
ВЕСТНИК ИНТЕГРАТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ 2021 Выпуск 22 

 

_______________________________________________________        75

  
 

 
СЕМЬЯ И ПРОБЛЕМА СЕМЕЙНЫХ КРИЗИСОВ 

 
Исматова Д.Т. 

(г. Бухара, Узбекистан) 

 

              
Аннотация: В статье перечисляются основные признаки кризиса семейных отношений, 

кризисные этапы семейной жизни, обосновывается необходимость фундаментальных иссле-
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Актуальность: Важность рассмотрения проблемы семьи объясняется тем, что снижается 

число браков, увеличивается число разводов, низкий уровень рождаемости, увеличивается дет-
ская смертность, патология новорождённых. Ухудшение социально-демографической ситуации 
переводит проблему семьи из общественной плоскости в экономическую, психологическую плос-
кость.  

На протяжении развития общества содержательные характеристики понятия «семья» по-
стоянно изменялись и включали в себя различные социально-нравственные аспекты, допущения 
исходя из социально-политической и экономической специфики общества, его уклада и направ-
ленности.  

Традиционно социальное сознание выдаёт представление о семье как набор простых зако-
номерностей, очевидностей, их суть состоит в следующем: 

• на современном этапе семья стала меньше (имеется в виду число членов семьи); 

• современная семья менее стабильна; 

• в семьях нет устойчивого лидера, как раньше (им был мужчина); 

• раньше семья была более дружная, солидарная. 
Впервые систематическое изучение психологии семьи и брака было предпринято в конце 

20-нечале 30-х годов 20 века в США. Бурный рост исследований привел к тому, что в 60-70-х гг. 
начал активно дискутироваться вопрос о возможности выделения исследований брака и семьи в 
отдельную науку. Однако в связи с тем, что данный объект в каждой из наук рассматривается со 
своей специфической точки зрения, этот вопрос остался открытым. Психологические исследова-
ния семьи и брака включают: изучение факторов, влияющих на качество брака, цикл развития 
семьи, ролевую структуру семьи, распределение власти между членами семьи, межсупружеское 
общение, установки на брак и семью, детерминанты выбора брачного партнера, эффективность 
различных паттернов воспитания, психологические особенности родителей и их детей и т.д.  

Итак, что же такое семья? Семья - это исторически конкретная система взаимоотношений 
между супругами, между родителями и детьми, как малой группы, члены которой связаны брач-
ными или родственными отношениями, общностью быта и взаимной моральной ответственно-
стью и социальная необходимость которой обусловлена потребностью общества в физическом и 
духовном воспроизводстве населения. 

Более того, на сегодняшний день отечественными специалистами предложена модель мно-
гоуровневой структуры семейно-брачных отношений - «уровни совместимости». Выделено че-
тыре уровня: психофизиологический, психологический, социально-психологический, социо-
культурный. 

Семья - важнейший из феноменов, сопровождающий человека в течение всей его жизни, 
пишет Л.Б. Шнейдер. [1,с 57] Н.Я. Соловьев дает следующее определение семьи: "Семья - ма-
лая социальная группа (ячейка) общества, важнейшая форма организации личного быта, осно-
ванная на супружеском союзе и родственных связях, то есть отношениях между мужем и женой, 
родителями и детьми, братьями и сестрами, и другими родственниками, живущими вместе и ве-
дущими общее хозяйство". [2,с 83] 
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А.И. Антонов говорит о семье, " как основанной на единой общесемейной деятельности, 
связанной узами супружества - родительства, и тем самым осуществляющую воспроизводство 
населения и преемственность семейных поколений".   

Семья в ее синхронном функционировании является системой, находящейся в некотором 
равновесии благодаря установившимся связям. Однако само это равновесие является подвиж-
ным, живым, изменяющимся и обновляющимся. Изменение социальной ситуации, развитие се-
мьи или одного из ее членов влечет за собой изменение всей системы внутрисемейных отноше-
ний и создает условия для появления новых возможностей построения взаимоотношений, ино-
гда диаметрально противоположных, это ведет к семейным кризисам. 

Семейные кризисы (англ. family crises) — психологические трудности, встречающиеся в се-
мьях на разных этапах их семейного цикла. Различают нормативные и ненормативные семейные 
кризисы. Состояние семейной системы, характеризующееся нарушением гомеостатических про-
цессов, приводящих к фрустрации привычных способов функционирования семьи и невозможно-
сти справиться с новой ситуацией, используя старые модели поведения. [3, с 66] 

В семейном кризисе можно выделить две потенциальные линии дальнейшего развития се-
мьи: 

1. Деструктивная, ведущая к нарушению семейных отношений и содержащая опасность для 
их существования. 

