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Лечебное дело 

Лекции 

Модуль 2. Социальная психология 

 

Лекция № 4. Психология семьи 
 

Брачный союз – первая ступень человеческого общества. 

Цицерон 

 

 Цель: Познакомить учащихся с психологией семьи. Дать понятия «семья», «брак», 

«супружество», «родительство». Сформировать представление о семье как системе. Дать 

представление о различных типах семьи. Познакомить с возможными семейными кризисами. 

 

 План: 

1. Брак и семья. 

2. Семья как система. 

3. Классификация семьи. 

4. Семейные кризисы. 

 

 1. – Семье и браку посвящено множество исследований с древности до наших дней. 

Еще античные мыслители Платон и Аристотель обосновывали свои взгляды на супружество 

и семью, критиковали тип семьи своего времени и выдвигали проекты ее преобразования. 

Наука располагает обширной и достоверной информацией о характере семейных отношений 

в истории развития общества. По мере того, как общество поднималось по ступеням 

развития, семья эволюционировала от промискуитета (беспорядочных половых связей), до 

моногамии.  

 Социально-психологическая модель семейных отношений отражает типологию семей, 

структуру и формы, стили воспитания, а также проблемы современной семьи. 

 - Что же такое семья? Какое определение дали бы вы? 

 Семья – сложное социальное образование, которое определяется, как исторически-

конкретная система отношений между супругами, родителями и детьми. Это малая 

социальная группа, члены которой связаны брачными или родственными отношениями, 

общностью быта и взаимной моральной ответственностью, социальная необходимость в 

которой обусловлена потребностью общества в физическом и духовном воспроизводстве 

населения и трудовых ресурсов. Важными условиями существования семьи является 

совместная деятельность и определенная пространственная локализация – жилище, дом, 

собственность как экономическая основа ее жизни, а также общекультурная среда в рамках 

общей культуры определенного народа, конфессии или государства. 

 Семейные отношения регулируются нормами морали и права. Их основу составляет 

брак. 

 Брак – легитимное признание взаимоотношений мужчины и женщины, которые 

сопровождаются рождением детей и ответственностью за физическое и моральное здоровье 

членов семьи. 

 Историческая конкретность семьи заключается в том, что она меняется со временем, 

приспосабливаясь к изменяющимся социальным отношениям (хотя и является при этом 

одним из наиболее устойчивых общественных институтов). В настоящее время институт 

брачно-семейных отношений претерпевает большие изменения в связи с изменившимися 

социально-экономическими отношениями в стране. 
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 Супружество. Словарь Даля дает слову «супруг» (супруга) определение 

«сопряженный браком, муж и жена, повенчанная чета». Большая Российская энциклопедия 

определяет слово «супруг» как «супряга» - в первоначальном значении «пара, вместе 

запрягаемая». Об этом не раз напоминали и журналисты: мол, супруги – значит «вместе 

спряженные», то есть два человека, которые тянут вместе свой жизненный воз.  

 - Но в психологическом плане здесь требуется внести некоторые существенные 

уточнения.  

 Супруги – это не просто двое в одной упряжке, а двое, тянущие в этой упряжке общий 

груз, идущие в одном направлении, объединенные едиными целями и задачами. В таком 

случае действительно жизнь в супружестве приводит к получению разного рода благ.  

 - А если двое «спряжены» только пресловутым штампом о браке, а цели в жизни у 

них разные, направления движения разные, взгляды на жизнь разные, и в результате их 

связанность им только мешает – получается не супружество, а басня про лебедя, рака и щуку 

(в которой, как известно, «воз и ныне там»)…  

 Однако для того, чтобы быть «настоящими супругами», вовсе необязательно 

совпадать буквально во всех мелочах и частностях. Главное – чтобы совпадали жизненные 

установки, глобальные задачи. При этом оба супруга вполне могут обладать разными 

«биологическими часами», разными вкусами в еде и одежде, разными предпочтениями в 

искусстве и т.п. Вообще в таких семьях не все и не всегда бывает гладко: случаются и 

кратковременные размолвки, и споры, и тому подобные казусы – все ведь живые люди! Но 

при этом супруги любые вопросы и проблемы решают именно сообща. И оба в конфликтных 

ситуациях заинтересованы идти на компромисс, - а в первую очередь заинтересованы в 

психологическом комфорте другого, ибо, если кто-то по какой-то причине потеряет 

способность «тянуть» в общем направлении – пострадают оба. И конечно, всякое 

супружество (именно в упомянутом смысле) – непременно семья.  

