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1 Цель и задачи освоения дисциплины 
 

Целью изучения дисциплины «Психология семьи с основами семейного 

консультирования и психотерапии» является системное и комплексное освоение 

теоретического аппарата и практических навыков консультативной психологической 

работы с семьей.  

Задачами изучения дисциплины являются: 

- заложить устойчивую систему знаний о сущность семейных отношений с 

различных теоретических позиций, ознакомление с основными понятиями и терминами, 

характеризующими семейные, супружеские и детско-родительские отношения, 

закономерности функционирования семейной системы; 

- рассмотреть влияние семейных отношений на личностное развитие каждого члена 

семьи, проанализировать особенности проблемных и дисфункциональных семей; 

- рассмотреть основные психологические особенности феномена материнства и 

отцовства; 

- ознакомить с конкретными психодагностическими и коррекционными 

технологиями работы с семьей и семейными отношениями; 

- сформировать представления о подходах и методах коррекции и терапии семейных 

отношений. 

 

2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 
Дисциплина «Психология семьи с основами семейного консультирования и 

психотерапии» относится к вариативной части основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина изучается в 5, 6 семестре на очной форме обучения и в 7, 8 семестре на 

очно-заочной форме обучения.  

 

3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной 

программы (формируемыми компетенциями) и индикаторами их достижения, 

установленными в общей характеристике основной профессиональной образовательной 

программы, приведён ниже. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: 

1) теоретические основы, способы и технологии индивидуальной и групповой 

психологической работы в отношении лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию, в 

том числе имеющих ограниченные возможности здоровья (код компетенции - ПК-8, код 

индикатора – ПК-8.1.); 

2) основные теоретико-методологические положения и структуру психологического 

консультирования; цели, принципы и содержание психологической помощи; суть ведущих 

положений зарубежного и отечественного опыта консультирования; специфику 

консультирования при решении разных типов задач; границы этики и ответственности в 

психологическом консультировании (код компетенции - ПК-10, код индикатора – ПК-

10.1.). 
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Уметь: 

1) разрабатывать программы индивидуального и группового сопровождения с целью 

улучшения психологического состояния лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию, в 

том числе имеющих ограниченные возможности здоровья (код компетенции - ПК-8, код 

индикатора – ПК-8.2.); 

2) анализировать сущность психологической проблемы и запроса клиента; 

формулировать и решать конкретные консультативные задачи на основе применения 

основных консультативных техник и технологий анализа и интерпретации жизненной 

ситуации и личности клиента (код компетенции - ПК-10, код индикатора – ПК-10.2.). 

 

Владеть: 

1) навыками планирования, координации, реализации и контроля мероприятий по 

индивидуальному и групповому сопровождению лиц, попавших в трудную жизненную 

ситуацию, в том числе имеющих ограниченные возможности здоровья (код компетенции - 

ПК-8, код индикатора – ПК-8.3.); 

2) приёмами идентификации, анализа и интерпретации проблемы клиента; 

современными техниками и технологиями оказания психологической помощи; принципами 

постановки психологического диагноза; механизмами и приемами коррекционного 

воздействия в рамках оказания психологической помощи и предупреждения 

психологического неблагополучия на уровне индивида и группы; способами фиксации 

результатов консультации и составления психологического заключения (код компетенции 

- ПК-10, код индикатора – ПК-10.3.). 

 

Полные наименования компетенций и индикаторов их достижения представлены в 

общей характеристике основной профессиональной образовательной программы. 

 

4 Объем и содержание дисциплины «Психология семьи с основами 

семейного консультирования и психотерапии» 
 

4.1 Объем дисциплины, объем контактной и самостоятельной 

работы обучающегося при освоении дисциплины, формы промежуточной 

аттестации по дисциплине 
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Очная форма обучения 

5 ДЗ 4 144 32 32 16 - - 0,25 63,75 

6 Э 5 180 48 32 32 - 2 0,25 113,75 

Итого – 9 324 80 64 48 - 2 0,5 177,5 

Очно-заочная форма обучения 

7 ДЗ 4 144 36 36 36 - - 0,25 65,75 

8 Э 5 180 32 16 16 - 2 0,25 113,75 
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 – 9 324 68 52 52 - 2 0,5 179,5 

Условные сокращения: Э – экзамен, ЗЧ – зачет, ДЗ – дифференцированный зачет 

(зачет с оценкой), КП – защита курсового проекта, КР – защита курсовой работы. 

 

4.2 Содержание лабораторных работ 
 

Очная форма обучения 
№ 

п/п 
Темы лабораторных занятий 

5 семестр 

1 Диагностика детско-родительских отношений 

2 Предбрачная и добрачная диагностика 

3 Диагностика семейных отношений 

4 Диагностике супружеских отношений 

5 Диагностика параметров семейного психологического неблагополучия 

6 семестр 

6 Поведенческая и когнитивно – поведенческая семейная психотерапия 

7 Психоаналитическая семейная терапия 

8 Системная семейная психотерапия 

9 Структурная семейная психотерапия 

10 Стратегическая семейная терапия 

11 Эмпирическая семейная психотерапия 

12 Интегративная модель психотерапии 

13 Основные структурированные техники семейного консультирования и 

семейной психотерапии 

14 Добрачное и предбрачное психологическое консультирование 

15 Особенности супружеского консультирования 

16 Консультирование и терапия в кризисных, предразводных ситуациях и 

ситуации развода. Консультирование после развода 

17 Консультирование одного супруга 

18 Консультирование родителей по поводу сложностей во взаимоотношениях с 

детьми 

 

Очно-заочная форма обучения 
№ 

п/п 
Темы лабораторных занятий 

7 семестр 

1 Диагностика детско-родительских отношений 

2 Предбрачная и добрачная диагностика 

3 Диагностика семейных отношений 
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№ 

п/п 
Темы лабораторных занятий 

4 Диагностике супружеских отношений 

5 Диагностика параметров семейного психологического неблагополучия 

8 семестр 

6 Поведенческая и когнитивно – поведенческая семейная психотерапия 

7 Психоаналитическая семейная терапия 

8 Системная семейная психотерапия 

9 Структурная семейная психотерапия 

10 Стратегическая семейная терапия 

11 Эмпирическая семейная психотерапия 

12 Основные структурированные техники семейного консультирования и 

семейной психотерапии 

13 Добрачное и предбрачное психологическое консультирование 

14 Особенности супружеского консультирования 

15 Консультирование родителей по поводу сложностей во взаимоотношениях с 

детьми 

 
Семестр 5 (7). 

Лабораторная работа 1.  Диагностика детско-родительских отношений. 

1. "Анализ семейных взаимоотношений" (АСВ).  

Опросник для родителей в двух вариантах – детском и подростковом, предназначен 

для анализа семейного воспитания и причин его нарушения. Опросник можно использовать 

в исследовании тех проблемных семей, где есть нервные дети и подростки с явными 

акцентуациями характера и отклонениями в поведении. 

2. Методика идентификации детей с родителями опросник А.И. Зарова. 

 Посредством методики диагностируются компетентность и престижность 

родителей в восприятии детей, и особенности эмоциональных отношений с родителями. 

3. Методика «PARI» предназначена для изучения отношения родителей (прежде 

всего, матерей) к разным сторонам семейной жизни (семейной роли, к ребенку: 

оптимальный эмоциональный контакт, излишняя эмоциональная дистанция с ребенком, 

излишняя концентрация на ребенке). Авторы — американские психологи Е.С. Шефер и Р.К. 

Белл. Эта методика широко использовалась в Польше (Рембовски) и Чехословакии 

(Котаскова). В нашей стране адаптирована Т.В. Нещерет. 

4. Опросник родительского отношения (ОРО). 

Тест-опросник представляет собой психодиагностический инструмент, 

ориентированный на выявление родительского отношения у лиц, обращающихся за 

психологической помощью по вопросам воспитания детей и общения с ними. Родительское 

отношение понимается как система разнообразных чувств по отношению к ребенку, 

поведенческих стереотипов, практикуемых в общении с ним, особенностей восприятия и 

понимания характера личности ребенка, его поступков. 

5. "Поведение родителей и отношение подростков к ним" Е. Шафер. 

Назначение теста - изучение установок, поведения и методов воспитания родителей 

так, как видят их дети в подростковом возрасте. 

6. "Стратегии семейного воспитания". 