2. Конструктивная, заключающая в себе потенциальную возможность перехода семьи на но-
вый уровень функционирования. 

Анализ литературы по проблеме кризисных ситуаций в семье позволяет выделить несколь-
ко подходов к описанию семейных кризисов. 

Первый связан с изучением закономерностей жизненного цикла семьи. В русле данного 
подхода кризисы рассматриваются как переходные моменты между стадиями жизненного цикла. 
Подобные кризисы называются нормативными, или горизонтальными стрессорами. Они возни-
кают при «застревании», препятствиях или неадекватной адаптации при прохождении какого-
либо этапа жизненного цикла семьи. 

Так, например, В. Сатир выделяет десять критических точек в развитии семьи. 
Первый кризис - зачатие, беременность и рождение ребенка. 
Второй кризис - начало освоения ребенком человеческой речи. 
Третий кризис - ребенок налаживает отношения с внешней средой (идет в детский сад или в 

школу). 
Четвертый кризис - ребенок вступает в подростковый возраст. 
Пятый кризис - ребенок становится взрослым и покидает дом. 
Шестой кризис - молодые люди женятся, и в семью входят невестки и зятья. 
Седьмой кризис - наступление климакса в жизни женщины. 
Восьмой кризис - уменьшение сексуальной активности мужчин. 
Девятый кризис - родители становятся бабушками и дедушками. 
Десятый кризис - умирает один из супругов. [5,с8] 
Таким образом, семья в своем развитии переживает ряд этапов, сопровождающихся кризи-

сами. В основе нормативного кризиса, фиксируемого на микросемейном уровне, обычно лежит 
индивидуальный нормативный кризис взрослого или ребенка, ведущий к дестабилизации систе-
мы. 

Второй подход связан с анализом событий жизненного пути семьи: кризисы семьи могут вы-
зываться некоторыми событиями, влияющими на стабильность семейной системы. Подобные 
кризисы могут возникать независимо от стадий жизненного цикла семьи и называются ненорма-
тивными. 

Третий подход основан на знаниях о кризисных ситуациях в семье или отдельных ее подси-
стемах, полученных в ходе экспериментальных исследований. Несомненный интерес представ-
ляют исследования чешских ученых, установивших и описавших два «критических периода» в 
жизни семьи. 

Первый критический период наступает между 3-м и 7-м годом супружеской жизни и продол-
жается в благоприятном случае около 1 года. Его возникновению способствуют следующие фак-
торы: исчезновение романтических настроений, активное неприятие контраста в поведении 
партнера в период влюбленности и в повседневном семейном быту, рост числа ситуаций, в ко-
торых супруги обнаруживают разные взгляды на вещи и не могут прийти к согласию, учащение 
проявлений отрицательных эмоций, возрастание напряженности в отношениях между партнера-
ми вследствие частых столкновений. Кризисная ситуация может возникнуть и без влияния каких-
либо внешних факторов, обусловливающих бытовое и экономическое положение супружеской 
пары, без вмешательства родителей, измены или каких-то патологических черт личности у одно-
го из супругов. 
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Второй кризисный период наступает примерно между 17-м и 25-м годом совместной жизни. 
Этот кризис менее глубок, чем первый, он может продолжаться 1 год или несколько лет. Его воз-
никновение часто совпадает с приближением периода инволюции, с повышением эмоциональ-
ной неустойчивости, появлением страхов, различных соматических жалоб, чувства одиночества, 
связанного с уходом детей, с усиливающейся эмоциональной зависимостью жены, ее пережива-
ниями по поводу быстрого старения, а также возможных сексуальных измен мужа. 

В обоих случаях наблюдается нарастание неудовлетворенности. Ведущую роль в случае 
первого кризиса приобретает фрустрирующее изменение эмоциональных взаимоотношений, 
нарастание числа конфликтных ситуаций, рост напряжения (как проявление трудностей в пере-
стройке эмоциональных взаимоотношений между супругами, отражение бытовых и других про-
блем); второго кризиса - нарастание соматических жалоб, тревожности, ощущение пустоты жиз-
ни, связанное с отделением от семьи детей. [4, с112] 

Согласно взглядам Н.В. Самоукиной, первый кризисный период (5-7 лет) связан с изменени-
ем образа партнера, а именно - с понижением его психологического статуса. Второй кризисный 
период (13-18 лет) вызван психологической усталостью друг от друга, тяготением к новизне в 
отношениях и образе жизни. Этот период особенно остро переживают мужчины. Менее болез-
ненно он проходит в тех семьях, где обоюдно признаются условия для относительной свободы и 
самостоятельности супругов, а также там, где оба партнера начинают искать способы обновле-
ния своих отношений. 