 - Но при этом не каждая семья есть супружество, даже если она состоит из мужчины и 

женщины, вроде бы живущих вместе, и вроде бы идущих по жизни рядом. А тем более 

«полного супружества» не обеспечивает сама по себе никакая регистрация брака.  

 - Иными словами, - если у двоих есть общие задачи, которые они успешно решают без 

официальной регистрации, если оба и так идут по жизни «в одной упряжке», и при этом не 

горят желанием узаконивать свои отношения – это их личное право! Особенно если ни один 

из них от такой жизни не страдает, и оба с честью несут взятые на себя моральные, 

материальные, психологические и прочие обязательства друг перед другом – потому что 

обоим это выгодно, а не потому, что к этому их обязывает штамп в паспорте. Другое дело, 

если таким супругам для чего-то понадобится этот штамп: тогда они пойдут и его поставят.  

Может быть, даже без излишнего свадебного торжества. А может быть, и с торжеством, это 

опять же, как им обоим будет выгодно. 

 Родительство – это биологические и социальные связи между супругами и детьми, 

включающие рождение и воспитание ребёнка, обеспечивающие приобщение его к 

культурным и духовно-нравственным ценностям общества. Биологически мужчины 

становятся отцами, а женщины – матерями в момент появления на свет своего первого 

ребёнка. 

 Родительская любовь имеет врожденные биологические компоненты, однако, в целом, 

родительское отношение к ребенку представляет собой культурно-исторический феномен, 

исторически изменчивое явление, которое находится  под влиянием общественных норм и 

ценностей. 

 Существуют различные теоретические подходы к пониманию роли и содержания 

детско-родительских отношений, которые представлены разными психологическими 
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школами. В последние годы в нашей стране и за рубежом усилился интерес к так называемой 

народной психологии развития. Она представлена нетрадиционными системами воспитания, 

представленными неформальными объединениями семей. В основе их лежат философские и 

педагогические концепции, помогающие родителям ощутить истинное счастье и радость от 

общения с ребенком, понять его уникальность. При этом предлагаются различные приемы 

воспитания, средства и способы реализации воспитательного процесса. 

 - В качестве домашней внеаудиторной работы следующие задания: найти литературу 

и подготовить сообщение о наиболее популярных психолого-педагогических движениях – 

«сознательное родительство», педагогика Б.Н. Никитина, «Нравственная психология и 

педагогика», православное семейное воспитание. 

 

 2. – Вы когда-нибудь задумывались о том, что вы и члены вашей семьи похожи на 

единый организм? Между вами существует огромное количество незримых связей, и именно 

они объясняют то, что семья как система является целостной. Если что-то происходит с 

одним из вас, то это отражается на всех. И это не какая-то там магия, а вполне себе научный 

факт, который лег в основу целого направления в семейной психологии. Многие семейные 

консультанты используют системный подход в своей работе, и это действительно помогает 

многим семьям решить их проблемы. 

 Семья как система обладает целым рядом свойств. Во-первых, семья – это нечто 

большее, чем просто сумма составляющих ее частей. В нее могут входить мама, папа, 

ребенок и другие члены, но она ими не исчерпывается: есть еще отношения между ними, 

семейная история, семейный климат, главные и второстепенные правила и семейные мифы. 

От всех этих вещей зависит качество жизни вашей и ваших домочадцев. 

 Внутри семьи существует огромное количество взаимосвязей. Это означает, что, если 

вы хотите улучшить семейную атмосферу, вам надо изменить отношения и поведение всех 

домочадцев. Семья очень сильно влияет на жизнь и состояние ее членов. Это влияние 

настолько сильно, что каждый из них поодиночке может иметь одно намерение, а по факту 

получать что-то совершенно другое – что-то, что подчиняется законам данной конкретной 

семьи. Например, родители могут хотеть детям исключительно добра, но строить свои 

отношения с ними так, что дети вырастут несчастными или инфантильными. 

 Семье необходимо взаимодействие с окружающей средой. Согласитесь, современная 

семья просто не выживет, если мама не будет ходить за продуктами, отец – на работу, а дети 

в школу. В семьях, которые пытаются отделиться от общества и являются закрытыми, всегда 

полно различных проблем: наркомания, нервные расстройства, неудачи в личной жизни ее 

членов и многое другое. 

