дома, потому что он 
хочет оказаться в другой среде. Ведь когда он не рядом с тобой, то ведёт 
себя прекрасно. Раз он тебя не хочет видеть, то, значит, ты тоже 
виновата в этом. Не раздражай его: ведь ты его калечишь. Веди себя с 
ним по-доброму, с терпением». Я ей всё это сказал, она меня выслушала 
и опять начала всё сначала: «Так что же мне делать? Ребёнок не хочет 
нас видеть». Ну как прийти с таким человеком к взаимопониманию? У 
ребёнка всё в совершенном порядке, а они считают его за дурака. 
Значит,   что-то  не  в  порядке  у  них  самих. 
 Принуждения родителей не помогают детям, но душат их. 
Бесконечные «не трогай этого, не ходи туда, сделай это так...» Но ведь 
уздечку надо тянуть так, чтобы её не порвать. Надо обличать детей 
тактично, для того чтобы помочь им осознать свою ошибку, но при этом 
не допускать, чтобы между вами образовывался разрыв. Родители 
должны делать то же самое, что делает хороший садовник, сажая 
маленькое деревце. Садовник нежно, мягкой верёвочкой привязывает 
деревце к колышку, чтобы оно не искривилось и не повредилось, когда 
ветер будет клонить его вправо или влево. Потом садовник делает для 
деревца ограду, поливает его, заботится о нём, бережёт его от коз — 
покуда у дерева не подрастут ветви. Ведь если маленькое деревце 
объедят козы, то всё — его можно считать погибшим. Объеденное 
козами дерево не сможет ни принести плода, ни дать тени. А вот когда 
его ветви подрастут, садовник убирает ограду, а дерево начинает 
приносить плод, и под его тенью могут отдыхать и козы, и овцы, и люди. 
 Однако часто родители, будучи побуждаемы чрезмерной заботой 
о своих детях, хотят привязать их не мягкой верёвочкой, а стальной 
проволокой, тогда как привязывать детей нужно нежно — так, чтобы их 
не поранить. Родители должны стараться помогать детям благородно. 
Это возделает в детских душах любочестие, и потом они смогут сами 
почувствовать    необходимость    делать  добро. 
 Родители, насколько могут, должны объяснять детям доброе по-
доброму: с любовью и с болью. Помню одну мать, которая, видя, что сын 
вёл себя плохо, со слезами в глазах и с болью говорила: «Не надо 
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делать этого, мой золотой ребёнок». И видя такой пример, её дети 
учились подвизаться с радостью, чтобы избегать жизненных искушений, 
не пасовать перед трудностями, но преодолевать их молитвой и 
доверием   к Богу. 
 Сегодня и взрослые, и дети в миру живут, как в сумасшедшем 
доме, и поэтому требуется много терпения и много молитвы. Огромное 
количество детей доходит до инсульта. [Все равно что] часы немного 
испорчены, а родители заводят их до упора, и даже больше, чем до 
упора, и потом у часов лопается пружина. Необходимо рассуждение. 
Одного ребёнка надо «подкручивать» больше, другого — меньше. 
Несчастные дети открыты всем [злым] ветрам. Когда в школе или на 
улице они слышат призывы: «Не уважайте родителей! Не уважайте 
никого и ничего!» — и вдобавок еще их матери хотят «закрутить им 
гайки»,    то они ерепенятся ещё больше. 
 Поэтому я советую матерям насиловать себя в молитве и не 
насиловать детей. Если они постоянно говорят ребёнку: «Не делай этого, 
не трогай того» — даже по отношению к пустяшным вещам, а иногда и 
несправедливо — то, в случае серьёзной опасности, например, если 
ребёнок хочет плеснуть в огонь бензина, — он не послушается и, сделав 
это, сильно покалечится. Ребёнок не понимает, что в словах «не делай 
этого» скрыта любовь. Но, когда ребёнок немного повзрослеет, у него 
появляется эгоизм, и, если ему делают замечание, он ерепенится, думая: 
«Разве я маленький, чтобы они обращались со мной так?» Родители 
должны дать ребёнку понять, что, подобно тому, как они берегли его, 
чтобы он не обжёгся, пока он был маленьким, так и сейчас, когда он стал 
взрослым, они берегут его от другого огня. Поэтому ребёнку надо быть 
внимательным, не давать прав искусителю - диаволу, для того чтобы 
сохранить в себе Благодать Святого Крещения. 

Нерассудительная чрезмерная родительская любовь 
 — Геронда, может ли мать нерассудительной любовью повредить 
своему ребёнку? 
 — Конечно, может. К примеру, мать видит, что её малыш не 
может научиться ходить, и говорит: «Как жалко его, бедняжку, ведь он не 
может ходить», и то и дело берёт его на ручки, вместо того чтобы, держа 
за руку ребёнка, помочь ему пройтись самому. Спрашивается, как малыш 
выучится ходить? Конечно, такая мать движима любовью, однако своей 
многой заботой она вредит своему чаду. Я был знаком с отцом, сын 
которого отслужил в армии. И вот он брал взрослого сына за ручку и вёл 
его к парикмахеру! «Я привёл тебе моего сына, чтобы ты его постриг, — 
говорил отец. — Скажи мне, сколько тебе заплатить и когда прийти, 
чтобы его забрать?». Так [своей нерассудительной заботой] этот человек 
искалечил    своего сына. 
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 Любовь необходимо «тормозить» рассуждением. Настоящая 
любовь несвоекорыстна. Она не имеет в себе эгоистичного пристрастия 
и отличается благоразумием. Благоразумие необходимо многой женской 
любви, для того чтобы женщина не тратила свою любовь попусту. 
Однажды ко мне пришел парень, обозлённый на родителей. Его 
несчастные родители были расположены по-доброму, однако они не 
знали, как ему помочь. И вот он стал говорить мне, что родители на него 
давят, что они его не любят и так далее. «Слушай-ка, — сказал я ему, — 
когда ты был маленький и твоя мать закутывала тебя в несколько слоев 
одежды, для чего она это делала? Для того чтобы ты не простудился или 
для того чтобы довести тебя до теплового удара? Эти действия твоей 
матери имели в себе много любви». Наконец — поняв, как много его 
любили родители, — юноша стал плакать. У его матери было много 
любви, несмотря на то, что она не смогла помочь своему сыну, потому 
что вела себя с ним так, что вызывала его сопротивление. 
 Когда необходимо, мать должна вести себя с ребёнком строго. 
Если она легко идёт на поводу у ребёнка и соглашается с ним во всём, то 
это ребёнку не на пользу. В Адане  у одной вдовы был единственный сын 
Янис. Когда мальчик немножко подрос, она отдала его в обучение 
сапожнику. Походив на работу одну неделю, мальчик заявил: «Мама, мне 
уже не нужно ходить к мастеру: сапожному ремеслу я научился». — 
«Когда же ты успел научиться?» — спросила она. «А вот если хочешь, — 
ответил он, — я могу показать и тебе, как делают башмаки. Вот гляди: 
так вырезают подошву, вот так прикрепляют кожу, прилаживают каблук, 
прибивают гвоздями...» А мастер, у которого учился Янис, был очень 
добрым человеком. Он хотел выучить мальчика ремеслу, жалея его, 
потому что Янис рос без отца. Однако, увидев, что прошла неделя и 
Янис не появляется, он забеспокоился: не заболел ли тот, и пошел к его 
матери, чтобы спросить, что с ребёнком. «Что случилось с Янисом? 
Почему он больше не приходит на работу? Он что, заболел?» — спросил 
мастер вдову. «Нет, — ответила она, — он здоров». — «Тогда почему же 
он не приходит на работу?» — «А зачем он туда пойдет? — ответила 
вдова. — Ведь Янис уже научился сапожному ремеслу». — «Да как же он 
смог научиться за несколько дней?» — изумился сапожник. «Да очень 
просто, — ответила мать. — Берёт кожу, натягивает её на колодку, 
забивает гвоздики, прилаживает каблук, потом снимает ботинок с 
колодки и готово дело!» Сапожник рассмеялся, попрощался с ней и 
ушел. Когда он вернулся в мастерскую, подмастерья спросили его: 
«Мастер, что с Янисом?» — «Жив и здоров, — ответил он. — Не только 
Янис выучился на сапожника — выучилась и его мать!» 
 И вот я вижу, что многие родители ведут себя подобно этой 
вдове. Они полагают, что любят своих детей, однако на самом деле они 
их разрушают. К примеру, мать от чрезмерной любви осыпает своего 
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ребёнка поцелуями и говорит ему, предположим: «В целом мире нет 
такого прекрасного ребенка, как мой!». Тем самым она культивирует в 
нём гордость и нездоровую уверенность в себе. Потом такой ребёнок не 
слушается родителей, будучи уверен, что всё знает сам. 
 Родители должны с малого возраста помогать детям учиться 
нести за себя ответственность. Пусть дети выполняют в семье 
посильную работу: они не должны требовать, чтобы им несли всё 
готовое, на блюдечке. В противном случае, когда они станут взрослыми, 
им придется нелегко. Один мастер работал не покладая рук и вырастил 
своих детей. А те, пока он работал, целыми днями шатались по улицам. 
И даже когда они выросли, создали свои собственные семьи, то всё 
равно ждали, что отец принесёт им всё готовое. И, когда тот сказал, что 
настало время, чтобы сами они заботились о своих домах и семьях, они 
ему ответили: «Как же так, отец? Ведь ты же не оставлял нас, когда мы 
были маленькими! Так разве сможешь оставить нас сейчас — когда мы 
выросли и несём бремя семейных обязанностей?» 