С помощью этого теста можно оценить свою стратегию семейного воспитания 

(стиль): авторитетный, авторитарный, либеральный и индифферентный. 

 

«Анализ семейных взаимоотношений» Э.Г. Эйдемиллер, В.В. Юстицкис (АСВ). 

Нарушение процесса воспитания в семье. 

http://testoteka.narod.ru/dro/1/07.html
http://testoteka.narod.ru/dro/1/01.html
http://testoteka.narod.ru/dro/1/02.html
http://testoteka.narod.ru/dro/1/03.html
http://testoteka.narod.ru/dro/1/08.html
http://testoteka.narod.ru/dro/1/04.html
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Рассмотрим особенности воспитания, учет которых наиболее важен при изучении 

этиологии непсихотических патологических нарушений поведения и отклонения личности 

детей и подростков. Одновременно дадим описание тех шкал опросника АСВ, которые 

предназначены для диагностики типов негармоничного воспитания. 

1. Уровень протекции в процессе воспитания 

Речь идет о том, сколько сил, внимания, времени уделяют родители при воспитании 

ребенка. Наблюдаются два уровня протекции: чрезмерная (гиперпротекция) и 

недостаточная (гипопротекция).  

Гиперпротекция (шкала Г+). При гиперпротекции родители уделяют ребенку 

крайне много времени, сил и внимания, и воспитание его стало центральным делом их 

жизни. Типичные высказывания таких родителей использованы при разработке настоящей 

шкалы.  

Гипопротекция (шкала Г-). Ситуация, при которой ребенок или подросток 

оказывается на периферии внимания родителя, у него "не доходят руки", родителю не "до 

него". Ребенок часто выпадает у них из виду. За него берутся лишь время от времени, когда 

случается что-то серьезное. 

2. Степень удовлетворения потребностей ребенка 

Речь идет о том, в какой мере деятельность родителей нацелена на удовлетворение 

потребностей ребенка как материально-бытовых (в питании, одежде, предметах 

развлечения), так и духовных – прежде всего в общении с родителями, в их любви и 

внимании. Данная черта семейного воспитания принципиально отличается от уровня 

протекции, поскольку характеризует не меру занятости родителей воспитанием ребенка, а 

степень удовлетворения его потребностей. Так называемое "спартанское воспитание" 

является примером высокого уровня протекции, поскольку родитель много занимается 

воспитанием, и низкого уровня удовлетворения потребностей ребенка. В степени 

удовлетворения потребностей возможны два отклонения:  

Потворствование (шкала У+). О потворствовании мы говорим в тех случаях, когда 

родители стремятся к максимальному и некритическому удовлетворению любых 

потребностей ребенка или подростка. Они "балуют" его. Любое его желание для них – 

закон. Объясняя необходимость такого воспитания, родители приводят аргументы, 

являющиеся типичной рационализацией – "слабость ребенка", его исключительность, 

желание дать ему то, чего был сам лишен в свое время родителями, что ребенок растет без 

отца и т.д. Типичные высказывания приведены в шкале У+. При потворствовании родители 

бессознательно проецируют на детей свои ранее неудовлетворенные потребности и ищут 

способы заместительного удовлетворения их за счет воспитательных действий.  

Игнорирование потребностей ребенка (шкала У–). Данный стиль воспитания 

противоположен потворствованию и характеризуется недостаточным стремлением 

родителя к удовлетворению потребностей ребенка. Чаще страдают при этом духовные 

потребности, особенно потребность в эмоциональном контакте, общении с родителем. 

3. Количество и качество требований к ребенку в семье 

Требования к ребенку – неотъемлемая часть воспитательного процесса. Они 

выступают, во-первых, в виде обязанностей ребенка, т.е. в тех заданиях, которые он 

выполняет – учеба, уход за собой, участие в организации быта, помощь другим членам 

семьи. Во-вторых, это требования-запреты, устанавливающие, чего ребенок не должен 

делать. Наконец, невыполнение требований ребенком, может повлечь применение санкций 

со стороны родителей от мягкого осуждения до суровых наказаний.  

Формы нарушений системы требований к ребенку различны, поэтому высказывания 

родителей, отражающие их, представлены в целом ряде шкал: Т+, Т-; 3+, 3-; С+,С-. 

Чрезмерность требований-обязанностей (шкала Т+). Именно это качество лежит 

в основе типа негармоничного воспитания "повышенная моральная ответственность". 

Требования к ребенку в этом случае очень велики, непомерны, не соответствуют его 



8 
 

возможностям и не только не содействуют полноценному развитию его личности, но 

напротив, представляют риск психотравматизации. 

Недостаточность требований-обязанностей ребенка (шкала Т-). В этом случае 

ребенок имеет минимальное количество обязанностей в семье. Данная особенность 

воспитания проявляется в высказываниях родителей о том, как трудно привлечь ребенка к 

какому-либо делу по дому. 

Требования-запреты, т.е. указания на то, что ребенку нельзя делать, определяют 

прежде всего степень самостоятельности его, возможность самому выбирать способ 

поведения. И здесь возможны две степени отклонения: чрезмерность и недостаточность 

требований-запретов.  

Чрезмерность требований-запретов (шкала З+). Такой подход может лежать в 

основе типа негармонического воспитания "доминирующая гиперпротекция". В этой 

ситуации ребенку "все нельзя". Ему предъявляется огромное количество требований, 

ограничивающих его свободу и самостоятельность. У стеничных детей и подростков такое 

воспитание форсирует возникновение реакций оппозиции и эмансипации, у менее 

стеничных предопределяет развитие черт сенситивной и тревожно-мнительной 

(психастенической) акцентуаций. Типичные высказывания родителей отражают их страх 

перед любыми проявлениями самостоятельности ребенка. Этот страх проявляется в резком 

преувеличении последствий, к которым может привести хотя бы незначительное 

нарушение запретов, а также в стремлении подавить самостоятельность мысли ребенка. 

Недостаточность требований-запретов к ребенку (шкала З–). В этом случае 

ребенку "все можно". Даже если и существуют какие-либо запреты, ребенок или подросток 

легко их нарушает, зная, что с него никто не спросит. Он сам определяет круг своих друзей, 

время еды, прогулок, свои занятия, время возвращения вечером, вопрос о курении и об 

употреблении спиртных напитков. Он ни за что не отчитывается перед родителями. 

Родители при этом не хотят или не могут установить какие-либо рамки в его поведении. 

Данное воспитание стимулирует развитие гипертимного типа личности у подростка и, 

особенно, неустойчивого типа.  

Строгость санкций (наказаний) за нарушение требований ребенком (шкалы С+ и С-

).  

Чрезмерность санкций (тип воспитания "жестокое обращение"). Для этих 

родителей характерна приверженность к применению строгих наказаний, чрезмерное 

реагирование даже на незначительные нарушения поведения. Типичные высказывания 

родителей отражают их убеждение в полезности для детей и подростков максимальной 

строгости (см. шкалу С+). 

Минимальность санкций (шкала С-). Эти родители предпочитают обходиться 

либо вовсе без наказаний, либо применяют их крайне редко. Они уповают на поощрения, 

сомневаются в результативности любых наказаний. 

4. Неустойчивость стиля воспитания (шкала Н). 

Под таким воспитанием мы понимаем резкую смену стиля приемов, представляющих 

собой переход от очень строгого к либеральному и затем, наоборот, переход от 

значительного внимания к ребенку к эмоциональному отвержению его родителями.  

Неустойчивость стиля воспитания, по мнению К. Леонгарда, содействует 

формированию таких черт характера как упрямство, склонность противостоять любому 

авторитету, и является нередкой ситуацией в семьях детей и подростков с отклонениями 

характера.  

Родители, как правило, признают факт незначительных колебаний в воспитании 

ребенка, однако недооценивают размах и частоту этих колебаний.  

Сочетание различных отклонений в воспитании. Возможно достаточно большое 

количество сочетаний перечисленных черт семейного воспитания. Однако особенно 

важное значение с точки зрения анализа причин отклонения характера, а также 

возникновения непсихотических психогенных нарушений поведения, неврозов и 
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неврозоподобных состояний имеют следующие устойчивые сочетания (см. таблицу 1).  

Устойчивые сочетания различных черт воспитания представляют собой тип 

негармоничного воспитания. Классификация типов негармоничного воспитания также дана 

в таблице 1. 