 Очень интересным является тот факт, что на вашу семью оказывает влияние не только 

реальность вокруг вас, но и семьи ваших с мужем родителей. Например, многие порядки и 

правила, которые, казалось бы, сами возникают в вашей жизни, на самом деле идут оттуда. 

На этой почве в молодых семьях часто возникают конфликты: жена привыкла, что в ее семье 

были одни традиции, а муж привык к совершенно другим. И каждому из них его способ 

жизни кажется единственно правильным. Разобраться в такой ситуации порой бывает очень 

нелегко даже со стороны. 

 Но это еще не самый страшный вариант. Гораздо хуже, если по наследству от 

родителей вашей семье достались такие неприятные явления как алкоголизм или 

психосоматические болезни. 

 Каждая семья имеет свои границы – это некие правила и предписания, в рамках 

которых она живет (кому, что и когда делать). Они могут быть внешними, отделяющими 

семью от окружающей реальности, и внутренними, отграничивающими семейные 
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подсистемы друг от друга (супруги, дети и т.д. …). Границы могут быть жесткими и 

размытыми. Если внешние границы семьи жесткие, то все взаимодействия членов семьи с 

миром бывают жестко регламентированы: кто и как часто приходит в гости, можно ли 

бывать в обществе без супруга, насколько родители супругов могут вмешиваться в их жизнь 

и т.д. … Жесткие внутренние границы означают мало поддающиеся изменениям правила для 

всех членов семьи. Поведение каждого должно быть подчинено четкому расписанию, а 

любые отклонения будут осуждаться. Например, ребенку положено ложиться спать в десять 

часов, после чего он должен быть в кровати, и к нему никто не подойдет, что бы ни 

случилось.  Размытые внешние границы тоже не сулят ничего хорошего: дом очень часто 

превращается в проходной двор, а семейные нравы оказываются настолько свободными, что 

кого-то это может не устраивать. Размытые внутренние границы – это всегда полное 

отсутствие личностного пространства у членов семьи. Нет никакой возможности уединиться 

и побыть одному. Все, что происходит в одной подсистеме, тут же переходит в др. 

 Все семьи по большому счету подчиняются двум законам – закону развития и закону 

равновесия. Парадоксально, но они противоположны по направленности действия. Закон 

равновесия способствует сохранению существующего порядка вещей в семье любым путем. 

Даже если всем членам семьи очень плохо, они бессознательно будут вести себя так, чтобы 

сохранить этот порядок. Каждому может казаться, что лучше худая стабильность, чем 

внезапные перемены. Именно из-за этого во многих семьях, где есть очевидные проблемы, 

эти проблемы могут сохраняться годами, все сильнее и сильнее изматывая членов семьи. А 

закон развития состоит в том, что семья как функциональная система не стоит на месте, а 

пытается прожить свой собственный жизненный цикл. На стороне закона развития работают 

такие неизбежные вещи, как вступление в брак, рождение детей, процессы старения и 

умирания. 

 - Очень много книг по семейной психологии написано зарубежными авторами, и 

советы, озвученные в них, могут показаться очень и очень эффективными. Однако при 

чтении подобных работ нельзя забывать о специфике российской семьи, которая способна 

свести на нет многие теории западных психологов. В чем же заключаются особенности 

семьи, живущей в России? 

 1) На Западе принято считать, что семья – это мама, папа и дети. Бабушки, дедушки, 

дяди и тети живут отдельными семьями, и их влияние оказывается весьма ограниченным. У 

нас же, в большинстве случаев, всё происходит по-другому: эти родственники живут вместе, 

под одной крышей, да еще и на очень маленькой территории. Во главе семьи нередко стоят 

не отец или мать, а бабушка или дедушка, и все еще больше запутывается из-за 

материальной зависимости друг от друга. 

 2) Во многих поколениях наших семей отсутствуют мужчины. Они умирали на войне, 

гибнут от алкоголизма или же попросту бросают свои семьи. Из-за этого в российских 

семьях обычно преобладает женский тип воспитания, что, в частности, накладывает свой 

отпечаток на характер детей. 

 3) Благодаря советской идеологии, любые проявления индивидуальности долгое 

время были под запретом. Это нашло отражение и в семейном укладе: быт, ценности, нормы 

и правила построены так, что в семье становятся невозможными комфортная жизнь и 

удовлетворение своих личных нужд. 