Распределение наследства 
 Если родители материально обеспечены, то они ответственны за 
будущее своих детей. Конечно, главное, чтобы они воспитали их 
хорошими людьми, потом помогли им получить образование или 
выучиться профессии, чтобы дети могли зарабатывать себе на хлеб. 
Потом родители должны приобрести им какой-то домик и так далее. 
Когда в 1924 году, в связи с тогдашним обменом населением, наша 
семья приехала в Грецию из Фарас в Каппадокии, мой отец, будучи 
председателем сельской общины, постарался устроить жизнь всех 
наших односельчан. Свою семью он оставил напоследок. Потом, когда 
мои братья и сестры выросли, они стали роптать. «Обо всех, отец, ты 
позаботился, — говорили они, — а вот о нас не подумал». Если человек 
один, то он может всё отдать другим и по самоотвержению проявить к 
самому себе полное равнодушие, будучи побуждаем к этому 
благородством. Но, если человек имеет семью, он должен подумать и о 
ней. 
 Конечно, родители не должны терять голову и давать детям всё и 
сразу, поскольку молодёжь неопытна и в современной ненасытной жизни 
они могут потратиться не по средствам. Потом родителям будет больно, 
когда они поймут, что им нечем помочь. Кроме того, родители должны 
быть внимательны к наиболее слабому ребёнку и дать ему больше 
материальных, а ещё больше моральных, нравственных благ, для того 
чтобы паника неудачливости не унесла его вниз, подобно бурному 
потоку. Но с рассуждением и любовью родители должны позаботиться 
обо всех своих детях, чтобы в их отношениях не появилось холода. 
 Сегодня редко встречаешь дружные семьи, живущие духовно, где 
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братья и сестры не ругаются из-за земельных участков, наследства и не 
бегают по судам. Я знал одну семью из семи человек. У родителей были 
золотые украшения. После их смерти дети решили, что золото должен 
взять себе тот брат, который заботился о родителях в старости. Однако 
этот брат подумал о том, что их сестра имеет большую семью и поэтому 
она больше нуждается в этом золоте. Он отдал золото ей. Сестра отдала 
золото третьему брату, тот четвёртому, и, в конечном итоге, золото 
вернулось к первому брату! В конечном итоге, поскольку первый брат 
тоже не хотел оставлять себе это золото, они решили пожертвовать его в 
храм. 

Часть третья. Дети и их обязанности 
Глава первая. О детях, их радостях и их трудностях 

 «Родительское благословение — это величайшее наследство 
для детей. Поэтому дети должны стараться иметь родительское 
благословение» 

Младенческий возраст 
 — Геронда, я заметила, что иногда во время Божественной 
литургии младенцы улыбаются. 
 — Они улыбаются не только во время Божественной литургии. 
Младенцы пребывают в постоянной связи с Богом, потому что они не 
имеют попечений. Помните, что сказал Христос о маленьких 
детях? 

» (Мф. 18:10). Малыши держат связь с Богом и с Ангелом 
Хранителем, который неотступно пребывает рядом с ними. Во сне 
младенцы то смеются, то плачут, потому что они видят и радостное, и 
страшное. В одних случаях они видят своего Ангела Хранителя и играют 
с ним. Он ласкает их, берёт их за ручки, и они смеются. А в других 
случаях искуситель представляет им что-то страшное, и они плачут. 
 — А почему искуситель пугает младенцев? 
 — То, что он их пугает, им тоже на пользу, потому что они от 
страха вынуждены звать маму. Если бы этого страха не было, то 
младенцы не понуждались бы бежать в материнские объятия. Бог всё 
попускает для блага   людей. 
 — А когда дети подрастут, помнят ли они, что видели, будучи 
младенцами? 
 — Нет, забывают. Если бы малыш помнил, сколько раз он видел 
своего Ангела, то впал бы в гордость. Поэтому, подрастая, он всё 
забывает. Бог работает мудро. 
 — Они видят всё это после Крещения? 
 — Конечно,     после Крещения. 
 — Геронда, а можно ли прикладывать некрещёного младенчика к 
Святым Мощам? 
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 — Почему же нельзя? Можно даже крестообразно осенять 
младенца Святыми Мощами. Сегодня я видел малыша, подобного 
маленькому Ангелу. «Где твои крылья?» — спросил я его. Он растерялся 
и не знал, что ответить!.. На Афоне, у себя в каливе (хижина для монахов 
на Афоне), весной, когда цветут деревья, я развешиваю карамельки на 
ветках кустарника, что возле забора, которым огорожена моя келья. 
Когда ко мне приходят посетители с маленькими детьми, я говорю: 
«Ребята, будьте добры, оборвите с кустов конфеты, потому что, если 
пойдёт дождь, они раскиснут и пропадут!» Некоторые сообразительные 
малыши понимают, что это я развесил на ветках конфеты, и смеются. 
Другие верят, что конфеты выросли на кустах сами, третьи не знают: 
верить или нет... Малышам нужно и немного солнышка. 
 — Геронда, Вы развешиваете много конфет? 
 — Если уж развешивать, то много. Когда мне приносят вкусные 
сладости, я не даю их взрослым. Взрослых я угощаю лукумом. Когда мне 
приносят хорошие сладости, я берегу их для детей Афониады. И здесь, в 
монастыре, я тоже посадил вчера карамельки и шоколадки, а сегодня 
они уже расцвели! Вы заметили? Ну а почему нет: погода солнечная, 
земля хорошая, вскопали вы её хорошо, поэтому шоколадки и расцвели 
так быстро! Вот увидите, какой я вам устрою цветник! Нам уже не надо 
будет покупать детям конфеты и шоколадки. А что вы думаете? Будем 
снимать  свой        собственный     урожай! 
 — Геронда, паломники увидели, как из грядки торчат конфеты и 
шоколадки и удивились. «Наверное, это сделал кто-то из детей», — 
сказали они. 
 — Что же ты не сказала им, что это сделал один большой 
ребёнок? 

Дети-сироты 
 — Геронда, если умирает глава семьи, должны ли маленькие 
дети  видеть     тело        своего     мёртвого  отца? 
 — Лучше не надо. Тут вон даже если умирает кто-то из близких 
взрослого человека, то ищешь способ, как бы помягче, щадяще сообщить 
ему об этом. Что уж тут говорить о детях! 
 — До какого возраста детям не на пользу видеть своих умерших 
близких? 
 — Это зависит от [характера, склонностей, настроения] ребёнка. 
 — А можно ли водить детей на могилу отца? 
 — Да, на могилу детей водить можно. Надо им сказать: «Отец 
переселился отсюда на Небо. Если вы будете добрыми детьми, то он 
будет приходить с Неба к вам в гости». Помню, когда умерла моя 
бабушка, меня отвели в дом наших знакомых, чтобы я не видел похорон 
и не знал, что она умерла. Там со мной играли, развлекали меня. Я 
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смеялся, а они плакали. Когда меня привели обратно домой, я стал 
спрашивать: «А где бабушка?» — «Придёт, придёт», — говорили мне. Я 
ждал возвращения бабушки, а спустя время узнал, что она умерла. 
Детям не на пользу видеть любимых людей мертвыми. 
 — Геронда, если у малых детей умирает мать, то они переживают 
её         смерть      с   огромной  болью. 
 — Дети больше сиротеют, теряя мать, а не отца. Поэтому, теряя 
мать, они испытывают и большую боль. Редко бывает так, что для детей, 
потерявших мать, потом становится матерью их отец. Однако в Раю 
такие дети будут утешены. Они получат [недостающее] там. Сирота 
«пройдет» в  Рай с меньшим «проходным баллом», подобно тому, как 
греки из заграницы поступают в наши университеты без экзаменов, 
поскольку это предусматривает соответствующий закон. То есть на сирот 
распространяется действие закона Божия, и для того чтобы пройти в 
Рай, им требуется меньше труда, тогда как другим людям для этого 
нужно предпринять немалый подвиг. Я считаю детей, лишившихся 
большой нежности своих родителей, счастливыми и блаженными. Ведь 
они сумели в этой жизни сделать своим Отцом Бога и одновременно 
отложили в «сберегательную кассу» Бога и нежность своих родителей, 
которой они были лишены и которая сейчас приносит им [духовные] 
проценты. 
 Но и в этой жизни Благий Бог будет помогать таким детям, потому 
что с того мгновения, как Бог забирает к Себе родителей, Он — если 
можно так выразиться — обязан позаботиться об их детях. Помните, что 
говорит пророк Давид? » (Пс. 145:9). Бог 
естественным образом любит таких детей больше и заботится о них 
больше. Таким детям Он в этой жизни даёт больше [духовных] прав, чем 
детям другим. Если сирота повернёт ручку настройки на доброту, то он 
очень преуспеет. Но если он говорит: «Раз я сам мучался, то теперь буду 
мучить      других»,  он  себя  разрушает. 
 — Геронда, отрицательные последствия сиротства остаются 
человеку  на  всю  его  жизнь? 
 — Что ты несёшь? Дети-сироты могут быть немного скованны, 
иметь некоторую стеснённость, робость — у них нет той радости, 
живости, как у детей, сытых нежностью. Однако эта скованность 
является для таких детей тормозом, который помогает им в жизни. И 
одновременно они откладывают себе сбережения в жизни другой. Что ты 
думаешь: Бог не видит этой скованности? Неужели Он не поможет им 
после? Поэтому сироту — особенно по матери — мы должны с болью и 
горячей любовью стиснуть в своих объятьях, для того чтобы сначала он 
согрелся, и у него бы исчезла робость, и он бы открыл своё сердце. И 
если у него есть любочестие, то мы должны сильно притормаживать его 
большое воодушевление, чтобы он не надорвал сил, стараясь выразить 
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свою великую благодарность. Святой Арсений Каппадокийский вырос 
сиротой — и по матери и по отцу. Если бы он не отнёсся к своему 
сиротству духовно, с отвагой, то был бы человеком измученным, у него 
были бы проблемы с психикой. Однако погляди, каким он был молодцом! 
Какие он нёс подвиги! На меня произвело впечатление то, что его 
косточки были мягкие, как вата, как губка. Когда во время обретения его 
мощей я доставал из могилы его ребра и позвонки, то они рассыпались в 
прах, как только я до них дотрагивался. Более-менее крепкими были 
только два позвонка, тазобедренная и большая берцовая кости. 
Удивительное дело: как, будучи столь болезненным, он мог ходить 
пешком на такие огромные расстояния? Он ходил, всё равно, что летал 
по воздуху! Здесь видна сверхъестественная сила, которую давал ему 
Бог. Так неужели Христу окажется не под силу вырастить сироту? 