Потворствующая гиперпротекция (сочетание черт, отраженных в шкалах Г+, У+, 

при Т-, 3-, С-). Ребенок находится в центре внимания семьи, которая стремится к 

максимальному удовлетворению его потребностей. Этот тип воспитания содействует 

развитию демонстративных (истероидных) и гипертимных черт личности у подростка. 

Доминирующая гиперпротекция (Г+, У±, Т±, 3+, С±). Ребенок также в центре 

внимания родителей, которые отдают ему много сил и времени, однако, в то же время, 

лишают его самостоятельности, ставя многочисленные ограничения и запреты. У 

гипертимных подростков такие запреты усиливают реакцию эмансипации и обусловливают 

острые аффективные реакции экстрапунитивного типа. При тревожно-мнительном 

(психастеническом), сенситивном, астеническом типах акцентуаций личности 

доминирующая гиперпротекция усиливает астенические черты. 

Повышенная моральная ответственность (Г+, У-, Т+). Этот тип воспитания 

характеризуется сочетанием высоких требований к ребенку с пониженным вниманием к его 

потребностям. Стимулирует развитие черт тревожно-мнительной (психастенической) 

акцентуации личности. 

 

Таблица 1. Диагностика типов негармоничного семейного воспитания 

 

Тип воспитания 

Выраженность черт воспитательного процесса 

Уровень 

протекции 

Полнота 

удовлетворения 

потребностей 

Степень 

предъявления 

требований 

Степень 

запретов 

Строгость 

санкций 

П (Г+,Г-) У Т 3 С 

Потворствующая 

гиперпротекция 
+ + - - - 

Доминирующая 

гиперпротекция 
+ ± ± + + 

Повышенная 

моральная 

ответственность 

+ - + ± ± 

Эмоциональное 

отвержение 
- - ± ± ± 

Жестокое 

обращение 
- - ± ± + 

Гипопротекция - - - - ± 

ПРИМЕЧАНИЕ:  

+ означает чрезмерную выраженность соответствующей черты воспитания;  

– недостаточную выраженность;  

± означает, что при данном типе воспитания возможны как чрезмерность, так и 

недостаточность или невыраженность. 

Эмоциональное отвержение (Г-, У-, Т±, 3±, С±). В крайнем варианте – это 

воспитание по типу "Золушки". В основе эмоционального отвержения лежит осознаваемое 
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или, чаще, неосознаваемое отождествление родителями ребенка с какими-либо 

отрицательными моментами в собственной жизни. Ребенок в этой ситуации может 

ощущать себя помехой в жизни родителей, которые устанавливают в отношениях с ним 

большую дистанцию. Эмоциональное отвержение формирует и усиливает черты инертно-

импульсивной (эпилептоидной) акцентуации личности и эпилептоидной психопатии, ведет 

к декомпенсации и формированию невротических расстройств у подростков с 

эмоционально-лабильной и астенической акцентуациями. 

При жестоком обращении родителей с детьми (Г-, У-, Т± 3±, С+) на первый план 

выходит эмоциональное отвержение, проявляющееся наказаниями в форме избиений и 

истязаний, лишением удовольствий, неудовлетворением их потребностей  

Гипопротекция (гипоопека – Г-, У-, Т-, 3-, С±). Ребенок предоставлен самому себе, 

родители не интересуются им и не контролируют его. Такое воспитание особенно 

неблагоприятно при акцентуациях гипертимного и неустойчивого типов. 

Правила пользования опросником АСВ. 
Перед тем, как родитель начинает заполнять опросник, необходимо создать 

атмосферу доверительного психологического контакта между ним и лицом, проводящим 

исследование. Родитель должен быть заинтересован в правдивости собственных ответов. 

Каждый опрашиваемый получает текст опросника и бланк регистрации ответов. 

Проводящий исследования зачитывает находящуюся в начале опросника инструкцию, 

убеждается, что опрашиваемые ее правильно поняли. В процессе заполнения 

инструктирование или пояснения не допускаются. 

Обработка результатов 
проводится следующим образом. На бланке регистрации ответов номера этих ответов 

расположены так, что номера, относящиеся к одной шкале, расположены в одной строке. 

Это дает возможность быстрого подсчета баллов по каждой шкале. Для этого нужно 

подсчитать число обведенных номеров. За вертикальной чертой на бланке регистрации 

ответов указано диагностическое значение (ДЗ) для каждой шкалы. Если число баллов 

достигает или превышает ДЗ, то у обследуемого родителя диагностируется тот или иной 

тип воспитания. Буквы за вертикальной чертой – это применяемые в данных методических 

рекомендациях сокращенные названия шкал. Названия некоторых шкал подчеркнуты. Это 

значит, что к результату по горизонтальной строке (набранному числу баллов) надо 

прибавить результат по дополнительной шкале, находящейся в нижней части бланка, под 

горизонтальной чертой и обозначенной теми же буквами, что и основная.  

При наличии отклонений по нескольким шкалам необходимо обратиться к таблице 1 

для установления типа негармоничного семейного воспитания. 

ОПРОСНИК АСВ 

для родителей детей в возрасте 3 – 10 лет 

Уважаемый родитель! Предлагаемый Вам опросник содержит утверждения о 

воспитании детей. Утверждения пронумерованы. Такие же номера есть в "Бланке для 

ответов".  

Читайте по очереди утверждения опросника. Если Вы в общем согласны с ними, то на 

"Бланке для ответов" обведите кружком номер утверждения. Если Вы в общем не согласны 

– зачеркните этот же номер в бланке. Если очень трудно выбрать, то поставьте на номере 

вопросительный знак. Старайтесь, чтобы таких ответов было не больше 5.  

В опроснике нет "неправильных" или "правильных" утверждений. Отвечайте так, как 

Вы сами думаете. Этим Вы поможете психологу в работе с Вами.  

На утверждения, номера которых выделены в опроснике курсивом, отцы могут не 

отвечать. 
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1. Все, что я делаю, я делаю ради моего сына (дочери). 

2. У меня часто не хватает времени позаниматься с сыном (дочерью) – пообщаться, 

поиграть. 

3. Мне приходится разрешать моему ребенку такие вещи, которые не разрешают 

многие другие родители. 

4. Не люблю, когда сын (дочь) приходит ко мне с вопросами. Лучше, чтобы догадался 

сам (сама). 

5. Наш ребенок имеет больше обязанностей – в уходе за собой, поддержании порядка, 

чем большинство детей его возраста. 

6. Моего ребенка очень трудно заставить что-нибудь сделать, чего он не любит. 

7. Всегда лучше, если дети не думают о том, правильно ли поступают их родители. 

8. Мой сын (дочь) легко нарушает запреты. 

9. Если хочешь, чтобы твой(я) сын (дочь) стал(а) человеком, не оставляй 

безнаказанным ни одного его (ее) плохого поступка. 

10. Если только возможно, стараюсь не наказывать сына (дочь). 

11. Когда я в хорошем настроении, нередко прощаю своему сыну (дочери) то, за что в 

другое время наказал бы. 

12. Я люблю своего сына (дочь) больше, чем люблю (любила) супруга. 

13. Младшие дети мне нравятся больше, чем старшие. 

14. Если мой сын (дочь) подолгу упрямится или злится, у меня бывает чувство, то я 

поступил(а) по отношению к нему (ней) неправильно. 

15. У нас долго не было ребенка, хотя мы его очень ждали. 

16. Общение с детьми, в общем-то, утомительное дело. 

17. У моего сына (дочери) есть некоторые качества, которые выводят меня из себя. 

18. Воспитание моего сына (дочери) шло бы гораздо лучше, если бы мой(я) муж (жена) 

не мешал бы мне. 

19. Большинство мужчин легкомысленнее, чем женщины. 

20. Большинство женщин легкомысленнее, чем мужчины. 

21. Мой сын (дочь) для меня самое главное в жизни. 

22. Часто бывает, что я не знаю, что делает в данный момент мой ребенок. 

23. Если игрушка ребенку нравится, я куплю ее, сколько бы она не стоила. 

24. Мой сын (дочь) непонятлив(а). Легче самому два раза сделать, чем один раз 

объяснить ему (ей). 

25. Моему сыну (дочери) нередко приходится (или приходилось раньше) присматривать 

за младшим братом (сестрой). 

26. Нередко бывает так: напоминаю, напоминаю сыну (дочери) сделать что-нибудь, а 

потом плюну и сделаю сам(а). 