 4) Из-за социальной нестабильности и общественных кризисов, в российской семье 

отсутствует ощущение безопасности и защищенности. Мы живем как на пороховой бочке, с 

мыслью о том, что завтра все может рухнуть. Из-за такого постоянного стресса нередко 

возникает агрессия друг к другу и стремление забыться в алкоголе. 
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 3. Вопрос о классификации, типологии семей, с одной стороны, очень важен, потому 

что наличие такой классификации даёт возможность человеку легче находить себе подобных 

в бесчисленном множестве семей, чтобы заимствовать опыт организации жизни, по аналогии 

с ними наиболее удачно решать свои проблемы. Но с другой стороны он очень сложен. До 

сих пор не существует даже более или менее общепризнанной типологии личности, а семья 

ведь является образованием ещё более сложным. Поэтому о строгой типологии семьи пока 

ещё не может быть и речи, но первые попытки классификации семьи уже предпринимаются. 

 В частности, семьи различают по таким параметрам: 

 

 1) По семейному стажу супругов: 

 - семья молодоженов. Это только что рождённая семья, семья в медовый период, 

который длится у разных людей разное время. Типичным состоянием для такой семьи 

является состояние эйфории: у них ещё не развеялись радужные мечты, надежды, планы, 

нередко оторванные от реальности. У них ещё всё впереди, им всё понятно, в жизни для них 

всё просто. И они ещё уверены, что вдвоём могут горы свернуть.  

 - молодая семья – следующая стадия (у одних через полгода-год, а у других гораздо 

раньше, если медовый период сокращается). Это семья, столкнувшаяся с первыми, для них 

неожиданными препятствиями. Здесь супруги вдруг на собственном опыте открывают, что 

одной любви маловато. Появляются первые размолвки, стремление изменить, переделать 

его.  

 - семья, ждущая ребёнка. На эту ступень поднимается молодая семья, ожидающая 

первенца. В это время заметно меняется супруга, неузнаваемым становится отец. 

Заботливость молодого мужа по отношению к жене не знает границ.  

 - семья среднего супружеского возраста (от трёх до десяти лет совместного 

проживания). Это наиболее опасный период её жизни. Потому что именно в эти годы 

появляются скука, однообразие, стереотипность во взаимоотношениях супругов, 

разгораются конфликты и на обозначенный период приходится большинство разводов.  

 - семья старшего супружеского возраста (10-20 лет). Морально-психологическое 

благополучие супругов на этом этапе во многом зависит от богатства их личностей, 

взаимной уступчивости.  

 - пожилые супружеские пары. Эта разновидность семей возникает после вступления в 

брак их детей, появление внуков.  

 

 2) По количеству детей: 

 - бездетные (инфертильные) семьи, где в течение 10 лет совместного проживания не 

появился ребёнок. Каждая третья семья из этой группы распадается по инициативе мужчин.  

 - однодетная семья. Таких семей в городах 53,6%, а в селе – 38-41,1%. Из этих семей 

распадается примерно каждая вторая. Но если такая семья сохраняется, то педагогические 

возможности её, условия роста, развития ребёнка недостаточно благоприятны. Многие 

социологи отмечают у этих людей безответственность, отсутствие трудолюбия и 

эгоцентризм.  

 - малодетная семья (семья с двумя детьми). Стабильность семьи с рождением второго 

ребёнка возрастает, по наблюдениям социологов в 3 раза.  

 - многодетная семья – такою нынче считается семья, в которой трое и более детей. В 

этом типе семей разводы крайне редки, и если иногда случаются, то из-за экономической или 

нравственно-психологической несостоятельности мужа.  
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 3) По составу семьи: 

 - неполная семья – когда в семье есть лишь один родитель с детьми. Это происходит 

или в результате смерти одного из супругов, или в результате разводов, но нередко и в 

результате внебрачного рождения ребёнка, а то и усыновление одинокой женщиной чужого 

ребёнка. Дети в этих семьях отличаются большой самостоятельностью, понятливостью и 

эмоциональностью.  

 - отдельная, простая семья (нуклеарная). Её образуют супруги с детьми или без 

детей, живущие отдельно от родителей. Они обладают полной самостоятельностью и потому 

организуют свою жизнь так, как им хочется самим. Здесь сложены наилучшие условия для 

самовыражения, проявление способностей, личностных качеств каждого из супругов.  