Пока дети не придут в совершенный возраст, их 
необходимо ограничивать 

 Для того чтобы не поскользнуться на сладкой горке мирского 
падения, которое наполняет душу тревогой и вечно удаляет её от Бога, 
дети должны постоянно чувствовать как великую необходимость советы 
[старших] — особенно в критическом возрасте отрочества. Дети должны 
войти в смысл послушания. Они должны понять, что в послушании 
родителям скрыта их собственная польза — так, чтобы слушаться их с 
радостью и свободно двигаться в духовном пространстве. 
 Вы не задумывались о том, как ограничена свобода маленького 
ребёнка? Девять месяцев он заключён в материнской утробе. 
Новорождённого кладут в колыбель. Проходит пять-шесть месяцев, и его 
помещают за высокую сетку. Потом подросшему ребёнку не разрешают 
выходить из дома одному, чтобы он не ударился или не упал с лестницы. 
Ведь если оставить ребёнка свободным, он упадёт и разобьётся. 
 Всё это необходимо для того, чтобы ребёнок вырос в 
безопасности. На первый взгляд, все эти средства отнимают у ребёнка 
свободу — однако без всего этого он подвергался бы опасности умереть, 
начиная с первого момента своей жизни. Однако дети — когда они 
маленькие — не понимают, что нуждаются в ограничении. Однако и когда 
они подрастут, они тоже не понимают, что им требуются ограничения 
другого рода, и поэтому стремятся к свободе. Но что это за 
свобода? Свобода стать калекой? От такой свободы дети гибнут. Они 
должны понять, что пока не закончат учебу, пока не получат в руки 
диплом, пока они не станут зрелыми — чтобы быть правильными 
людьми, — им необходимо ограничение. Ведь, искалечившись хотя бы 
один раз, они погибнут. Дети должны почувствовать ограничение как 
необходимость, понять, что это благословение Божие. Они должны быть 
благодарны своим родителям, которые их ограничивают. Они должны 
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знать, что родители ограничивают их от любви. Ни один отец и ни одна 
мать не ограничивали своего ребёнка от злобы — даже если и вели себя 
с ним крайне жёстко. И если родители затянут своим детям гайки чуть 
потуже, то в этом тоже скрыто много любви. Они делают это от доброго 
расположения, чтобы дети были более собранны, подтянуты и не 
подвергались опасностям. Ведь и садовник, сажая деревце, для большей 
надёжности может прикрутить его проволокой туже, чем нужно, и немного 
поранить. Однако Благий Бог вскоре затягивает ранку на древесной коре. 
Уж если Бог затягивает рану дерева, то насколько больше Он заботится 
о [человеке] — Своём создании! Неужели, если родители закрутили 
ребёнку гайки чуть потуже и нанесли ему небольшую рану, Бог этой раны 
не исцелит? 
 Кроме того, дети должны беседовать со своими родителями, 
должны открывать им свои помыслы. Как монах в монастыре имеет 
Старца, которому он открывает свои помыслы и от которого получает 
помощь, так и ребёнок должен открывать себя родителям. Правильно, 
если ребёнок сначала исповедуется своей матери и потом — духовнику. 
Как родители, если ребёнок ушибёт ногу, идут вместе с ним к врачу и 
спрашивают что им нужно делать, чтобы ушиб прошёл, так они должны 
знать и о том, какие [духовные] проблемы есть у их ребёнка, — для того 
чтобы ему помочь. Если ребёнок говорит о своих проблемах только 
духовнику, то как родители смогут ему помочь? Ведь они не знают, что 
его беспокоит. 

Трудности детей во время учёбы 
 Дети, обладающие способностью к суждению и 
сообразительностью, иногда встречаются с затруднениями и мучаются. 
Такие дети все хотят упорядочить своим собственным умом и стремятся 
делать то, что превосходит их силы. У них сильный ум, однако, они не 
умеют нажимать на тормоз. Они ставят эксперименты на себе самих, 
словно хотят испытать, какой у них запас прочности! От этого они 
страдают. Если они смирятся, то их способность к суждению поможет им 
преуспеть. Дети, у которых нет такой способности к суждению и 
сообразительности, не имеют и трудностей, но, в свою очередь, они не 
трудятся [внутренне], не задумываются [о жизни] — в добром смысле 
этого слова. 
 Знаете, сколько студентов, подготовившись к экзаменам и зная 
всё наизусть, боятся, что они провалятся, и из-за этого не идут на 
экзамены? Будучи в состоянии справиться с учёбой, такие студенты 
своей трусостью ввергают себя в панику. Однако если они смиренно 
попросят: «Помолитесь, потому что сам я не могу справиться с учёбой, 
но вашими молитвами постараюсь экзамены хорошо», то за смирение 
они приимут и Благодать Божию и божественное просвещение. Кроме 
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этого, перед тем как начинать сдавать экзамены, студентам надо 
помолиться своему Святому покровителю, который поможет им в 
соответствии с их верой и благоговением. 
 — Геронда, одна девушка, которая учится за границей, написала 
мне: «Помысл говорит мне, что я никогда не смогу духовно преуспеть. 
Видно     я  всегда           такой      и  останусь». 
 — Вот чудачка! Сидит в Европе и приходит к таким выводам! 
Ведь она же поехала туда не для того, чтобы преуспеть духовно и не для 
того, чтобы остаться там навсегда, а для того, чтобы получить те знания, 
которые понадобятся ей по специальности. Пусть она старается 
сохранить то духовное состояние, которое у неё есть сейчас, и не 
стремится к духовному преуспеянию там. Ведь европейцы — народ, 
преуспевший в [земных] науках, а не в духовном. Пусть она не давит на 
себя и не принимает всё близко к сердцу. Не стоит принимать всё это 
близко к сердцу и из-за этого страдать. Пусть она считает своё 
пребывание там срочной воинской службой. В армии солдат трудится в 
поте лица, выбивается из сил, иногда другие ведут себя с ним очень 
жёстко. А с ней в Европе люди ведут себя, по крайней мере, с 
вежливостью — пусть и внешней, лицемерной — по европейскому 
менталитету. Следовало ожидать того, что она встретится с этими 
трудностями, потому что и в Греции мы видим то же самое, разница 
только в том, что в Греции — поскольку мы народ православный — есть 
и духовная помощь для тех, кто озабочен своей духовной жизнью. 
Немного терпения и немного внимания, и трудности будут преодолены. 
Раз она оказалась там, то надо свое свободное время посвятить чтению 
и молитве, чтобы духовно тоже питаться. Те усилия, которые она 
приложит, чтобы преуспеть в учёбе, помогут ей погрузиться в неё с 
головой, и тогда все злые помыслы и юношеские искушения будут ей 
чужды. 

Глава вторая. Об уважении и любви детей к родителям 
Уважение детей к родителям и старшим 

 Когда ребёнок маленький, он не делает никакой работы. О его 
пище, одежде и тому подобном заботятся родители. Родители помогают 
ребёнку от любви. Ребёнок не работает — он может выполнить лишь 
небольшое поручение по дому. Но разве эта работа может сравниться с 
тем трудом или затратами, которые делают ради него родители? Если, 
став взрослым, ребёнок не понимает, что дали ему его родители, то это 
очень   большая неблагодарность. 
 Раньше родители наказывали ребёнка телесно, и он принимал 
телесные наказания без помыслов [обиды]. Часто он даже не понимал, 
за что его били. Но сегодняшние дети — это одно сплошное «зачем и за 
что?». Одно сплошное пререкание. У них нет простоты. Все 
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происходящее они подвергают суду и оценке. Однако Божественная 
Благодать подобным образом не приходит. Если ребёнок не чувствует 
своего отца отцом и не принимает отцовского наказания, то он — 
ребёнок незаконный (Евр. 12:6-11). Некоторые дети, стоит лишь 
родителям сделать им маленькое замечание, сразу начинают угрожать: 
«Я вскрою себе вены!» И что остаётся делать родителям? Они уступают, 
а    в    конечном    итоге    дети      портятся    и гибнут. 
 Ребёнок должен понять, что если иной раз родители и дают ему 
подзатыльник, то делают это не по злобе, но по любви — для того чтобы 
он исправился, стал лучше и впоследствии радовался. Мы, будучи 
маленькими, принимали все: и родительскую ласку, и родительские 
оплеухи, и родительские поцелуи. Мы понимали, что все это родители 
делали для нашего блага. Мы имели к [нашим родителям] большое 
доверие. Иногда бывало и такое: в чем-то был виноват один брат, а мать 
ругала другого, потому что она не успевала провести «судебное 
разбирательство». Однако виновный, видя, что из-за него досталось 
другому — невиноватому, признавался в своей вине, потому что его 
обличала совесть. И таким образом виновный брат или сестра получали 
оправдание. 
 В семье младшие должны иметь уважение и к родителям, и к 
старшим [братьям и сестрам]. Младшие должны чувствовать уважение, 
подчинение и благодарность старшему необходимостью. Старшие, в 
свою очередь, должны питать к младшим любовь, помогать и защищать 
их. Когда младший уважает старшего, а старший любит младшего, то 
создаётся прекрасная семейная атмосфера. Мой отец говорил нам: 
«Оказывайте послушание вашему старшему брату». Мы знали, что отец 
любит нас всех, и вели себя с ним очень свободно. А вот старшему 
брату, не находя в нем отцовской любви, мы оказывали большее 
послушание. 
 Когда супруги уважают друг друга, а дети уважают родителей, то 
жизнь в семье идет ровно, подобно часам. В такой семье старший сын 
никогда не скажет матери что-то наподобие «гляди-ка, мать, чтобы ты 
больше такого не делала» или «почему ты сделала всё шиворот-
навыворот?» Но в такой семье и отец не разговаривает с матерью 
подобным тоном. Взрослый может шутить с ребёнком, чтобы его 
порадовать, но ребёнок, чувствуя радость от шуток взрослого, не должен 
вести себя с ним бесцеремонно и фамильярно. Когда я был в монастыре 
Стомион и иногда спускался из монастыря в город за покупками, один 
малыш, дом которого стоял прямо на дороге, подбегал ко мне, лишь 
завидев меня, и я целовал ему ручку. Потом он привык к этому и, 
подбегая ко мне, сам протягивал свою ручку для того, чтобы я её 
поцеловал! Я делал то, что он хотел. Но потом его родители попросили: 
«Отче, не надо целовать ему руку, потому что он бегает за батюшками, 
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протягивает им свою ручку для поцелуя, а если они этого не делают, 
начинает реветь». 