27. Родители ни в коем случае не должны допускать, чтобы дети подмечали их слабости 

и недостатки. 

28. Мой сын (дочь) сам(а) решает, с кем ему (ей) играть. 

29. Дети должны не только любить своих родителей, но и бояться их. 

30. Я очень редко ругаю сына (дочь). 

31. В нашей строгости к сыну (дочери) бывают большие колебания. Иногда мы очень 

строги, а иногда все разрешаем. 

32. Мы с ребенком понимаем друг друга лучше, чем мы с супругом. 

33. Меня огорчает, что мой сын (дочь) слишком быстро становится взрослым. 

34. Если ребенок упрямится, потому что плохо себя чувствует, лучше всего сделать так, 

как он хочет. 

35. Мой ребенок растет слабым и болезненным. 

36. Если бы у меня не было детей, я бы добился (добилась) в жизни гораздо большего. 

37. У моего сына (дочери) есть недостатки, которые не исправляются, хотя я упорно с 

ними борюсь. 



12 
 

38. Нередко бывает, что когда я наказываю моего сына (дочь), мой муж (жена) тут же 

начинает упрекать меня в излишней строгости и утешать его (ее). 

39. Мужчины более склонны к супружеской измене, чем женщины. 

40. Женщины более склонны к супружеской измене, чем мужчины. 

41. Заботы о сыне (дочери) занимают большую часть моего времени. 

42. Мне много раз пришлось пропустить родительское собрание. 

43. Стремлюсь к тому, чтобы мой ребенок был обеспечен лучше, чем другие дети. 

44. Если побыть в обществе моего сына (дочери), можно сильно устать. 

45. Мне часто приходилось давать моему сыну (дочери) трудные для его (ее) возраста 

поручения. 

46. Мой ребенок никогда не убирает за собой игрушки. 

47. Главное, чему родители могут научить своих детей – это слушаться. 

48. Мой ребенок сам решает, сколько, чего и когда ему есть. 

49. Чем строже родители к ребенку, тем лучше для него. 

50. По характеру я – мягкий человек. 

51. Если моему сыну (дочери) что-то от меня нужно, он(а) старается выбрать момент, 

когда я в хорошем настроении. 

52. Когда я думаю о том, что когда-нибудь мой сын (дочь) вырастет и я буду ему (ей) 

не нужна, у меня портится настроение. 

53. Чем старше дети, тем труднее иметь с ними дело. 

54. Чаще всего упрямство ребенка бывает вызвано тем, что родители не умеют к нему 

подойти. 

55. Я постоянно переживаю за здоровье сына (дочери). 

56. Если бы у меня не было детей, мое здоровье было бы гораздо лучше. 

57. Некоторые очень важные недостатки моего сына (дочери) упорно не исчезают, 

несмотря на все меры. 

58. Мой сын (дочь) недолюбливает моего мужа. 

59. Мужчина хуже умеет понимать чувства другого человека, чем женщина. 

60. Женщина хуже умеет понять чувства другого человека, чем мужчина. 

61. Ради моего сына (дочери) мне от многого в жизни пришлось и приходится 

отказываться. 

62. Родители, которые слишком много суетятся вокруг своих детей, вызывают у меня 

раздражение. 

63. Я трачу на моего сына (дочь) значительно больше денег, чем на себя. 

64. Не люблю, когда сын (дочь) что-то просит. Сам(а) лучше знаю, чего ему (ей) больше 

надо. 

65. У моего сына (дочери) более трудное детство, чем у большинства его (ее) 

товарищей. 

66. Дома мой сын (дочь) делает только то, что ему (ей), хочется, а не то, что надо. 

67. Дети должны уважать родителей больше, чем всех других людей. 

68. Если мой ребенок не спит, когда ему положено, я не настаиваю. 

69. Я строже отношусь к своему сыну (дочери), чем другие родители к своим детям. 

70. От наказаний мало проку. 

71. Члены нашей семьи неодинаково строги с сыном (дочерью). Одни балуют, другие, 

наоборот, – очень строги. 

72. Мне бы хотелось, чтобы мой сын (дочь) не любил никого, кроме меня. 

73. Мне нравятся маленькие дети, поэтому не хотел(а) бы, чтобы он(а) слишком быстро 

взрослел(а). 

74. Часто я не знаю, как правильно поступить с моим сыном (дочерью). 

75. В связи с плохим здоровьем сына (дочери) нам приходится ему (ей) многое 

позволять. 
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76. Воспитание детей – тяжелый и неблагодарный труд. Им отдаешь все, а взамен не 

получаешь ничего. 

77. С моим сыном (дочерью) мало помогает доброе слово. Единственное, что на него 

действует – это постоянные строгие наказания. 

78. Мой муж (жена) старается настроить сына (дочь) против меня. 

79. Мужчины чаще, чем женщины, действуют безрассудно, не обдумав последствий. 

80. Женщины чаще, чем мужчины, действуют безрассудно, не обдумав последствий. 

81. Я все время думаю о моем сыне (дочери), о его делах, здоровье и т.д. 

82. Так повелось, что о ребенке я вспоминаю, если он что-нибудь натворил или с ним 

что-нибудь случилось. 

83. Мой сын (дочь) умеет добиться от меня того, чего он хочет. 

84. Мне больше нравятся тихие и спокойные дети. 

85. Стараюсь как можно раньше приучить ребенка помогать по дому. 

86. У моего сына (дочери) мало обязанностей по дому. 

87. Даже если дети уверены, что родители неправы, они должны делать так, как говорят 

родители. 

88. В нашей семье так принято, что ребенок делает, что хочет. 

89. Бывают случаи, когда лучшее наказание – ремень. 

90. Многие недостатки в поведении моего ребенка пройдут сами собой с возрастом. 

91. Когда наш сын (дочь) что-то натворит, мы боремся за него (ее). Если все тихо, мы 

опять оставляем его (ее) в покое. 

92. Если бы мой сын не был бы моим сыном, а я была бы помоложе, то наверняка в него 

влюбилась бы. 

93. Мне интереснее говорить с маленькими детьми, чем с большими. 

94. В недостатках моего сына (дочери) виноват(а) я сам(а), потому что не умел(а) его 

(ее) воспитывать. 

95. Только благодаря нашим огромным усилиям сын (дочь) остался жить. 

96. Нередко завидую тем, кто живет без детей. 

97. Если предоставить моему сыну (дочери) свободу, он(а) немедленно использует это 

во вред себе или окружающим. 

98. Нередко бывает, что если я говорю сыну (дочери) одно, то муж (жена) специально 

говорит наоборот. 

99. Мужчины чаще, чем женщины, думают только о себе. 

100. Женщины чаще, чем мужчины, думают только о себе. 

101. Я трачу на сына (дочь) больше сил и времени, чем на себя. 

102. Я довольно мало знаю о делах сына (дочери). 

103. Желание моего сына (дочери) – для меня закон. 

104. Мой сын очень любит спать со мной. 

105. У моего сына (дочери) плохой желудок. 

106. Родители нужны ребенку лишь пока он не вырос. Потом он все реже 

вспоминает о них. 

107. Ради сына (дочери) я пошел бы на любую жертву. 

108. Моему сыну (дочери) нужно уделять значительно больше времени, чем я 

могу. 

109. Мой сын (дочь) умеет быть таким милым, что я ему все прощаю. 

110. Мне бы хотелось, чтобы сын женился попозже, после 30 лет. 

111. Руки и ноги моего сына (дочери) часто бывают очень холодными. 

112. Большинство детей – маленькие эгоисты. Они совсем не думают о здоровье и 

чувствах своих родителей. 

113. Если не отдавать моему сыну (дочери) все время и силы, то все может плохо 

кончиться. 

114. Когда все благополучно, я меньше всего интересуюсь делами сына (дочери). 
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115. Мне очень трудно сказать своему ребенку "Нет". 

116. Меня огорчает, что мой сын все менее нуждается во мне. 

117. Здоровье моего сына (дочери) хуже, чем у большинства других детей. 

118. Многие дети испытывают слишком мало благодарности по отношению к 

родителям. 

119. Мой сын (дочь) не может обходиться без моей постоянной помощи. 

120. Большую часть своего времени сын (дочь) проводит вне дома – в яслях, 

детском саду, у родственников. 

121. У моего сына (дочери) вполне хватает времени на игры и развлечения. 

122. Кроме моего сына мне больше никто на свете не нужен. 