 - сложная семья (расширенная) – состоит из представителей нескольких поколений. 

Ныне, по данным социологических исследований, примерно до 70% молодых супругов в 

возрасте до 20 лет проживают в таких семьях. В такой семье лучше налажен быт, у молодых 

больше свободного времени, реже случаются крупные ссоры. Вместе с этим в подобных 

семьях нередко встаёт вопрос о разводе с родителями – из-за вмешательств некоторых из них 

в жизнь своих детей, мелочной опёки над ними, из-за естественного стремления молодёжи к 

самостоятельности.  

 - большая семья, состоящая из трёх и более супружеских пар (родительская пара и 

несколько детей со своими семьями). Но современному человеку, перегруженным 

вынужденным общениям на производстве, они мало подходят.  

 

 4) По типу главенства семьёй: 

 - эгалитарная (равноправная) семья. По данным социологических исследований, 

таких у нас насчитывается 60-80% от общего числа семей. Более всего они распространены в 

крупных городах. Распределение домашних обязанностей здесь осуществляется 

демократично, в зависимости от того, у кого та или иная работа получается лучше. Борьбы за 

власть не происходит, потому что супруги ориентированы на интересы семьи и не стремятся 

командовать друг другом.  

 - авторитарная семья, основанная на беспрекословном повиновении одного члена 

семьи другому. Из общей массы семей по некоторым данным одну шестую часть составляют 

семьи матриархального типа, а одну восьмую – патриархального типа. Семьи этого типа 

довольно часто раздираются борьбой за власть и оттого полны всевозможных конфликтов, 

чаще всего мелких. Но среди них встречаются и довольно мирные семьи, когда 

подчинённого вполне устраивает его роль.  

 

 5) По однородности социального состава: 

 - социально гомогенные (однородные). Таких у нас, по данным социологических 

исследований, примерно 70% от общего числа семей. В этих семьях муж и жена, и их 

родители принадлежат к одинаковым слоям общества: все они рабочие или все служащие. 

Принадлежность к одному культурно-профессиональному слою обеспечивает лучшее 

взаимопонимание и между супругами, и между ними и родителями, оттого атмосфера в 

таких семьях обычно спокойная. Но эта же общность происхождения, интересов, места 

работы не даёт людям отключиться в семье от производственных проблем после трудового 

дня.  

 - социально гетерогенные (разнородные). Их насчитывают 30% от общей массы 

семей. Супруги в них имеют неодинаковое образование, различные профессии, общих 

интересов производственного плана здесь обычно гораздо меньше. Эгалитарные отношения 

тут встречаются меньше, преобладают авторитарные. Да и с родителями каждого из 
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супругов отношения обычно складываются не гладко. В то же время здесь очень высокая 

семейная активность, чаще наблюдается стремление к самообразованию супругов, потому 

что неодинаковость образовательного уровня стимулирует отстающего.  

 

 6) По качеству отношений в семье: 

 - благополучные, которые, по словам Толстого, все < похожи друг на друга > 

 Существует две возможности для формулировки понятия «благополучная семья» 

статистическая и моральная. Статистика относит к «благополучным» семьям те, в которых 

нет зарегистрированных алкоголиков, у родителей нет проблем с правоохранительными 

органами, а также решены основные материальные проблемы. Это все внешние критерии, 

которые легко фиксируются обществом и статистикой. Тем не менее, если верить той же 

статистике, сегодня 46 % детей, которые употребляют наркотики, это дети из 

«благополучных» семей. Получается, все не так уж и благополучно. А все дело в том, что, к 

сожалению, ни статистика, ни общество не могут отразить один из самых главных критериев 

благополучной семьи – это наличие в семье любви, взаимопонимания и равноправного 

общения. Притом выполнение этого критерия не зависит от уровня достатка и уровня 

образования в семье. Так что на вопрос, благополучная ли их семья, ответить смогут только 

члены самой семьи.  

 - Довольно длительное время благополучной считали семью, где присутствуют все ее 

члены (папа и мама), которые ведут нормальный образ жизни (не пьют, не гуляют на 

стороне) и хорошо относятся к своему ребенку (заботятся о нем и физически не истязают 

его). Однако, как показывает практика, выделенных характеристик хорошей семьи явно 

недостаточно. 

 - проблемные. Тут частенько нет взаимопонимания, вспыхивают ссоры и конфликты.  