Как детям любить родителей после того, как они 
создадут свою собственную семью 

 Благий Бог устроил так, что муж и жена связываются между собой 
такой любовью, что оставляют даже своих родителей. Если бы этой 
любви не было, то люди не могли бы создать собственную семью. 
Задача родителей завершается, как только их дети создают свою 
собственную семью [или станут монахами]. После этого дети должны 
родителям лишь [две вещи]: огромное уважение и столько любви, 
сколько нужно питать к своим родителям. Я не хочу сказать, что муж и 
жена не должны любить своих родителей. Нет. Но сперва они должны 
иметь большую любовь между собой и [только] потом любить своих 
родителей. Супруги должны любить друг друга так сильно, чтобы их 
любовь лилась через край. И уже от этого преизлияния супружеской 
любви они должны оказывать своим родителям всё уважение и всю 
благодарность. Любовь супругов должна быть благородной, так, чтобы 
каждый из супругов как можно больше заботился о родителях другого 
супруга. 
 Чтобы в семье были мир и согласие, очень поможет вот что: муж 
должен любить свою жену больше, чем свою мать и больше, чем кого бы 
то ни было из своих близких и родных. Любовь супруга к родителям 
должна литься через его жену. Конечно, и жена должна вести себя так 
же. 
 Я знаю семьи, в которых в начале супружеской жизни муж и жена 
имели проблемы, несогласия, потому что один из супругов любил свою 
мать чрезмерной любовью. Эта любовь начинается от любочестия, 
которое имеют сын или дочь, испытывая к своей матери великую 
благодарность. Однако потихоньку, когда супруги привязываются друг к 
другу, эта проблема исчезает. Ведь если бы сразу после свадьбы один 
из супругов дарил другому такую любовь, которая восполняла бы любовь 
материнскую,   это было  бы неестественно. 
 Если супруг уважает тёщу и тестя, то это делает ему честь, так 
же, как невестке делает честь уважение и любовь к свекрови — женщине, 
которая родила её мужа, вырастила его, и сейчас он — её муж и её 
радость. Если муж и жена имеют подобные чувства и подобные мысли, 
все это тихо наставляет души их собственных детей. 
 Мать до женитьбы сына находила в его любви немалое 
утешение. Но старики снова становятся младенцами. Женив сына, мать 
чувствует себя так, как чувствует себя старший ребёнок, увидев в 
объятиях своей матери другого — только что родившегося младенца. 
Видишь как: если человек не отсечёт свои страсти в юности, то, с годами 
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сила его воли ослабеет, и страсти станут сильнее. Однако невестка не 
должна на это обижаться. А если она ещё и ухаживает за своей 
престарелой свекровью, то пусть немножко потерпит, чтобы не потерять 
мзду, которая начисляется ей за ту заботу, которую она ей оказывает. 
Если сейчас она с терпением ухаживает за свекровью, то потом, когда 
все скорби будут позади, она будет радоваться тому добру, которое 
сделала. 
 Но, конечно, и свекровь должна любить своих невесток как 
собственных дочерей. Моя бабушка по отцу любила мою маму сильнее, 
чем моего отца. Когда женились мои братья, соседки качали головами и 
стращали мою мать: «Ну, сейчас понаедут невестушки...» А мать 
отвечала им: «Почему вы так говорите? Меня моя свекровь любила 
больше, чем свою дочь. Так почему же мне не любить моих невесток?» И 
действительно, она тоже любила их как дочерей. 

Старость смиряет человека 
 Как же смиряется человек в старости! Старик постепенно теряет 
силы и становится похожим на постаревшего сокола. Когда сокол 
стареет, у него выпадают перья и крылья становятся похожими на 
поломанные расчёски. Помню, один член Духовного Собора из 
монастыря Филофей  в 1914 году — еще будучи мирянином — 
добровольцем поехал из Смирны воевать в Албанию, для того чтобы 
отомстить туркам, которые зарезали его отца. Однажды он поймал турка 
и хотел перерезать ему горло. Турок взмолился: «Наша вера грубая. Она 
учит нас резать и убивать. Однако ваша вера не такая. Христос не учит 
вас убивать». Эти слова настолько его перевернули, что он выбросил 
винтовку и немедленно удалился на Святую Гору. Он стал монахом, стал 
членом Духовного Собора, однако атаманский дух из него не 
выветрился. Он был ответственным за все послушания, и все ключи от 
кладовых висели у него на поясе. Никто из братии не осмеливался 
сказать ему что-либо поперёк. Если кто-то из монахов забывал 
обратиться к нему как положено: «Старче Спиридоне», то он выходил из 
себя. Однажды Великим Постом в монастырь пришла разбойничья шайка 
и потребовала у монахов сыра. Тогда к бандитам вышел отец Спиридон 
и «поприветствовал» их так: «Ах вы, свиньи! Великим Постом пришли 
сыра просить?» — сказал, да и повышвыривал их за ворота. В другой раз 
монахи разобрали паникадила, чтобы их почистить. Бандиты, увидев 
разные блестящие завитушки от паникадила, подумали, что они золотые. 
Придя в монастырь, они побросали эти завитушки в мешки и собрали со 
всей округи мулов, чтобы нагрузить на них эти мешки. Отец Спиридон, 
как только это увидел, схватил бандитов за шиворот, забрал их мешки и 
вывалил содержимое на землю. «Шпана вы, шпана! — сказал он им. — 
Да ведь это же дешёвые железки! Такие же дешёвые, как ваши медные 
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лбы!» Этот человек не знал, что такое трусость. Однако в старости он 
заболел и смирился. Мне дали послушание ухаживать за ним. Однажды 
он меня попросил: «Помолись, Аверкий, что-то мне нехорошо». Я 
поднялся и начал вслух молиться по чёткам: «Господи, Иисусе Христе, 
помилуй раба Твоего старца Спиридона». — «Дурень, — говорит, — не 
«старца Спиридона», а Спирьку!» Как же смирила его болезнь и 
старость! Раньше попробуй-ка, не назови его «старцем Спиридоном»! 
 И мой отец в старости смирился от мухи. Однажды моя сестра 
застала его плачущим. «Что с тобой, отец? — спросила она. — Может 
быть, тебя обидел кто-то из внуков?» — «Нет, нет, — ответил он ей. — 
Что есть человек... Я хотел прихлопнуть муху мухобойкой и не смог этого 
сделать. Я пытался прибить её справа — она улетала налево, хотел 
прихлопнуть слева — она улетала направо! Я, когда был молодым, 
стрелял так метко, что четов не убивал, а обстреливал их со всех сторон, 
так что пули ложились вплотную и так понуждал их сдаваться. Когда мне 
было шестнадцать, я подстрелил львёнка, ранил его и вступил в схватку 
с раненым зверем. А сейчас не могу убить мухи! Э, человек есть 
существо ничтожное». Несчастный чувствовал одно большое «ничего», 
ноль, так словно бы он ничего не совершил в своей жизни. 
 А знаете, как смиряются старички-монахи в приютах для старых 
монахов в святогорских монастырях! Над ними совершают еще один... 
монашеский постриг! Им обстригают волосы, чтобы они были короткими 
и их было легче мыть. Им обстригают бороду, потому что у них текут 
слюни, валится мимо рта пища и как их потом чистить? Этот постриг — 
последний постриг. Постриг смирения! 

Мзда от ухода за стариками 
 До чего докатился мир! И в Фарасах и в Эпире ухаживали даже за 
старыми животными. Ну, за мулами — понятно, почему [ — потому что их 
мясо не употребляется в пищу]. Но ведь и тех животных, мясо которых 
было съедобным, тоже не резали, оставляли в живых. К примеру, старых 
быков, на которых раньше пахали, хозяева чтили. Они ухаживали, 
заботились о них в старости, говоря: «Ведь это наши кормильцы». То 
есть рабочие животные, которые трудились в поле, имели добрую 
старость. И ведь тогда у людей не было технических средств, которые 
есть сегодня. Надо было в ручной мельнице смолоть кормовую чечевицу, 
мелко её подробить, чтобы бедный старый бык мог её прожевать. А люди 
нынешние о подобных вещах забыли: они не заботятся даже о старых 
людях, что уж там говорить о старых животных! 
 Никогда в жизни я не чувствовал себя так хорошо, как в те 
несколько дней, когда мне дали послушание ухаживать за одним старым 
монахом. Уход за стариками имеет великую мзду. Мне рассказывали об 
одном послушнике на Святой Горе, который был одержим страшным 
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бесом Ему дали послушание ухаживать за шестью старенькими 
монахами в монастырском приюте для стариков. Те годы были 
тяжёлыми, у людей не хватало средств, облегчающих их труд. Бедолага 
взваливал себе на плечи тюк со стариковским бельём и тащил всё это на 
дальний пруд, где стирал все это с помощью щёлока.. Прошло немного 
времени, он освободился от беса, которым был одержим, и стал 
монахом. Это произошло, прежде всего, потому, что сам он жертвовал 
собой ради других, а ещё и потому, что старички-монахи давали ему свои 
благословения. 
 Многие супруги ропщут и негодуют на трудности, которые 
возникают у них в семье из-за чудачеств и брюзжания живущих с ними 
стариков. Эти люди забывают о тех «номерах», которые сами они 
выкидывали, будучи детьми, о том нытье и странностях, которыми они 
тогда мучили других. Они не помнят, что плачем и капризами сами не 
давали покоя родителям. Поэтому Бог попускает таким людям терпеть 
трудности, связанные с уходом за стариками, — чтобы они хоть как-то 
«расплатились» за трудности, которые раньше создавали другим. Сейчас 
пришла их очередь подставить своим старым родителям плечо и с 
благодарностью позаботиться о них, вспоминая жертвы, на которые 
родители шли ради них самих, когда они были детьми. Те, у кого нет 
чувства долга к своим родителям, будут судимы Богом как 
несправедливые и неблагодарные люди. 
 Я вижу, что часто причина тех мук, которые испытывают многие 
мирские люди, состоит в том, что их родители держат на них обиду. 
Семьи страдают из-за того, что в них не заботятся о дедушках и 
бабушках. Какое там благословение будут иметь дети, выросшие в 
семье, где несчастную старушку или бедолагу - старика отвезли в дом 
престарелых, оставили там умирать с душевной болью, забрав себе их 
имущество и не дав им порадоваться своими внуками? Сегодня 
приходила одна пожилая женщина и рассказывала мне, что у неё четыре 
женатых сына. Все они живут в одном городском квартале, но она не 
может с ними встретиться, потому что однажды она «дерзнула» 
посоветовать своим невесткам: «Имейте между собой любовь, ходите в 
церковь!» Услышав это, они просто взъярились! «Чтобы ноги твоей 
больше не было в наших домах!» — сказали они ей. Несчастная не 
видела своих детей уже пять лет. «Помолись, отче мой, — просила она 
со слезами, — ведь у меня есть и внучата. Помолись, чтобы я увидела их 
хотя бы во сне». Э, ну какое там благословение будут иметь дети этой 
женщины? 
 Бабушка в семье — это великое благословение, но такие люди 
этого не понимают. Обычно мужчины стареют раньше, и за ними 
ухаживают жёны. Когда муж умирает, дети забирают бабушку к себе в 
дом, чтобы она присматривала за внучатами и не чувствовала себя 
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никому не нужной. Если дети поступают так, это очень хорошо. Таким 
образом, и престарелая мать находит покой, и семья получает помощь. 
Ведь мать из-за множества своих дел не успевает дать детям 
необходимую нежность и любовь. Именно это недостающее даёт детям 
бабушка, потому что возраст бабушки — это возраст любви и нежности. 
Погляди: когда ребёнок шалит, мать его ругает, а бабушка — ласкает. 
Когда дети находятся под присмотром бабушки, мать успевает сделать 
все свои дела, дети окружены лаской и любовью, но и сама бабушка 
согрета    любовью   своих  внуков. 
 Человек, заботящийся о своих родителях, имеет великое 
благословение от Бога. Один молодой человек, женившись, поделился 
со мной своими планами: «Геронда, я хочу построить дом и в нижнем 
этаже устроить две маленькие квартирки для моих родителей и для тёщи 
с тестем». Знаете, как это меня растрогало! Знаете, сколько 
благословений я дал этому человеку! Удивительно: почему многие 
супруги    этого     не  понимают? 
 Несколько дней назад ко мне пришла одна женщина и попросила: 
«Отче, моя мать разбита параличом. Как же я устала! Восемь лет 
переворачивать её с одного на другой бок!» Слышишь, что творится? 
Дочь говорит о своей матери в таком тоне! «О, — говорю, — твоя 
проблема решается очень просто! Сейчас я помолюсь, чтобы тебя на 
восемь лет разбил паралич, а твоя мать выздоровела и за тобой 
ухаживала». — «Нет, нет, отче!» — закричала она. «Четыре года, — 
говорю, — по крайней мере, четыре года тебе необходимо! Как же тебе 
только не стыдно? Что предпочтительней? Быть здоровым, не 
испытывать боли и ухаживать за больным человеком, имея при этом 
мзду от Бога, или страдать, быть не в состоянии пошевелить ногой, 
смиряться и просить: «Принеси мне, пожалуйста, утку, поверни меня на 
другой бок, подвинь меня к стене...»?» Когда эта женщина услышала то, 
что я ей сказал, она немного устыдилась. 
 В семье не будет подобных проблем, если дети ставят себя на 
место своих состарившихся родителей или если невестка ставит себя на 
место свекрови и думает: «Ведь и я когда-то состарюсь, в один 
прекрасный день стану свекровью — и понравится ли мне, если моя 
невестка не будет обращать на меня внимания?» 