123. У моего сына (дочери) прерывистый и беспокойный сон. 

124. Нередко думаю, что я слишком рано женился (вышла замуж). 

125. Все, чему научился мой ребенок к настоящему времени, произошло только 

благодаря моей постоянной помощи. 

126. Делами сына (дочери) в основном занимается мой муж (жена). 

127. Я не могу вспомнить, когда в последний раз отказал(а) своему ребенку в 

покупке какой-нибудь вещи (мороженое, конфеты, "пепси" и т.д.). 

128. Мой сын говорил мне – вырасту, женюсь на тебе, мама. 

129. Мой сын (дочь) часто болеет. 

130. Семья не помогает, а осложняет мою жизнь. 

Лабораторная работа №2. Предбрачная и добрачная диагностика. 

 

Лабораторная работа № 3. Диагностика семейных отношений. 

Клинико-биографический метод в диагностике семьи Психолого-диагностический 

метод. Проективный тест «Семейная социограмма». Методика «Семейная генограмма» 

(М. Боуэн). 

      Проективный тест «Семейная социограмма» относится к рисуночным проективным 

тестам. 

      Тест «Семейная социограмма» позволяет выявить положение субъекта в системе 

межличностных отношений и, кроме того, определить характер коммуникаций в семье – 

прямой или опосредованный. 

      Испытуемым дают бланк с нарисованным кругом диаметром 110 мм (см. приложение 

8). Инструкция: «Перед вами на листе изображен круг. Нарисуйте в нем самого себя и 

членов семьи в форме кружков и подпишите их имена». Члены семьи выполняют это 

задание, не советуясь друг с другом. 

      Нами предложены критерии, по которым производится оценка результатов 

тестирования: 

      1) число членов семьи, попавших в площадь круга; 

      2) величина кружков; 

      3) расположение кружков относительно друг друга; 

      4) дистанция между ними. 

      Оценивая результат по первому критерию, исследователь сопоставляет число членов 

семьи, изображенных испытуемым, с реальным. Возможно, что член семьи, с которым 

испытуемый находится в конфликтных отношениях, не попадет в большой круг, он будет 

забыт. В то же время кто-то из посторонних лиц, животных, любимых предметов может 

быть изображен в качестве члена семьи. 

      Далее мы обращаем внимание на величину кружков. Больший по сравнению с другими 

кружок «Я» говорит о достаточной или завышенной самооценке, меньший – о пониженной 

самооценке. Величина кружков других членов семьи говорит об их значимости в глазах 

испытуемого. 
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      Следует обратить внимание на расположение кружков в площади тестового поля круга 

и по отношению друг к другу (третий критерий). Расположение испытуемым своего кружка 

в центре круга может говорить об эгоцентрической направленности личности, а помещение 

себя внизу, в стороне от кружков, символизирующих других членов семьи, может 

указывать на переживание эмоциональной отверженности. 

      Наиболее значимые члены семьи изображаются испытуемым в виде больших по размеру 

кружочков в центре или в верхней части тестового поля. 

      Наконец, большую информацию можно получить, проанализировав расстояния между 

кружками (четвертый критерий). 

      Удаленность одного кружка от других может говорить о конфликтных отношениях в 

семье, эмоциональном отвержении испытуемого. Своеобразное «слипание», когда кружки 

наслаиваются один на другой, соприкасаются или находятся друг в друге, говорит о 

недифференцированности «Я» у членов семьи, наличии симбиотических связей. В качестве 

примера приведем тест матери девочки, которая больна шизофренией (рис. 19). 

       

 
Рис. 19. Лена – дочь, Петр – отец, Я – мать девочки 

       

Другой пример иллюстрирует динамику семейных взаимоотношений в процессе 

семейной психотерапии. 

      В начале психотерапии мать изобразила себя, сына и своих родителей в одну «линию» 

(с мужем она в разводе). Интерпретируя результаты тестирования, можно сказать, что у 

испытуемой недостаточно дифференцированное отношение к членам семьи и 

опосредованное (через бабушку) отношение к отцу (рис. 20). 

       

 
Рис. 20. 

      При завершении семейной психотерапии мать мальчика сказала, что у нее «есть своя 

семья – это я и мой сын. К вам, родители, у меня есть уважение, но мои семейные дела для 

меня важней». Заключительная социограмма имела вид, приведенный на рис. 21. 

      Использование теста «семейной социограммы» позволяет в считанные минуты в 

ситуации «здесь и сейчас», до сеанса семейной психотерапии или во время сеанса, наглядно 

http://images.mreadz.com/281/280403/56.jpg
http://images.mreadz.com/281/280403/57.jpg
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представить себе взаимоотношения в семье, а затем, показав свои бланки, обсудить, что 

получилось. 

      По мнению С. И. Чаевой (1994), психологическая проективная методика «Семейная 

социограмма» может использоваться в семейной психотерапии для экстернализации 

неосознаваемого контекста взаимоотношений между членами семьи. 

       

 
Рис. 21. 

      Аспирантом кафедры детской психиатрии, психотерапии и медицинской психологии 

СПбМАПО В. В. Путиной под руководством профессора И. М. Никольской была создана 

модификация теста «Семейная социограмма», описанная в кандидатской диссертации 

«Личность и семейные взаимоотношения мужчин подросткового возраста, больных 

алкоголизмом» (2007). 

      В процессе исследования испытуемым также предлагалось нарисовать и воображаемую, 

идеальную семью – ту, в которой исследуемый хотел бы жить (Путина В. М.). Предлагалась 

следующая инструкция: «Перед вами на листе еще один круг. Нарисуйте в нем 

воображаемую идеальную семью – ту, в которой вы хотели бы жить». 

      Оценка результатов варианта идеальной семьи производится по тем же критериям, что 

и варианта реальной семьи. 

      В нашем исследовании с помощью сопоставления вариантов реальной и идеальной 

семьи проводился анализ удовлетворенности межличностными семейными отношениями. 

Кроме того, «Семейная социограмма» использовалась для сравнения реальной и идеальной 

самооценки испытуемого в семье. Сопоставление реального и идеального положения 

исследуемого в межличностных отношениях в семье имеет большое значение для 

психологической диагностики, поскольку сравнение реального и идеального 

субъективного представления человека о себе дает нам информацию о принятии или 

непринятии своего образа «Я», о присутствии внутриличностного конфликта. 

Сопоставление представления реальных и идеальных взаимоотношений членов семьи дает 

нам информацию об удовлетворении или желании испытуемых изменить межличностные 

семейные отношения. 

      Нами предложены следующие критерии, по которым можно более подробно оценить 

особенности внутрисемейных отношений по оценкам результатов психодиагностики 

вариантов реальных и идеальных семей. 

      1. Число членов семьи, не попавших в площадь реальной или идеальной семьи. Критерий 

указывает на наличие бессознательных негативных чувств к этим членам семьи, отсутствие 

эмоционального контакта с ними (они как бы отсутствуют во внутреннем мире 

исследуемого), конфликтные отношения. В некоторых случаях данные члены семьи могут 

быть нарисованы, но очень тоненькой, дрожащей линией, в реальной семье и отсутствовать 

в идеальной. 

http://images.mreadz.com/281/280403/58.jpg
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      2. Отсутствие в круге реальной семьи самого автора может указывать на его трудности 

самовыражения в отношениях с близкими людьми (в результате чувства неполноценности, 

безразличия к близким), а появление «Я» в идеальной семье предполагает стремление 

занять свое место, быть вовлеченным в процессы семейных взаимоотношений. 

      3. Величина кружков, обозначающих членов семьи и самого испытуемого в реальном и 

идеальном представлении, сообщает нам о достаточной самооценке автора рисунка, если 

кружок «Я» не меньше других близких людей в семье и одинакового размера в обоих 

вариантах социограмм. Если кружок, обозначающий «Я», маленький по сравнению с 

кружками других членов семьи и отличается большей величиной в идеальном варианте, то 

у испытуемого предполагается низкая самооценка, непринятие своего образа «Я», что 

может говорить о присутствии внутриличностного конфликта, повышающего уровень 

невротизации. Величина кружков говорит нам также о представлении значимости членов 

семьи в глазах испытуемого. Наиболее значимые члены семьи изображаются в виде 

больших кружков в центре или в верхней части тестового поля круга (рис. 5). 