Способы выходы из семейного кризиса отношений:  

⎯ разговаривать, обсуждать проблемы и ни в коем случае не замалчивать проблему – это 
важный шаг к решению множества проблем и недоразумений;  

⎯ относиться серьезно ко всем претензиям, а также заботам и проблемам супруга; в этом 
проявляется соучастие в жизни любимого человека;  

⎯ умение прощать своих любимых и вторых половинок; важно не только прощение, но и 
принятие извинений;  

⎯ вернуть в отношения романтику: ужин для двоих, поход в кино и др.; вносить нечто новое 
в семейную жизнь, что сделает ее интереснее и насыщеннее;  

⎯ разнообразить интимную жизнь;  

⎯ не забывать сохранять дружественные отношения, решать насущные проблемы;  
Если супруги все же не намерены разводиться, а лишь хотят донести до партнера суть пре-

тензий, то следует соблюдать следующие правила:  

⎯ ни в коем случае не оскорблять и не критиковать супруга в присутствии посторонних;  

⎯ оставлять друг другу личное пространство, то есть у каждого их членов семьи должно 
быть место, где он может побыть наедине и успокоиться;  

⎯ посмотреть на супруга другими глазами: проявить интерес к его хобби, общаться с его 
родителями, друзьями и др.;  

⎯ совместные увлечения: танцы, спортивные секции или создание произведения.  
Следует понимать, что даже если прошло чувство любви, необходимо научиться уважать 

свою «вторую половинку». Без уважения личности супруга невозможно функционирование 
успешной семейной жизни.  
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78 Кадырова Д.М., Ахмедова З.Д. (г. Бухара,  Узбекистан) 

Психологические трудности младшего школьного возраста 

80 Камолов  Ш.Х., Мурадова М.Р. (г.Бухара, Узбекистан) 

Музыкотерапия как фактор сохранения и укрепления психологического здоровья 

детей дошкольного возраста 

82 Капырин М.В. (г. Дубна, Россия) 

Любовь и свобода как трансперсональные переживания 

84 Каршибаева Г.А. (г.Джиззак, Узбекистан) 

Диагностика суицидального поведения у подростков 

90 Kharshieva D, Atabaeva N. (Tashkent, Uzbekistan) 

Stress and altruism 

92 Kasimov U.A. (Bukhara, Uzbekistan) 

Modern professional development problems and solutions 

96 Козлов В.В., Огнева И.В.  (Ярославль, Россия) 

К проблеме личности и сущности 

100 Козлов В.В. Президент МАПН (Ярославль, Россия) 

Интегративный подход к управлению  психическими процессами 

102 Кузнецов Д.В. (г. Москва, Россия) 

Современные проблемы гипнотерапии 

104 Курбонова Г.Р. (г.Бухара, Узбекистан) 

Формирование гендерной толерантности у детей старшего дошкольного возраста 

106 Кучкарова Ф.Х. (г.Самарканд, Узбекистан) 

Социально-психологические основы общественного контроля в узбекистане 

109 Лупекина Е.А. (г.Гомель, Республика Беларусь) 

Профессиональное родительство и просоциальное поведение 

113 Musinova R.Y, Murtazaeva Sh. (Samarkand State University, Uzbekistan) 

Theories of self-regulation as a structural element of pedagogical activity in the pro-

fessional training of a teacher 

116 Маратов Т.Г. (г.Ташкент, Узбекистан) 

Теоретические факторы в изучении идентификации личности   

118 Муминова Д.М. (г. Наманган, Узбекистан) 

Анализ теорий делинквентного поведения 

123 Мухлисов С.С. (г. Бухара, Узбекистан) 

Психолого-педагогические основы применения икт нa урокaх в нaчaльной школe 

127 Mukhtorov E.M. (Bukhara, Uzbekistan) 

The development of professional weltanschauung of doctors as basis of their creative 

professional activity 

132 Назаров А.М. (г.Бухара, Узбекистан) 

Особенности механизми психологической защиты у спортсменов, различающих-

ся по гендерному признаку 

136 Наркевич А.В. (Москва, Россия) 

Особенности влияния занятий медитативными практиками на волевую саморегу-

ляцию личности 
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139 Одилжонова А.А. (г.Андижан Узбекистан) 

Креативное мышление: психологические характеристики и способы его совер-

шенствования 

142 Останов Ш.Ш. (г.Бухара, Узбекистан)   