Родительское благословение 
 Родительское благословение — это самое большое наследство, 
которое родители оставляют своим детям. Поэтому дети должны 
позаботиться получить его. Погляди, до чего дошел Иаков ради того, 
чтобы получить благословение отца? До того, что залез даже в овечью 
шкуру! (Быт. 27) 
 Особенно великое дело — благословение матери! Один человек 
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говорил: «Каждое слово моей матери — это золотая монета». Недавно 
ко мне приезжал один грек из Йоханнесбурга. Знаете, какое впечатление 
он на меня произвел? Он пришел ко мне в каливу осенью. «Геронда, — 
сказал он, — моя мать заболела, и я приехал её повидать». Не успело 
пройти трёх месяцев, и на Рождество он приехал снова. «Ты что — 
приехал опять?» — спросил я. «Да, — ответил он. — Я узнал, что матери 
опять нездоровится и приехал, чтобы поцеловать её руку, потому что она 
уже в возрасте и может умереть. Для меня самое большое богатство — 
благословение моей мамы». Человеку шестьдесят лет — и он едет из 
Йоханнесбурга в Грецию, чтобы поцеловать руку своей мамы! И сейчас 
Бог благословил этого человека такими средствами, что он хочет 
устроить большой дом престарелых для священнослужителей и 
подарить его Церкви. То есть он, можно сказать, завален 
благословениями и не знает, куда их девать! Такая душа для меня всё 
равно, что бальзам. Будто идёшь по пустыне Сахара и неожиданно 
находишь немного воды. Потихоньку всё это теряется и уходит. 
 А еще один человек пришёл ко мне в каливу весь в слезах. 
«Отче, — стал говорить он, — моя мать меня прокляла. И вот у меня в 
семье сплошные болезни, расстройства, на работе всё идёт 
наперекосяк...» — «Наверно, и сам ты дал матери какой-то повод, — 
ответил ему я. — Ведь она не могла проклясть тебя ни с того ни с сего». 
— «Да, — говорит, — я тоже был ещё тот сыночек...» — «Пойди, — 
говорю, — и попроси у матери прощения». — «Пойду, отче, — ответил 
он. — Дай мне твое благословение». — «Своё благословение я тебе 
даю, — сказал я ему, — но ты должен взять благословение и от матери». 
— «Вряд ли, — говорит, — она даст мне благословение». — «Пойди, — 
говорю, — к ней и, если она тебе его не даст, скажи ей так: «Один старец 
сказал мне, что и ты тоже когда-то предашь душу Богу"". Он пошёл к 
своей матери, и она благословила его так: «Дитя мое, да придёт на тебя 
благословение Авраамово!» Прошло немного времени, и он снова 
приехал на Афон, привезя мне подарки — вишнёвый компот и лукум. Он 
был полон радости. Его дети были здоровы, на работе все шло хорошо. 
В его глазах стояли слёзы, и он без конца говорил: «Слава Богу». Жизнь 
этого человека изменилась, и он говорил только о духовном. А уж что 
говорить, если человек имеет уважение к родителям с самого начала! 
Как такой человек может не иметь благословения Божиего?:) 
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7. Семейные истории наших реабилитантов 

 

№1 

 Здравствуйте, меня зовут Вадим. Сейчас мне 31 год, на данный 
момент я являюсь студентом одного из вузов города Воронежа, 
занимаюсь спортом, у меня есть работа, друзья, отличные отношения в 
семье - в общем, все хорошо. Но так было не всегда, я – наркоман. 
Конечно, это больно признавать и понимать, что я не такой как все, но в 
тоже время я такой, какой я есть. Я хочу с вами поделиться историей 
своей жизни.  

 Родился в небольшом шахтерском городке в семье 
замечательных родителей, которые не чаяли души в своем сыне и 
максимально старались во всем ему угождать, чем я и пользовался на 
протяжении многих лет. Первый раз наркотики я попробовал в школьном 
возрасте, на тот момент, видимо, они мне не очень понравились. В то 
время у меня были другие увлечения. Я – играл, но не во что - нибудь, а 
в азартные игры. Игровые аппараты, бильярд, ставки на спорт – все это 
стало частью моей жизни. Меня перестало интересовать все, что не 
касалось игры. Семью, школу, друзей, занятия спортом – все это мне 
заменяла игра на деньги. Конечно, я окончил школу и поступил в 
институт, но особых изменений в моей жизни не произошло. Произошло 
только одно - я стал употреблять алкоголь. В институте я практически не 
появлялся, зато меня можно было с легкостью найти в бильярдной, 
игровых автоматах, букмекерской конторе. Родители к тому моменту уже 
перепробовали целую кучу методов, чтобы хоть как – то образумить свое 
любимое чадо. Но у меня были свои взгляды и планы на жизнь. В 
институтские годы я стал работать у своего отца. Трудно назвать мою 
деятельность – работой, но все же. По окончании института я продолжил 
свою трудовую деятельность. Но, как и прежде я работал по особенному 
графику, который был известен только мне. К тому времени  мои 
родители перепробовали вторую кучу методов, чтобы меня вернуть к 
нормальной жизни – это и кодировки и психиатрические клиники, все 
возможные шаманы и народные целители, в общем, все те люди, 
которые могли хоть как то им помочь. Да, я не оговорился, именно им – 
как бы это глупо не звучало, мне в отличие от родителей все нравилось, 
что со мной происходило. В какой - то момент алкоголь и азартные игры 
ушли из моей жизни и их место заняли наркотики. Как мне кажется, я 
долго скрывал употребление. Первый этап моего употребления, так 
называемый розовый период, длился достаточно долго -  у меня 
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появилась машина, отношения с девушкой, новый круг общения. Я был 
доволен происходящим.  

 Но, как известно, наркотики еще никому не принесли радость в 
жизни, и я не стал исключением. После непродолжительного брака я 
расстался с женой, все те мнимые замки, которые рисовали мне 
наркотики, рухнули и я остался один на один со своей зависимостью. Я 
почти сразу понял тогда, что стал наркоманом, но еще долгое время 
пытался жить с зависимостью, точнее ею пользоваться: я брал кредиты, 
воровал, выносил вещи из дома, стал частым гостем в полиции - и из 
всего этого меня каждый раз вытаскивали родители и все это я объяснял 
своей зависимостью. К тому времени все мои родственники, друзья, 
товарищи все знали, что я стал наркоманом. Кто - то пытался помочь, 
кто-то сразу отвернулся.  

 Первый раз я задумался о том что нужно что - то менять после 
того как пережил клиническую смерть, после этого я отправился на 
реабилитацию, там я пробыл 15 месяцев. Но приехав оттуда, почти сразу 
начал употреблять. Сказать честно, я и там не переставал, изменил 
только вещество. На тот момент я считал, что если не употребляю 
внутривенно, значит я не наркоман. Но приехав домой, я вновь 
продолжил употреблять внутривенно. После двухмесячного «марафона» 
я оказался в психиатрической клинике. После выписки оттуда я снова 
решил поехать на реабилитацию. Попросил родителей, чтобы они нашли 
мне центр. Так я оказался в РЦ «Ренессанс». Здесь начался мой новый 
период жизни, трезвой жизни. Пробыв в реабилитационном центре 17 
месяцев, у меня были и взлеты и падения. Но именно отсюда я начал 
свой новый жизненный путь.  В этом письме я хочу выразить огромную 
благодарность всем сотрудникам РЦ «Ренессанс», и самое главное – 
своим родителям за поддержку, за то тепло и любовь, которую они мне 
подарили, надежду на счастливую и свободную от активной зависимости 
жизнь. 