      4. Изображение в круге кружка персонажа, который к реальной семье официально не 

принадлежит (например, члена родственной семьи, подруги или друга, сказочного 

персонажа и пр.) говорит нам о неудовлетворительных потребностях по отношению к 

данному лицу. Можно предполагать, что субъект реализует желания в своей фантазии, в 

воображаемом общении с данным персонажем, который отображает и в варианте идеальной 

семьи. 

      5. Расположение кружков относительно друг друга связано с дистанцией 

психологической. Кто субъекту ближе всех в психологическом отношении, того он 

изображает ближе к себе пространственно, располагая напротив себя. Кружки, которые 

непосредственно соприкасаются друг с другом, говорят о тесном психологическом 

контакте данных членов семьи (рис. 4), другие таким контактом не обладают. Удаленность 

одного кружка от других может говорить о конфликтных отношениях в семье, 

эмоциональном отклонении испытуемого, переживании эмоциональной отверженности. 

Изменение дистанции между кружками в реальной и идеальной семье предполагает 

неудовлетворение эмоциональных взаимоотношений в семье. 

      6. Пространство круга – это аналог жизненного пространства. Как и в реальной жизни, 

в плоскости круга каждый человек бессознательно стремится занять собой столько места, 

сколько, по его мнению, он заслуживает. Иными словами, если у него низкая самооценка, 

то он занимает мало места в реальном мире, напротив, люди уверенные, хорошо 

приспособленные, рисуют свободно и занимают достаточную часть круга. 

Удовлетворенность своим жизненным пространством испытуемый нам сообщает, занимая 

одинаковое пространственное расположение в реальной и идеальной семье. Если 

исследуемый занимает различное место в разных вариантах социограмм, это может 

говорить нам о неудовлетворенности им жизненного пространства. 

      7. Эгоцентрическая направленность личности предполагает изображение своего кружка 

в центре круга большего размера, чем у других членов семьи. Данное положение 

прослеживается как в реальной семье, так и в идеальной. 

      8. Наличие симбиотической связи изображается наслоением кружков один на другой и 

свидетельствует о недифференцированности «Я» у членов семьи, как в реальной, так и в 

идеальной семье. 

      9. Если члены семьи в виде маленьких кружков изображены внизу круга, это указывает 

на сочетание низкой самооценки с низким уровнем притязаний. Если маленький по размеру 

кружок помещен наверху круга, а большая часть круга пустая, то низкая самооценка 

сочетается с высоким уровнем притязаний. Изменения месторасположения кружков в 

реальной и идеальной семье говорят о желании исследуемого уменьшить или увеличить 

самооценку и уровень притязаний. 

      10. Конфликтность как трудноразрешимое противоречие, возникающее между 

испытуемым и всеми членами семьи и связанное с несовместимостью их взглядов, 
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интересов, целей и потребностей, диагностируется при изображении только одного своего 

кружка в варианте идеальной семьи. Рядом с собой может быть изображение в качестве 

члена семьи кого-то из посторонних лиц, животных, любимых предметов. В варианте 

реальной семьи пациент свой кружок может вообще не нарисовать или изображает его в 

стороне от всех членов семьи. 

      11. Согласно принципу вертикальной иерархии, выше всего в круге расположен кружок 

члена семьи, обладающего, по мнению испытуемого, наибольшей властью в семье (хотя его 

кружок может быть самым маленьким по размеру). Ниже всех расположен тот, чья власть 

в семье минимальна. В идеальном варианте семейной социограммы прослеживается 

присутствие желания исследуемого распределить, передать или сохранить власть в семье. 

      12. Член семьи, вызывающий у субъекта наибольшую тревогу, изображается в виде 

сильно заштрихованного кружка либо его контур обведен несколько раз. Изображение 

членов семьи в виде ровных, незаштрихованных кругов в идеальной семье, сообщает о 

желании исследуемого улучшить взаимоотношения в семье и избавиться от данной тревоги. 

      13. Если члены семьи в круге изображены в один ряд, необходимо мысленно провести 

горизонтальную линию по самому нижнему кружку. Опору в реальности имеют те члены 

семьи, которые «стоят» на этой линии. Остальные, «повисшие в воздухе», по мнению 

исследуемого члена семьи, самостоятельной опоры в жизни не имеют. В идеальном 

варианте прослеживается возможность принятия самостоятельности испытуемым, если его 

кружок поставлен на линию; если он снова остается в «воздухе», то исследуемый 

демонстрирует нежелание принимать ответственность и самостоятельность. 

14. Изображение членов семьи в реальном варианте семейной социограммы в одну линию 

говорит о недостаточных дифференцированных отношениях к членам семьи. Изменения в 

идеальном варианте, содержащие семейные подсистемы, сообщают нам об осознании 

неудовлетворительных отношений и желании их поправить. 

      Диагностика семьи с помощью «Семейной социограммы» может проводиться по двум 

направлениям. Первое направление – диагностика межличностного взаимодействия, 

основанная на реальном рассмотрении взаимоотношений между членами семьи. Второе 

направление семейной диагностики – это анализ типичных свойств семьи по сравнению с 

нормой или контрольной группой. Третье направление семейной диагностики, 

предлагаемое нами, – анализ реальных представлений семейных взаимоотношений в 

сравнении с представлениями об идеальной семье, в которой хотел бы жить исследуемый. 

«Семейная социограмма» в двух вариантах реальной и идеальной семьи может 

использоваться в исследованиях, направленных на контроль эффективности 

психологической коррекции и психотерапии. 

     

Методика «Семейная генограмма». 

К диагностическим методам, позволяющим в виде графической схемы изобразить 

родственные связи в семье, относится метод «Семейной генограммы». 

      Психотерапевт предлагает каждому члену семьи изобразить графически свое 

представление о семье с помощью определенных символов. Генограмма включает имена и 

возраст всех членов семьи. В ней даются даты рождений, смертей, браков, разводов и 

разрывов в отношениях. В свою очередь, психотерапевт на основании расспросов и 

наблюдения составляет генограмму семьи. В качестве примеров приведем генограмму трех 

поколений семьи В. Митрофанова и А. Хорошевой (рис. 22). 

      Пояснения к генограмме трех поколений семьи Митрофанова и Хорошевой. 

      Василий Митрофанов родился в 1911 г. Анна Хорошева родилась двумя годами позже. 

В 1930 г. они вступили в брак. У них родились в 1934 г. две девочки близнецы, затем у 

Анны был выкидыш в 1937 г., а в 1939-м родился сын Василий. 

      Анна, их дочь, вышла замуж в 1954 г. за Филиппа Задорова, 1932 г. р. У них в 1959 г. 

родился сын Вячеслав. Сестра Анны Елена в 1960 г. вышла замуж за Карпа Сидорова. 

Родившаяся в 1963 г. их дочь Римма через год умерла. 
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      Василий Васильевич Митрофанов был женат дважды. В 1962 г. он женился на Вере 

Корбут, через два года развелся. Детей у них не было. Вторая его жена Ольга Липовская 

родилась в 1940 г. Они вступили в брак в 1966 г. Ольга была беременна сыном Петром, 

родившимся через месяц после свадьбы. В 1971 г. у них родился сын Павел. С 1968 по 

1969 г. у супругов был разрыв, Василий жил у своих родителей. 

      Сын В. В. Митрофанова Петр свои отношения с Еленой Вишняковой не оформлял, а 

вскоре после рождения сына Алексея расстался с ней. 

             

 
Рис. 22. Генограмма трех поколений 

    Другой пример. На совместный прием с известным семейным психотерапевтом 

КирштиХааланд (Норвегия) и лечащим врачом С. И. Чаевой пришла семья в составе матери 

и троих детей. Сын Алеша 13 лет конфликтовал с братом 11 лет. Отец алкоголизировался, 

на сеанс не пришел. Психотерапевты предложили Алеше как старшему из пришедших 

мужчин нарисовать генограмму семьи, используя специальные обозначения. 

Первоначально генограмма выглядела так (рис. 23). 

 

http://images.mreadz.com/281/280403/59.jpg
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Рис. 23 

       

Далее психотерапевты спросили: кто еще есть в семье, кто важен для тебя? Алексей 

вспомнил бабушку и дедушку которые уже умерли (рис. 24). 

       

 
Рис. 24 

      

  Далее психотерапевты начали выяснять, кто еще есть в семье, хочет ли Алеша еще 

кого-то нарисовать. После его отказа К. Хааланд нарисовала на доске других 

родственников. В итоге генограмма этой семьи выглядела следующим образом (рис. 25). 