 - конфликтные, где семьи не удовлетворены своей семейной жизнью, и оттого эти 

семьи не стабильны.  

 - социально неблагополучные, в которых культурный уровень достаточно низкий, 

распространено пьянство.  

 - дезорганизованные семьи, где процветает культ силы, господствующим чувством 

является страх, каждый член семьи живёт сам по себе.  

 

 7) По типу потребительского поведения: 

 - с физическим уклоном, где на первом месте обычно стоят проблемы биологического 

существования: пища, одежды занимают все интересы членов семьи не от её нищеты, а от 

уровня значимости для них этих ценностей.  

 - с интеллектуальным типом поведения – эти семьи по материальной обеспеченности 

могут совершенно не отличаться от первого типа семьи, но их члены гораздо чаще 

предпочитают иметь хорошую книгу, чем лакомое блюдо.  

 - смешанный тип семьи, в котором гармонично сочетаются интересы, потребности 

материальные и даже физиологические с интересами духовными.  

 

 8) По особым условиям семейной жизни: 

 - студенческая семья. Особенность такой семьи – отсутствие жилья у молодых 

супругов, хронический недостаток денег, почти полная материальная зависимость от 

родителей. В то же время эти семьи отличаются большой сплочённостью, активностью. 

Здесь твёрдо верят в лучшее будущее.  

 - дистантные семьи. О них уже упоминалось выше, когда речь шла о существовании 

брака без семьи. Это, например, семьи моряков, крупных спортсменов, артистов. Здесь семья 
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в значительной мере номинальна, поскольку супруги большую часть времени не живут 

вместе. Тут гораздо больше опасности супружеской неверности и развала семьи на этой 

основе. Хотя иногда такие семьи оказываются на редкость устойчивыми.  

Конечно же, приведённый перечень далеко не исчерпывает все разновидности семей.  

 - Таким образом, каждая из категорий семей характеризуется определенными 

протекающими в ней социально-психологическими процессами, присущими ей брачно-

семейными отношениями, включающие психологические аспекты предметно-практической 

деятельности, круг общения и его содержание, особенности эмоциональных контактов 

членов семьи, социально-психологические цели семьи и индивидуально-психологические 

потребности ее членов. 

 

 4. – Исследователи исходят из того, что в процессе функционирования семьи 

супружеские отношения постоянно развиваются и меняются. Время от времени в 

отношениях супругов могут возникать различного рода конфликтные ситуации. Однако 

существуют так называемые нормативные кризисы. Кризисы, связанные с конкретным 

этапом жизни семьи. Наиболее известна система стадий, где в качестве основного признака 

их разграничения используется наличие или отсутствие детей в семье и их возраст. 

 Первый год и первый семейный кризис. Он вызван сложностями взаимной 

притирки. Здесь все понятно: муж – «жаворонок», жена – «сова». Он разбрасывает вещи, она 

не выносит беспорядка. Он прижимист, она расточительна. И тому подобное. Если люди 

любят по-настоящему, то этот кризис переживается легко.  

 Три-четыре года. Кризис первенца. Женщина поглощена беременностью, затем – 

малышом. Мужу, в свою очередь, не хватает женского внимания, он ревнует жену к ребенку. 

Мужчина сексуально не удовлетворен, видит в жене все больше недостатков, раздражается и 

может решиться на измену. Жена нервничает, мучается подозрениями и скандалит. Если 

женщина сможет найти в себе силы и уделить мужу внимание или хотя бы объяснить, что 

меньше внимания не значит меньше любви, то кризис так же разрешается.  

 Пять лет. Кризис возвращения. Повод для начала этого кризиса может подать 

женщина. В это время она возвращается к активной профессиональной и социальной жизни 

после рождения ребенка. И начинает понимать, что многого не успевает. Перед ней стоит 

почти непосильная задача: сохранять уют в доме, уделять внимание ребенку и мужу, 

выполнять свои обязанности по работе и выглядеть так, как ей того хочется. Новая жизнь 

после вынужденного затворничества может сопровождаться у женщины острой 

потребностью в свежих эмоциональных переживаниях. Это приводит к женским изменам как 

раз на пятом году семейной жизни. Ну что здесь посоветовать? Мужчины, будьте к нам 

предельно внимательны, и, возможно, многое можно будет поправить!  