 

№2 

 Уже несколько лет я пребываю в полной трезвости. И путь моего 
выздоровления был довольно продолжительным, и по сей день я на этом 
пути, ведь насколько мы знаем зависимость - болезнь неизлечимая, и 
работать над собой приходится постоянно, и так - на протяжении всей 
жизни.  
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 Сейчас мне 25 лет. Впервые я сильно напилась, когда мне было 
13 лет. И мне понравилось это состояние. И эпизоды пьянства стали 
происходить периодически: после школы, когда мама уезжала в 
командировки, на дискотеках и т.д. Но я так же комфортно себя 
чувствовала и без алкоголя. Зависимость не ощущалась. У меня не было 
возможности выпивать чаще, я всегда была под строгим контролем 
мамы, мне все запрещалось, и это - немаловажный фактор.  

 И вот, когда я окончила школу и поступила в ВУЗ, мама дала мне 
полную свободу, сказав - «ты уже взрослая девочка у тебя есть голова на 
плечах, живи, как хочешь, главное учись». И тут меня «сорвало с цепи». 
Я стала пить все чаще и чаще. Во время лекций, после лекций, по 
выходным. И тогда зависимость уже стала приобретать устойчивый 
характер. Но я этого не осознавала и продолжала такой образ жизни: 
учеба, после неё - алкоголь, по ночам – «гулянки», утром - на учебу. 
Хорошо, что хватило у меня ума не бросить учебу, высшее образование 
я получила. Устроилась на работу, и ежедневная доза алкоголя только 
возрастала. Еще проблема в том, что когда я употребляла, я практически 
не ела. Ужасно похудела и, в итоге, попала в больницу с анорексией. На 
восстановление потребовалось 8 месяцев стационара, но по выходу я 
начала пить еще с большей силой. С утра вместо кофе - алкоголь, и так 
изо дня в день. Дошло до того что я лишь пила и спала. Я стала себя 
ужасно чувствовать, поняла, что я в серьезной проблеме и обратилась к 
маме за помощью.  

 Так и попала в реабилитационный центр «Ренессанс», в 
Воронеж. Через месяц реабилитации я уже рвалась домой с настроем 
выпивать по выходным. Даже на начальных этапах реабилитации я не 
понимала, что от употребления нужно отказаться полностью. И хорошо, 
что меня убедили пройти полный курс, полгода. На пятом месяце 
реабилитации я поняла, что не хочу возвращаться в свой город. Мне 
нравилась атмосфера в центре, я поняла, что хочу работать в этой 
сфере и помогать людям. Окончив курс реабилитации, я прошла 
трехмесячное обучение, потом вышла в стажировку и приступила к 
работе консультанта. Прошла стажировку, и вот по сей день я сотрудник 
реабилитационного центра.  

 Самое главное, что я поняла - что жизнь в трезвости прекрасна, 
наполнена множеством эмоций и яркими красками. Конечно, бывает 
нелегко, и тяга посещает периодически, но спасибо реабилитации, тут 
меня научили с ней справляться. Сейчас я радуюсь каждому дню, 
проведенному в чистоте, получаю удовольствие от работы и строю 
планы на трезвое и  счастливое будущее. 
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№3 

 Меня зовут Наталья, мне 41 год. Употребляла алкоголь с 16-ти 
лет, эпизодически. Последние 4 года я уже постоянно употребляла и 
не выходила из этого состояния. Потеряла всё – друзей, доверие 
детей, высокооплачиваемую работу, здоровье… Меня окружали 
только соупотребители, которых не интересовала ни я, ни моя жизнь, 
а только совместное застолье, невзирая на то, что это могло плохо 
кончиться.  

 Родилась я в полноценной семье военнослужащего. Отец, мать – 
бухгалтер и старший брат. Отца практически никогда не было дома, а 
если и был, то в злостном употреблении алкоголя. При этом он не 
был агрессивным, но - и не любвеобильным. Я думаю, что он просто 
боялся проявить свою любовь, потому что был воспитан в жёстких 
условиях. Он умер, когда мне было 15 лет, и его потерю я даже 
должным образом не осознала до сих пор. 

 Мама была воспитана в интернате и проявлять любовь, скорее 
всего тоже боялась или не умела. 

 С детства я ощущала свою ненужность, часто находилась в 
одиночестве. Что такое обычная родительская ласка не знаю и до 
сих пор. Меня просто одевали и кормили. Мои пожелания и просьбы 
практически никогда не были услышаны. За любые оплошности меня 
ругали, моя любая инициатива в помощи по дому подвергалась 
критике и поэтому я перестала её проявлять не только по дому, но и 
вообще (в учебе, в общении с друзьями). 

 Я ощущала, что я всем в тягость и никому не интересна. 
Постоянно хотелось убежать из дома. В возрасте 13 лет я начала 
общаться со старшими, которые могли себе позволить всё, включая 
алкоголь и наркотики. Меня тянуло к ним, потому что там я была 
свободна, и меня принимали такой, какая я есть. И в этом общении я 
видела жизнь. Я научилась ловко врать, и так, чтобы мне ничего за 
это не было.     

 Я получила высшее образование, вышла замуж, родила двоих 
прекрасных детей – то, что и хотела моя мама. Но была и вторая 
половина жизни, где я общалась, расслаблялась, употребляя 
алкоголь. 4 года назад я решила жить только для себя – чаще 
общалась с людьми, которые выбрали алкоголь… Привело это к 
потере всего! Я не могла уже жить без алкоголя. Неоднократно 
подшивалась, но это не давало эффекта. Я постоянно обвиняла 
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родственников в своей проблеме, особенно мать. Не могла простить 
ей обиды из детства, и то, что я должна была жить по её правилам. 

 В очередной мой загул, мои родственники решили отправить 
меня на реабилитацию в НЦ Ренессанс, г. Воронежа. Я прошла 
полный курс, 6 месяцев реабилитации и 3 месяца ресоциализации. В 
процессе терапии у меня было много сопротивления и отрицания 
проблемы. Я продолжала обвинять свою мать. Только работая с 
психологом, индивидуально и в группе, я поняла, что это всего лишь 
верхушка айсберга, но не маловажный фактор. Психолог также 
работал с моей мамой, как с созависимым человеком, она посещала 
специализированные группы для родственников реабилитантов НЦ 
Ренессанс. Все другие программы Центра я прошла активно и с 
полной открытостью. 

 Сейчас я сохраняю трезвость уже 9 месяцев, продолжая 
выполнять рекомендации программы реабилитации. Благодаря НЦ 
Ренессанс, его сотрудникам, я жива и постепенно возвращаю 
доверие детей, семьи, друзей, появился интерес к жизни.     

 

№4 

 Привет всем, меня зовут Кирилл, я наркоман. Я хочу поделиться 
своей историей, как зародилась и развивалась моя болезнь. 

 Я  буду описывать самые важные и переломные периоды более 
подробно, хочу подчеркнуть, что в промежутках между событиями,  
происходило созревание  и укоренение моей активной зависимости, и 
описанные моменты могли повторяться не один раз с течением времени!  

 Мне 28 лет. Сегодня я с уверенностью и радостью могу сказать, 
что я не употребляю 16 месяцев, в моей жизни нет ничего, что может 
изменить моё сознание искусственно!  Начну с первых лет жизни, именно 
тогда моя зависимость проявила свои первые корни. В 2,5 года моя 
болезнь (которая еще не была моею)  возжелала надо мной 
поэкспериментировать, в этом возрасте создалась и показалась 
платформа, на которой со временем выросли все остальные 
ненормальные привычки и привязанности! Это был сексоголизм, все 
базируется на этом! В 2,5 года было первое бессовестное, или как теперь 
я говорю своевольное действие, которое дало мне мнимое ощущение 
взрослости, жгучий не преодолимый интерес, граничивший с 
неуправляемостью, ощущение адреналина и чувства опасности и 
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превосходства! Это сейчас я могу примерно понимать и расщеплять 
чувства и ощущения, но в то время мой внутренний интерес (то есть 
своеволие) всегда пересиливал правильность (то есть совесть). В 
последующие годы этот интерес ко всему запретному только разгорался. 
Ребенком я был не спокойным и всюду влезал в истории, желание 
делать, так как я хочу было всегда выше требований родителей.  
Почему-то мне всегда хотелось сделать всё наоборот и не так. По мере 
взросления рос и мой эгоизм. Где-то в 5-6 лет я уже начал воровать 
деньги из кошелька родителей для того, чтобы их потратить на всякие 
сладости. Ну, а так как я еще не мог искусно врать об этом, им это стало 
известно. Конечно, я был сильно наказан, и желание это повторить 
отпало, но я заменил это попыткой курить сигареты, - хотелось казаться 
взрослее. Эта не укоренившаяся привычка превращалась в 
одержимость, из-за которой я однажды не пошел на подготовку к школе. 
Я предпочел провести время недалеко от дома, выкуривая сигарету за 
сигаретой. Выкурил почти целую пачку один. Это тоже раскрылось, и 
после очередной взбучки отца я прервал курение. Первые школьные 
годы для меня - самое счастливое детство, когда я вспоминаю о нем. 
Потому что, как ни странно, учеба мне нравилась, я был отличником и 
даже участвовал в математических олимпиадах, и был первым. Так 
продолжалось до конца 3 класса, я был образцом и мне это льстило. В 
конце учебного года к нам в класс пришел новый ученик, так же отличник, 
как и я. И я почувствовал конкуренцию, впервые в своей жизни мы 
сидели за одной партой и, однажды, я позволил себе списать у него. Я 
получил быстрый результат, мне понравилось не утруждать себя 
решением задач и с этого момента я начал поступать подобным образом 
регулярно, пытаясь всевозможными способами достичь быстрого 
результата, не беря на себя ответственность. Школьные оценки 
покатились вниз, и я в 4 классе стал троечником. Я никак не мог 
собраться, ничего не хотелось делать и все мои действия совершались 
«из-под палки» родителей. В школе учителя тянули меня изо всех сил, я 
начал прогуливать уроки, врать практически всем, придумывать 
несуществующие истории. В 5 классе закурил по-взрослому, скрывался 
от родителей, от учителя.  Курево и безответственность являлись 
первопричиной прогуливания школы, мне становилось все не интересней 
среди одноклассников. Я изрядно прогуливал и бросил учебу на самотек, 
присоединился к компании подростков, которые поддерживали меня в 
таком отношении к вещам. Дома, конечно, были ссоры, недомолвки, 
вранье, частое выгораживание себя, представление в лучшем свете 
своих поступков и списывание вины на другого человека.  

 В 10 лет, в пятом классе мы переехали в другой район, в частный 
дом. Родители постоянно работали, и я был предоставлен сам себе. Я 



175 
 

часто просматривал порнографию, часто занимался разной 
бессмыслицей. Естественно, хорошего было тоже много, я помогал отцу, 
мы построили два гаража, помогал с огородом матери и так далее где-то 
до 15 лет.  