      В этой генограмме обращает на себя внимание то, что отец помещен Алексеем в 

подсистему детей, а в родительской подсистеме осталась одна мать. Два сына, Алексей и 

Миша, оказались эмоционально удаленными от обоих родителей. 

http://images.mreadz.com/281/280403/60.jpg
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      Для графической конкретизации психологических коммуникаций в семье используется 

целый ряд условных обозначений, предложенных Джоном Хайуэллсом (1971), 

Сальвадором Минухиным (1974), Э. Г. Эйдемиллером (1987). Степень тесноты связи 

(привязанность, психологическая зависимость), проявляемая одними членами семьи по 

отношению к другим, и степень выраженности конфликта между членами семьи 

представлены следующим образом (рис. 26): 

       

 
Рис. 25 

       

 
Рис. 26 

      

Направление связи – кто по отношению к кому проявляет обозначаемые чувства – 

указывается стрелкой. Например, прямые взаимные конфликтные отношения между отцом 

и матерью подростка могут быть выражены так (рис. 27): 

       

 
Рис. 27 

http://images.mreadz.com/281/280403/62.jpg
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      Пример взаимоотношений в треугольнике, состоящем из отца, матери и мальчика-

подростка, приведен ниже (рис. 28). 

       

 
Рис. 28  

 

Как показывает наш опыт, использование графических методов для экстернализации 

членами семьи неосознаваемых представлений о характере взаимоотношений 

предоставляет большую диагностическую информацию для психотерапевта и – что самое 

главное – существенно катализирует процесс семейной психотерапии. 

      Техники семейной психотерапии и их теоретическое обоснование 

      После того как в ходе изучения семьи установлено семейное нарушение, приступают к 

его коррекции. С этого момента начинается семейная психотерапия в наиболее узком 

смысле этого слова, а именно – организация воздействия на отдельных членов семьи и 

семью в целом с целью достижения желательных изменений в их жизни. Всю совокупность 

возникающих при этом проблем можно разделить на три группы: 

      1) формирование адекватного отношения семьи к семейной психотерапии (в частности, 

создание мотивов к участию в ней); 

      2) общие черты организации и проведения психотерапии; 

      3) методики семейной психотерапии. 

      Формирование позитивного отношения к семейной психотерапии 

       

Лабораторная работа № 4. Диагностике супружеских отношений.  

Методика "Семейно-обусловленное состояние" ("Типовое семейное состояние") 

Назначение методики: Данная методика разработана и направлена на выявление 

психотравмирующих состояний взрослых и детей, проживающих в одной семье. Она 

позволяет также получить данные об обстоятельствах, определяющих изучаемые 

состояния. 

Описание методики 

Она представляет собой интервью, специально направленное на выяснение трех 

состояний — общей удовлетворенности, нервно-психического напряжения и семейной 

тревожности. Отсюда и название трех оценочных шкал: 

У (общая неудовлетворенность), 

Т (семейная тревожность), 

Н (нервно-психическое напряжение). 

В каждой шкале по 4 субшкалы, которые повторяются через каждые три пункта 

(итого – 12 субшкал) Так, напряженность отражают следующие 4 субшкалы: 

перегруженности обязанностями, нервно-психической усталости, напряженности и 

расслабленности. 

Процедура опроса  

Психолог просит пациента охарактеризовать свое место в семье, свои ощущения в 

ней по всем 12 субшкалам или дихотомиям самочувствия. 

1. Психолог (П): "Мысленно вернитесь домой в семью. Вспомните чувства, с 

которыми вы открываете дверь дома, с которыми вспоминаете домашние, дела на работе. 

http://images.mreadz.com/281/280403/65.jpg
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Как вы себя чувствуете в выходные дни и по вечерам? В общем, вспомните всю вашу 

семейную жизнь. Каким вы себя чувствуете чаще всего? Отметьте на шкалах". 

П вручает бланк для ответов. 

Обследуемый (О) отмечает. 

2. П (обращает внимание на качество, наиболее выраженное на шкалах): "Вы 

отметили, что чувствуете себя в семье очень... (называют соответствующее качество). 

Приятное это чувство или, скорее, неприятное? Прошу вас вспомнить несколько случаев из 

вашей семейной жизни, когда вы чувствовали себя очень...(называется то же состояние)". 

3. О рассказывает. 

П: "Попробуйте еще раз оценить свое состояние дома на этих. же шкалах. Все 

остается по-старому или что-то изменяется?" 

О (обычно меняет оценку по некоторым шкалам). Если при этом на первый план 

вышло другое состояние, то вея процедура повторяется от пункта 2). 

 

Бланк к методике "Семейно-обусловленное состояние" 

 

Ф.И.О. 

Довольным 0        7 Недовольным У 

Спокойным 0        7 Встревоженным Т 

Напряженным 0        7 Расслабленным Н 

Радостным 0        7 Огорченным У 

Нужным 0        7 Лишним Т 

Отдохнувшим 0        7 Усталым Н 

Здоровым 0        7 Больным У 

Смелым 0        7 Робким Т 

Беззаботным 0        7 Озабоченным Н 

Плохим 0        7 Хорошим У 

Ловким 0        7 Неуклюжим Т 

Свободным 0        7 Занятым Н 

 

Т -       ; У -       ; Н -       ; 

 

Обработка результатов: баллы по шкалам, обозначенным одинаковым индексом, 

суммируются. Состояние констатируется, если сумма оценок по 4 субшкалам превышает 

или равна по У (общая неудовлетворенность) 24 баллам; по Н. (нервно-психическое 

напряжение) — 25 баллам; по Т (семейная тревожность) — 24 баллам. 

 

Лабораторная работа № 5. Диагностика параметров семейного 

психологического неблагополучия.  

Опросник “Анализ семейной тревоги” (ACT). Авторами методики являются Э.Г. 

Эйдемиллер и В. Юстицкис (2000). 

Цель методики – изучение общего фона переживаний индивида, связанного с его 

позицией в семье, с тем, как он воспринимает себя в семье. 

Под “семейной тревогой” понимаются состояния тревоги у одного или нескольких 

членов семьи, нередко плохо осознаваемые и трудно локализуемые. Характерным 

признаком данного типа тревоги является наличие сомнений, страхов, опасений, 

касающихся, прежде всего, семьи – здоровья ее членов, их отлучек и поздних возвращений, 

стычек и конфликтов. Тревога эта обычно не распространяется на внесемейные сферы – 

производственную деятельность, родственные, соседские отношения и т.п. В основе 

“семейной тревоги”, как правило, лежит плохо осознаваемая неуверенность индивида в 
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каком-то очень для него важном аспекте семейной жизни. Это может быть неуверенность в 

чувствах другого супруга, в себе. Нередко подобные переживания, противоречащие 

представлениям о себе, вытесняются, что может проявиться в семейных отношениях в виде 

тревоги. 

Важными составляющими “семейной тревоги” являются также ощущения 

беспомощности и неспособности вмешаться в ход событий в семье, направить его в нужное 

русло. Индивид с семейно-обусловленной тревогой не ощущает себя значимым 

действующим лицом в семье, в независимости от того, какую позицию он в ней занимает и 

насколько активную роль играет в действительности (Эйдемиллер Э. Г., Юстицкис В., 

2000). 

  Описание методики 

Членам семьи предлагается самостоятельно заполнить опросник. 

Инструкция: “Предлагаемый Вам опросник содержит утверждения о Вашем 

самочувствии дома, в семье. Утверждения пронумерованы. Такие же номера есть в бланке, 

прилагающемся к методике. 

Читайте по очереди утверждения опросника. Если Вы в общем согласны с ними, то на 

бланке обведите кружком номер утверждения. Если Вы в целом не согласны – зачеркните 

этот же номер. Если очень трудно выбрать, то поставьте на номере вопросительный знак. 

Старайтесь, чтобы таких ответов было не больше трех. Помните, Вы характеризуете свое 

самочувствие в семье. 

В опроснике нет "правильных" и "неправильных" утверждений. Отвечайте так, как 

чувствуете”. 

  

Текст опросника 

1. Знаю, что члены моей семьи часто бывают недовольны мною. 

2. Чувствую, что, как бы я ни поступил(а), все равно будет не так. 

3. Я многого не успеваю сделать. 

4. Так получается, что именно я чаще всего оказываюсь виноват(а) во всем, что случается в 

нашей семье. 