 Семь лет. Кризис монотонности. B это время в семье уже все налажено: быт, 

интимные отношения, общение, работа. Статистика свидетельствует, что на данном этапе 

инициаторами развода чаще всего становятся женщины. Муж и жена уже пресытились друг 

другом. Большинство мужчин жалуются на то, что жены перестали разделять их увлечения, 

игнорируют романтические порывы. И они заводят связи на стороне: любовницы позволяют 

вновь почувствовать себя охотниками. При этом «изменник» еще не помышляет о 

расставании с женой и при серьезной угрозе разоблачения легко расстается с любовницей. 

Мужчина не может так легко разрушить дом, семью, привычный образ жизни, он слишком 

ценит свои усилия, потраченные на создание всего этого. И нам, женщинам, тоже нужно 

ценить достигнутое, а значит, бороться с монотонностью и однообразием и за наших 

мужчин. Не даром говорят: «Лучше безобразие, чем однообразие!»  

 Четырнадцать лет. Кризис сорокалетних. Если даже супруги долгие годы жили душа 
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в душу, то ближе к 40 годам у них наступает самый главный кризис. У женщин он может 

быть связан с приближающимся климаксом, ухудшением характера, повышенной 

раздражительностью. Практически у любой пары со стажем наблюдается сексуальный и 

эмоциональный застой. В среднем каждый пятый мужчина между 40 и 50 годами вступает в 

новый брак. Больше половины женятся на женщинах моложе их на 15-20 лет, другие меняют 

одну партнершу за другой. Есть мнение, что «бунт сорокалетних» – мужской вариант 

климакса, реакция на гормональную перестройку, но большинство ученых считают, что во 

всем виноват банальный страх. Мужчина начинает осознавать, что жизнь проходит, уже не 

случится ничего нового и необычного, впереди старость. Такие размышления приводят к 

скрытым неврозам. А наиболее простой и эффективный способ борьбы со страхом – создать 

иллюзию молодости. К сожалению, здесь многого не посоветуешь. Кризис среднего 

возраста, как говорят современные врачи, – это удел и мужчин, и женщин. Поэтому если 

после того, как дети выросли, вы сможете найти в себе силы и желание заинтересовать друг 

друга, то, значит, с честью выдержите и этот кризис. Но это возможно только при обоюдном 

желании и совместных усилиях.  

 Есть два основных критических периода в развитии супружеских взаимоотношений. 

Первый наступает между третьим и седьмым годами супружеской жизни и продолжается в 

благоприятном случае около года. Его возникновению способствуют такие факторы: 

 - исчезновение романтических настроений, активное неприятие контраста в 

поведении партнера в период влюбленности и в повседневном быту; 

 - рост числа ситуаций, в которых супруги обнаруживают разные взгляды на вещи и не 

могут прийти к соглашению; 

 - боле частые проявления отрицательных эмоций, возрастание напряженности в 

отношениях между партнерами; 

 Второй кризисный период наступает примерно между семнадцатым и двадцать пятым 

годами совместной жизни. Он менее глубокий, чем первый, и может продолжаться 

несколько лет. Его возникновение часто совпадает: 

 - с приближением инволюции, с повышением эмоциональной неустойчивости, 

страхами, появлением различных соматических жалоб; 

 - с возникновением чувства одиночества, связанного с уходом детей; 

 - с усиливающейся эмоциональной зависимостью жены, ее переживаниями по поводу 

быстрого старения, а также возможного стремления мужа сексуально проявит себя на 

стороне «пока еще не поздно». 

 Таким образом, кризисные ситуации имеют определенные закономерности, лежащие 

в основах супружеских отношений. Для эффективного решения возникающих проблем не 

следует искать вину лишь в поведении кого-либо из партнеров. Эти закономерности надо 

знать и учитывать, корректируя в соответствии с ними свое поведение. 

 Итак, брачный союз в своем развитии переживает ряд этапов, сопровождающихся 

нормативными кризисами. Общий характер этих кризисов, однако, не определяет их остроту 

и серьезность. Многое зависит от желания и культуры межличностных отношений супругов, 

их способности пересматривать свои ошибочные взгляды; стремление поддерживать 

психологически здоровые отношения с другими членами семьи. Наличие осознанной 

установки на совместное с партнером развитие, своевременное обнаружение изменений во 

взаимоотношениях позволяют супругам корректировать свое поведение. Невнимание к 

процессам развития друг друга, изменениям потребностей и интересов партнера, ставит 

семью на грань распада. 

 