 Теперь я хочу рассказать про употребление психоактивных 
веществ, алкоголя и наркотиков, и как их воздействие усугубило моё 
отношение к себе и к окружающему миру. Алкоголь я впервые 
попробовал в 6 лет, это было на Новый Год. Я был неспокойным, 
суетливым ребенком, всюду лез, кто-то решил меня успокоить и налил 
рюмку шампанского. Я выпил. В тот момент я ощутил неизвестное 
чувство (опьянение). Оно накрыло меня волной спокойствия и  
беззаботности. Мне понравилось, также я почувствовал превосходство 
потому, что мне показалось, что я наравне с взрослыми. В дальнейшем, 
можно сказать, я охотился на эти чувства. Впервые я изрядно напился в 
компании своих старших товарищей, примерно в 12 или 13 лет. Сколько 
бы мне не наливали, мне было этого мало. Даже когда старшие 
говорили, что мне хватит, я выклянчивал у них спиртное до тех пор, пока 
не напился практически до отключки! Мне понравилось! В девятом 
классе я украл деньги у родителей и накупил много разного алкоголя, и 
позвал одноклассников и друзей к себе домой, пока родители были на 
работе. Я пил больше всех и удивлялся тому, насколько я был 
устойчивей всех остальных, меня переполняли чувства превосходства, 
веселья и радости. Меня вдохновляло, что у меня нет рвотного 
рефлекса. Хотя я смешивал алкоголь разных сортов, все, с кем я был, 
просто отключались, либо уползали по домам, как раненые солдаты 
после боя, а я стоял крепко. Придя домой, родители ужаснулись, - кругом 
был сплошной бардак, мусор и рвотные массы.  Это действительно 
пугающее зрелище! По поводу денег я их тоже обманул, в это втянул 
другого человека, чтобы он сказал им, как я хотел, - в общем, отмахался. 
Мне понравилось быть в этом состоянии опьянения. Я любил быть в 
этом состоянии. Когда меня ругали, учили, наставляли я не испытывал 
ни вины, ни стыда, только ощущение безответственности, ожидания, 
когда это кончится. 

 Травку попробовал в 16 лет первый раз. Хочу сказать, что 
относился к ней с опасением. Да и не понравилось мне. Тогда, в то 
время, я был одержим первыми отношениями с девушкой. Еще я 
поступал в училище на слесаря, и начал практиковать работу 
массажистом, на которого отучился ранее. Это самое светлое время 
моего подросткового периода. Кстати, ровным счетом, как я употреблял 
алкоголь и наркотики, и не чувствовал утоления жажды, также я утопал в 
отношениях, и при этом я хотел только пользоваться, а нести 
ответственность для меня было оскорблением. В училище 1 курс я 
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хорошо отучился. Как обычно, я подходил к делу с головой. Потом я 
познакомился с новыми людьми и начал прогуливать учебу, и, в итоге, 
окончил училище кое-как. Я собрался учиться в медицинском училище, и 
до учебы было целое лето. Я пошел на работу. Продавал книги и там 
познакомился с человеком, который стал для меня кумиром. Он обладал 
теми качествами, с которыми я не дружил: это ответственность и 
самостоятельность, коммуникабельность. В то время у него не было 
друзей потому, что он один приехал в город и сам «хватался за жизнь». У 
нас сложились доверительные отношения. Он мне помогал, я ему 
помогал. Он научил меня грамотно работать с людьми, и вот как-то 
однажды он предложил мне покурить травку. Он был старше меня на 5 
лет. Конечно, я хотел быть на него похожим и без страха согласился. На 
этот раз мне понравилось курить, и через очень непродолжительное 
время я стал просто одержим. Я читал в интернете про это вещество, как 
его найти, что за сорта, как отличить и т.п.. Я мог не спать ночами, 
планируя, куда завтра пойду искать растущую коноплю. Думал, как я буду 
рвать, сушить, хранить, употреблять, и, в итоге, на третьем курсе учебы в 
медицинском училище у меня появилась первая судимость по хранению 
марихуаны. Родители узнали это только через год, так как я учился в 
другом городе и жил там же. Бедные они, - я их и так уже измотал 
изрядно своими экспериментами, враньем и своеволием. Но это были 
еще цветочки. 

 Я узнал, как лучше употреблять, чтобы был эффект. Мой друг 
сказал: как хочешь, но лучше внутривенно, и уколол меня. С первого раза 
я не понял, что это мне дало, на второй раз я почувствовал, что я 
всемогущий! Чувство эйфории, спокойствия, дальнозоркости меня 
переполняло, ощущение, что в моих руках «формула успеха» – кружило 
мне голову!  

 Я довольно успешно работал с людьми, и мне хотелось с ними 
работать всегда. Я чувствовал, что наркотик избавляет меня от 
застенчивости и неуверенности, дает много энергии, но, увы, так было 
только в работе. Я любил и люблю людей, но когда я приходил домой, я 
на автомате выключался, мне не хотелось слушать мать и отца потому, 
что наши беседы состояли из нотаций и нравоучений. Я постоянно 
«параноил» и не хотел слушать родителей. Я убегал в свою комнату и 
закрывался в ней. У меня на балконе в рыболовном ящике было 
приспособление, чтобы курить травку, и я очень часто, на свой страх и 
риск, курил там, пока были ссоры дома. Я боялся быть уличенным в 
курении, но я не мог без этого, я употреблял почти каждый час. А когда я 
«сел на иглу», то покатился вниз, как лыжник по крутому склону, всё у 
меня усугубилось. Уже на тот момент почти не было интересов, кроме 
как употреблять или быть в узком круге людей, объединённых теми же 
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интересами. Я погряз во лжи и путался в том, что сказал или говорил. 
Мне было не интересно ничего, жил иллюзией, что я всё знаю или что по 
какому-то счастливому случаю в моей жизни появится всё, что я желаю. 
Чувство одиночества и неспособности что-то сделать нарастало.  

 Когда мой кумир и «соигольник» завязал с вредными привычками, 
и я видел его успех, его попытки изменить моё отношение к наркотику 
были тщетны. Беспомощность меня одолела в конец! Я пробовал спорт, 
отношения, работу, йогу, поездки и много всего. Но все было 
безрезультатно.  

 А после того, как уехал в другой город человек, который меня 
поддерживал, я нашел компанию «безбашенных нарколыг» и начал 
опускаться еще ниже. У меня оставалась только иллюзорная надежда… 
Но я и это растерял… Дома я находился в «аду». Я и родители стали 
чужими людьми, моё поведение сильно травмировало их и меня. Хорошо 
мне было только с наркотиком и на работе, где я имел «лицо», а 
наркотик давал мне энергию и реализацию, пока я не стал им злостно 
злоупотреблять. С этого момента, когда я употреблял 3-4 вида наркотика 
в день, я сильно изменился. Хотя мне так не казалось. До этого хоть 
можно было чем-то похвастаться, в дальнейшем каждый день был как 
новый, - я не понимал, что я говорил, что обещал. Сравнивал других с 
собой. Всё это было  вперемешку с постоянным желанием употребить, 
найти вещество, остаться одному, мастурбировать, и ждать счастливого 
конца или момента, что когда-то всё образуется… 

 Страх, что мне придется разговаривать, то есть врать родителям 
или другим родственникам, нагнетал. Поэтому я убегал и не чувствовал 
себя комфортно дома. Я стал себе позволять уходить с работы, врать 
начальству, употреблять в больнице, прямо в своем кабинете. Я 
выпаривал вещество и чувствовал лишь маленькую долю опасения. 

 Однажды, на жажде употребления, в поиске вещества, мы с 
«соигольником» разобрали пылесос, и весь мусор, пыль прокипятили и 
употребили всю эту грязь внутривенно. Было много моментов, когда я 
думал, что могу умереть, но я не боялся. А в этот раз я думал, что точно 
умру, было очень плохо. Сначала я сожалел, что остался жив, но как 
только отпустило, я, не раздумывая, сразу продолжил снова испытывать 
судьбу…  

 За 6 лет внутривенного употребления, было, кажется, всего 4 дня, 
когда я ничего не употреблял, даже не курил. Я поехал на горнолыжный 
курорт с девушкой моей мечты.  Еще один день в Египте, один день в 
Израиле, 9 дней в Белоруссии, три дня в Киеве. Но где бы я не был, там 
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Я не мог наслаждаться впечатлениями «по полной», не было чувства 
понимания происходящего, я не мог полноценно включиться и испытать 
чувства живые и яркие. Ездил с родителями отдыхать и все время 
стремился убежать от них, уйти в одиночество или напивался. 
Испытывал постоянное недовольство своим состоянием, даже когда был 
под кайфом, мне всё казалось мало…мало…  

 В каком бы состоянии я не был, мне хотелось употреблять, мне 
уже нравился сам процесс приготовления вещества, чтобы любым 
образом загнать его в свой организм. Мне оставалось лишь это! Все 
остальные человеческие радости и развлечения меня не интересовали. 
В семье доверия не было. Пишу  только про семью потому, что на тот 
момент уже друзей не оставалось, и приятелей тоже не было.  Были 
лишь «соигольники», так как дома обстановка стала очень напряженной, 
делать мне там было нечего. Оставалась одна отрада -  работа, потому 
что я не был дома в этот период времени, и употребление, которое 
выполняло роль жизненного стержня, эта агония, продолжалось где-то 
еще полтора-два года.  

 И после ряда нескольких неудачных попыток изменить всё-таки 
свою жизнь, после многих проблем и трудностей, каких я сам насоздавал  
в своей жизни, когда я просто обезумел, и, однажды, в состоянии 
«нестояния», находясь в тупике, я доверился родителям, и они меня 
отвезли в наркологический реабилитационный  центр «Ренессанс» по 
моему желанию. Но прошло всего три дня моего пребывания в центре, и 
моя зависимость начала меня «шатать»!  Она хотела меня свести с ума и 
увезти из центра реабилитации под любым предлогом, только не 
напрямую, то есть, у меня не было желания употреблять, появились 
другие мысли: желание взять ответственность, возместить ущерб, 
восстановить отношения, прилежно работать. Появилась мысль о том, 
что я всё понял и мне это не поможет, мысли о том, что я могу теперь 
сам, и, вообще, мне не стоит верить, что люди, которые хотели мне 
помочь, являются «чистыми» наркоманами, прошедшими реабилитацию. 
Вобщем, появились многие другие (ложные) разные мысли, желания, 
понимания всего и вся, кроме здравомыслия. Кроме понимания, что 
нужно время, чтобы все исправить или начать сначала, что наконец-то 
мне надо послушать людей, уверяющих, что программа реабилитации 
работает. 