5. Часто чувствую себя беспомощным (беспомощной). 

6. Дома мне часто приходится нервничать. 

7. Когда попадаю домой, чувствую себя неуклюжим (неуклюжей) и неловким (неловкой). 

8. Некоторые члены семьи считают меня бестолковым (бестолковой). 

9. Когда я дома, все время из-за чего-нибудь переживаю. 

10. Часто чувствую на себе критические взгляды членов моей семьи. 

11. Иду домой и с тревогой думаю, что еще случилось в мое отсутствие. 

12. Дома у меня постоянно ощущение, что надо еще очень много сделать. 

13. Нередко чувствую себя лишним (лишней) дома. 

14. Дома у меня такое положение, что просто опускаются руки. 

15. Дома мне постоянно приходится сдерживаться. 

16. Мне кажется, если бы я вдруг исчез (исчезла), то никто бы этого не заметил. 

17. Идешь домой, думаешь, что будешь делать одно, но, как правило, приходится делать 

совсем другое. 

18. Как подумаю о своих семейных делах, начинаю волноваться. 

19. Некоторым членам моей семьи бывает неудобно из-за меня перед друзьями и 

знакомыми. 

20. Часто бывает так: хочу сделать хорошо, но оказывается, вышло плохо. 

21. Мне многое у нас не нравится, но я этого стараюсь не показывать. 

  

Бланк опросника 
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Обработка и интерпретация результатов 

За каждое согласие с утверждением начисляется 1 балл. Сумма баллов 

подсчитывается отдельно по каждой из трех шкал: 

1. Субшкала В – вина (семейная вина члена семьи) – неадекватное ощущение 

индивидом ответственности за все отрицательное, что происходит в семье. К шкале 

относятся следующие утверждения: 1,4,7,10,13,16, 19. Наличие семейной вины 

диагностируется при пяти согласиях. 

2. Субшкала Т – тревожность (семейная тревожность члена семьи) – ощущение, что 

ситуация в семье не зависит от собственных усилий обследуемого. К шкале относятся 

утверждения: 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20. Семейная тревожность диагностируется при пяти 

согласиях. 

3. Субшкала Н – напряженность (семейная напряженность) – ощущение, что 

выполнение семейных обязанностей представляет собой непосильную задачу для 

индивида. К шкале относятся утверждения: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Наличие семейной 

напряженности диагностируется при пяти согласиях. 

После подсчета баллов по отдельным шкалам вычисляется сумма баллов по 

обобщенной шкале (вина + тревожность + напряженность), на основании чего делается 

вывод об уровне общей семейной тревожности. 

 

Семестр 6 (8). 

Тематика лабораторных занятий в формате психологического тренинга. 

 

6 семестр 

1 Поведенческая и когнитивно – поведенческая семейная психотерапия 

2 Психоаналитическая семейная терапия 

3 Системная семейная психотерапия 

4 Структурная семейная психотерапия 

5 Стратегическая семейная терапия 

6 Эмпирическая семейная психотерапия 

7 Интегративная модель психотерапии 

8 Основные структурированные техники семейного консультирования и 

семейной психотерапии 

9 Добрачное и предбрачное психологическое консультирование 

10 Особенности супружеского консультирования 

11 Консультирование и терапия в кризисных, предразводных ситуациях и 

ситуации развода. Консультирование после развода 

12 Консультирование одного супруга 

13 Консультирование родителей по поводу сложностей во взаимоотношениях с 

детьми 
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Работа на лабораторных занятиях в течение семестра ведется в формате 

обучающего психологического тренинга. Каждый студент группы участвует в общей 

интерактивной работе по указанным темам. Итоговой отчетной формой работы является 

рефлексивное эссе о своем опыте работы в различных подходах и техниках семейного 

консультирования. 

 

5 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

5.1 Основная литература 

 
1. Кочюнас Р. Психологическое консультирование [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для вузов/ Кочюнас Р.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический 

Проект, Трикса, 2015.— 224 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36513.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

2. Линде Н.Д. Психологическое консультирование. Теория и практика [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для студентов вузов/ Линде Н.Д.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Аспект Пресс, 2013.— 272 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8876.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Системная психотерапия супружеских пар [Электронный ресурс]/ А.Я. Варга [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Когито-Центр, Институт практической 

психологии и психоанализа, 2012.— 342 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15635.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

5.2 Дополнительная литература 

 
1. Актуальные проблемы психологии семьи и семейного консультирования 

[Электронный ресурс]: материалы научной конференции аспирантов, молодых 

преподавателей и студентов факультета психологии и педагогики РосНОУ (г. Москва, 22 

марта 2011 г.)/ Н.Н. Азарнов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский 

новый университет, 2011.— 204 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21260.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Дружинин, В.Н. Психология семьи / В. Н. Дружинин .— 3-е изд. — М.: Питер, 

2011 .— 176 с. — ISBN 978-5-469-00131-7. 

3. ГрюнвальдБернис Б. Консультирование семьи [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ ГрюнвальдБернис Б., Макаби Гарольд В.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Когито-Центр, 2008.— 415 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/3829.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

3. Лидерс А.Г. Психологическое обследование семьи : учеб. пособие для вузов.— 3-

е изд., стер. — М.: Академия, 2008. – 430 с. 

4. Олифирович, Н.И. Психология семейных кризисов / Н.И. Олифирович, Т.А. 

Зинкевич-Куземкина, Т.Ф. Велента .— СПб. : Речь, 2007 .— 360с. — (Современный 

учебник) .— Библиогр. в конце кн. — ISBN 5-9268-0416-7 /в пер. 

5. Соколова, Е.Т. Психотерапия. Теория и практика : учеб. пособие для вузов / Е.Т. 

Соколова .— 4-е изд., стер. — М.: Академия, 2010 .— 368 с. — (Высшее профессиональное 

образование : Психология) .— Библиогр. в конце гл. — ISBN 978-5-7695-7060-5 (в пер.). 

6. Сапогова, Е.Е. Консультативная психология : учеб. пособие для вузов / Е. Е. 

Сапогова.— М. : Академия, 2008 .— 350 с. : ил. — (Высшее профессиональное образование 

: Психология) .— Библиогр. в конце кн. — ISBN 978-5-7695-4868-0 (в пер.) 

7. Цветкова Н.А. Коррекция и развитие материнской сферы. Технология социально-

психологической работы с воспитанницами школ-интернатов [Электронный ресурс]/ 

http://library.tsu.tula.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=948&TERM=%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD,%20%D0%92.%20%D0%9D.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://library.tsu.tula.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=164&TERM=%D0%9B%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81,%20%D0%90.%20%D0%93.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://library.tsu.tula.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=948&TERM=%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,%20%D0%9D.%D0%98.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://library.tsu.tula.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=948&TERM=%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%95.%20%D0%A2.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://library.tsu.tula.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=948&TERM=%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
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Цветкова Н.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 

199 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19288.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

6 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 
1. ЭБС: 

https://e.lanbook.com/  - ЭБС «Лань», доступ авторизованный 

https://urait.ru/ - Образовательная платформа «Юрайт», доступ авторизованный 

https://www.iprbookshop.ru/  - Цифровой образовательный ресурс IPR SMART, 

доступ авторизованный 

https://tsutula.bookonlime.ru/ - ЭБС ТулГУ «BookOnLime» учебные издания ТулГУ по 

всем дисциплинам, доступ авторизованный 

https://dlib.eastview.com/browse/udb/12 - Политематическая база данных 

периодических изданий East View, доступ авторизованный 

 

2. https://www.elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека eLibrary.ru, доступ 

свободный 

https://cyberleninka.ru/  - Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» , доступ 

свободный 

3.Электронный сборник статей PsyJournals: http://psyjournals.ru 

4. Фонды фундаментальных библиотек и собраний электронных ресурсов:   

Российская государственная библиотека: http://www.rsl.ru/  

Российская национальная библиотека: http://www.nlr.ru:8101/  

Библиотека Российской Академии наук: http://www.rasl.ru/  

Псипортал: http://psy.piter.com/library/  

Государственная научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского: 

http://www.gnpbu.ru  

Электронная библиотека диссертаций РГБ: http://www.diss.rsl.ru  

 

https://e.lanbook.com/
https://urait.ru/
https://www.iprbookshop.ru/
https://tsutula.bookonlime.ru/
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https://www.elibrary.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://cyberleninka.ru/