 У меня появилась возможность позвонить отцу, когда меня 
повезли на следствие по 2 судимости. Я «запудрил» отцу мозги, и через 
6 дней пребывания на центре реабилитации я оттуда уехал. И какие бы 
адекватные цели у меня не были, шагнув за порог из центра, у меня 
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изменилось мировоззрение, и первым делом, приехав домой, я 
накурился и был «неадекватен» 3 дня.  

 Вернулся в центр на 4 день… 

 На этот раз я уже принимал программу. Я добился доверия, 
работал над собой, смирился со временем пребывания на реабилитации. 
Понял, что это мне нужно! Через некоторое время я плотно общался с 
человеком, которого недавно привезли, и у него было явное отрицание 
программы центра, и моя «больная голова» снова подкупилась и 
«развела» меня. Я сбежал через месяц пребывания на реабилитации, 
мотивированный тем, что «ну, наверное, мне хватит…», но по пути в 
родной город я отдался разврату безумия, выпил алкоголь… Ход моих 
мыслей поменялся. Сразу я «воспрянул духом», почувствовал силу,  
опять я решил, что смогу рассчитывать уже на свои силы, что я смогу 
спокойно и дальше жить. Суть моих мыслей была в том, что зависимость 
- это не про меня, и она не моя далеко!  

 Но оказавшись дома, я впервые начал не отговариваться, а 
рассказывать, что со мной было. Я рассказывал самые страшные тайны. 
Впервые я сказал матери о том, что я употребляю внутривенно. Я хотел 
это сказать потому, что они не знали, что со мной было, я про себя 
ничего не рассказывал. Конечно же, была трагедия, но после этого, не 
знаю почему, как-то я себя ощутил по-новому. Мне стало легче, и после 
долгих разговоров с родителями было ощущение того, что реабилитация  
помогает. Я решил вернуться в центр. Хоть я и взял клятву с родителей, 
что я еду на 2 недели, - я рад тому, что это клятва не выполнена! В эти 
сутки было последнее употребление… 

 Я благодарен Богу! Путь реабилитации был сложный, тернистый, 
непонятный, местами не было доверия к людям, местами я хотел 
закончить реабилитацию. Было сложно, много разных отрицаний, не 
было смирения! Благодаря программе НЦ «Ренессанса» я теперь знаю 
необходимые инструменты трезвости и защищен! Можно сказать, 
впервые в  жизни я чувствую себя не одиноким и способным к действиям. 
Я впервые увидел людей, я впервые услышал их, я увидел, что есть 
такие же люди, как и я, которые справляются и остаются чистыми и 
трезвыми, благодаря сообществу НЦ «Ренессанс», сообществу 
«анонимные наркоманы».  

 Сейчас я окружен людьми, которые способны меня поддержать, у 
которых в жизни есть присутствие Бога и у которых живые чувства. Я 
могу быть честен с остальными. Я борюсь со страхами, узнаю много 
нового, совершенствуясь, я приобретаю способность чувствовать 
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интерес к жизни, мое эмоциональное состояние стабилизируется день 
ото дня, но главное, что у меня нет постоянной раздирающей душу 
мысли, что мне нужно употребить. Моя семья спокойна и я 
довольствуюсь тем же. Я очень рад тому, что мы можем наконец-то быть 
в дружеских отношениях на сегодняшний день. Я работаю в центре 
реабилитации «Ренессанс», езжу на группы АН, занимаюсь «шагами» по 
программе, следую рекомендациям каждый день и, естественно, делюсь 
своим опытом, верой и надеждой! 

 Спасибо! 
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Заключение 

 Основы, на которых стоит семья:  

 Благородная, великодушная любовь и уважение супругов 
друг к другу 

 Терпение в трудностях, которое спасает семью от распада 

 Родительская нежность, любовь к детям — основные 
предпосылки для их естественного и нормального развития 

 Уважение и любовь детей к родителям — не только в 
детском, но и в зрелом возрасте — есть залог того, что они 
станут счастливыми людьми 

 Будьте счастливы, уважаемые читатели! 
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Приложение 

10 Заповедей родителям от человека, вошедшего в газовую камеру 

вместе с детьми. 

 Януш Корчак — выдающийся польский педагог, писатель, врач и 
общественный деятель, который отказался спасти свою жизнь трижды. В 
первый раз это произошло, когда Януш принял решение не эмигрировать 
в Палестину перед оккупацией Польши, чтобы не оставлять «Дом сирот» 
на произвол судьбы накануне страшных событий. Во второй раз — когда 
отказался бежать из варшавского гетто. А в третий — когда все 
обитатели «Дома сирот» уже поднялись в вагон поезда, 
отправлявшегося в лагерь, к Корчаку подошел офицер СС и спросил: 
 — Это вы написали «Короля Матиуша»? Я читал эту книгу в 
детстве. Хорошая книга.   Вы    можете  быть  свободны. 
 — А дети? 
 — Дети поедут. Но вы можете покинуть вагон. 
 — Ошибаетесь. Не могу. Не все люди — мерзавцы. 
 А через несколько дней, в концлагере Треблинка, Корчак, вместе 
со своими детьми, вошел в газовую камеру. По дороге к смерти Корчак 
держал на руках двух самых маленьких деток и рассказывал сказку 
ничего не подозревающим малышам. В принципе, можно больше ничего 
не знать о Корчаке. И прочесть 10 заповедей, рекомендованных этим 
потрясающим человеком для воспитания детей: 

1. Не жди, что твой ребенок будет таким, как ты или таким, как ты 
хочешь. Помоги ему стать не тобой, а собой. 

2. Не требуй от ребенка платы за все, что ты для него сделал. Ты дал 
ему жизнь, как он может отблагодарить тебя? Он даст жизнь другому, тот 
— третьему, и это необратимый закон благодарности. 

3. Не вымещай на ребенке свои обиды, чтобы в старости не есть горький 
хлеб. Ибо что посеешь, то и взойдет. 

4. Не относись к его проблемам свысока. Жизнь дана каждому по силам, 
и будь уверен — ему она тяжела не меньше, чем тебе, а может быть, и 
больше, поскольку у него нет опыта. 

5. Не унижай! 

6. Не забывай, что самые важные встречи человека — его встречи с 
детьми. Обращай больше внимания на них — мы никогда не можем 
знать, кого мы встречаем в ребенке. 
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7. Не мучь себя, если не можешь сделать что-то для своего ребенка, 
просто помни: для ребенка сделано недостаточно, если не сделано все 
возможное. 

8. Ребенок — это не тиран, который завладевает всей твоей жизнью, не 
только плод от плоти и крови. Это та драгоценная чаша, которую Жизнь 
дала тебе на хранение и развитие в нем творческого огня. Это 
раскрепощенная любовь матери и отца, у которых будет расти не «наш», 
«свой» ребенок, но душа, данная на хранение. 

9. Умей любить чужого ребенка. Никогда не делай чужому то, что не 
хотел бы, чтобы делали твоему. 

10. Люби своего ребенка любым — неталантливым, неудачливым, 
взрослым. Общаясь с ним — радуйся, потому что ребенок — это 

праздник, который пока с тобой. 
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Реабилитационный наркологический центр 
«РЕНЕССАНС» 

Руководитель: Западинский Дмитрий Михайлович 

Каждый год наркотизация населения становится всё 
большей проблемой, следовательно, лечение зависимости 

- крайне необходимое и актуальное занятие. Как это ни 
печально, особенно сильно пагубному воздействию 

наркотиков подвержены дети и подростки. Центр 
«Ренессанс» предлагает освободиться от зависимости: 

наркомании, алкоголизма, также с нашей помощью 
проходит эффективная реабилитация наркоманов, 

мероприятия которой подбираются каждому зависимому 
индивидуально. 

цели деятельности Центра: 

 содействие профилактике соц. опасных форм 
поведения граждан, в том числе профилактике 

аддиктивного поведения наркомании и алкоголизма; 

 содействие в сфере профилактики и охраны здоровья 
граждан, в том числе ресоциализации лиц, 
страдающих алкогольной и наркотической 

зависимостью; 

 содействие укреплению и роли семьи в обществе, в 
том числе укреплению семейных ценностей среди лиц 

прошедших социальную реабилитацию и 
преодолевших наркотическую или алкогольную 

зависимость 

уставные задачи Центра: 

 создание условий для социального сопровождения и 
реабилитации лиц, страдающих алкогольной и 

наркотической зависимостью; 
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 содействие в предоставлении помощи больным ВИЧ, 
СПИД  и созависимым родственникам; 

 привлечение специалистов, священно-служителей, 
волонтеров для организации внутренней 

деятельности, разностороннего подхода к людям, 
страдающим зависимостью от ПАВ. 

этапы выздоровления в Центре: 

1. мотивационный этап 

2. реабилитационный этап (до 6 мес.) 

3. ресоциализационный этап (до 6 мес.) 

используемые методики: 

 развитие личности 

 12 шагов 

 информационные  занятия 

 кинезиотерапия 

 трудотерапия 

 духовное образование 

 групповые занятия с психологом 

 метод индивидуального консультирования 

 бальная система 

 релаксация 

сферы развития: 

 эмоциональное развитие 
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 интеллектуальное развитие 

 физическое развитие 

 духовное развитие 

Адрес: 394036, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 25 
Октября, д. 17а 

Телефоны: +7(915)582-95-25 

+7(920)463-85-23 

+7(906)590-01-48 

http://netnarkotiky.ru/ 

 

Бесплатная линия по России: 8(800)234-69-66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://netnarkotiky.ru/
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Психологический кабинет 
Зверева Дениса Владимировича 

 

 

Предлагает эффективную помощь: 

 

1. Наладить отношения с близкими и родными 

2. Улучшить свое душевное самочувствие 

3. Справиться с неуверенностью, мнительностью 

4. Преодолеть различные тревоги и страхи 

5. Восстановиться после сложных событий в жизни 

6. Избавиться от психосоматического компонента многих 
хронических заболеваний 

7. Освободиться от зависимостей 

8. Развить важные качества для достижения успеха в жизни 

 

Адрес: 394051, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Пеше-
Стрелецкая, д. 135. 

Телефон: 8(951)549-91-25 

http://www.b17.ru/llttyybbcc/ 