Использование техник арт-терапии  в психокоррекции 

144 Остонов Ж.Ш. (г.Бухара Узбекистан) 

Изучение копинг-стратегий и психологических защит у подростков в трудных 

учебных ситуациях 

146 Павлова Ю.Б. (г. Гомель, Беларусь) 

Развитие представлений о феномене трудоголизма 

149 Рамазонов Ж.Д. (г.Бухара, Узбекистан)   

Мотивация к самоуправлению  при психических состояниях 

150 Расников Е.Ф.(г. Ярославль, Россия) 

Представления об околосмертном опыте (осо) с точки зрения психологиче-

ской науки и различных религиозных систем 

153 Рахимова Д.Ш. (г.Ташкент, Узбекистан) 

Значение психологического здоровья в воспитании подрастающего поколения 

156 Рузиев У.М. (Бухара, Узбекистан) 

Социальная фобия-и его влияния на поведение человека 

160 Рузиева Д.Н. (г.Бухара, Узбекистан) 

Лидерские качества в зависимости от половой принадлежности на примере сту-

денческих групп 

162 Рустамов Ш.Ш. (г.Бухара, Узбекистан) 

Обработка психологических данных математическими методами (на примере 

программы spss) 

164 Сабирова Д.А. (г.Бухара, Узбекистан) 

Изучение факторов социально-психологической компетентности медицинских 

работников 

168 Содиқова Г.О. (г.Ташкент, Узбекистан) 

Психологические ocoбенности самостоятельного принятия решений у 

школьников 

171 Садыкова Э.И. (г.Бухара, Узбекистан) 

Особенности проявления стресса у студентов во время экзаменационной сессии 

174 Салахутдинова М.И. (г.Самарканд, Узбекистан) 

Психологические мотивы поведения потребителей 

177 Саломова Г.Ш. (г.Ташкент, Узбекистан) 

Критическое мышление как результат межкультурной компетентности личности  

179 Сандалова А.В. (г.Санкт-Петербург, Россия) 

Реализация принципа свободы в контексте  свободной занятости 

182 Saparov M.Y. (Tashkent, Uzbekistan) 

Psychological interpretation of the perfect  human being problem in the sect of Ku-

broviya 

185 Смирнова С.С. (г.Ташкент, Узбекистан) 

Развитие коммуникативной компетенции будущих педагогов русского языка и 

литературы 

189 Собиров А.А. (г.Бухара, Узбекистан)   

Социально-психологические механизмы формирования возможностей психоло-

гической защиты у спортсменов 

192 Товбаева М.С. (г.Самарканд, Узбекистан) 

Влияние ревности на возникновение насилия в семейных отношениях 

195 Токарев Я.В. (г. Магнитогорск, Россия) 

Научно-перспективный обзор семантического поля 

201 Умаров Б.М. (г.Ташкент, Узбекистан)   

Социально-психологические причины преступного поведения 

несовершеннолетних  
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205 Умурзоков Д.Х. (г.Навоий, Узбекистан) 

Социально-психологические, этнопсихологические особенности образов нацио-

нальной идентичности в сознании ранних подростков 

210 Усманова М.Н. (г.Бухара, Узбекистан)   

Лидерство как феномен  психологической власти в группе 

212 Fayziyev Z.X. (Karshi, Uzbekistan) 

The stress phenomenon and its impact  on managerial performance 

215 Фарфиев Ё.А. (г.Ташкент, Узбекистан) 

Динамика профессионально личностных  качеств руководителя 

219 Халилова М.Р. (г.Навои, Узбекистан)   

Особенности развития компетентности в педагогической профессии 

221 Хасанов Р. А. Файзиев Я.З. (г.Бухара, Узбекистан) 

Особенности межличностных отношений в командных видах спорта 

225 Хасанов С.Ш. (г.Бухара, Узбекистан) 

Особенности эмоциональных переживаний в спорте 

228 Холматов М.А. (г.Ташкент, Узбекистан) 

Психологические характеристики религиозной толерантности 

231 Хусенов М. (г.Бухара, Узбекистан) 

Цифровизация образования: проблемы и перспективы 

233 Шукуров Р.С., Болтаев С.Б. (г. Бухара, Узбекистан) 

Психолого-педагогические аспекты формирования культуры здорового образа 

жизни студентов 

236 Шукуров Р.Э. (г.Ташкент, Узбекистан) 

Психологические защитные механизмы личности как фактор, определяющий ти-

пы религиозности 

240 Шукурова Я.С., Усманова М.Н. (г.Бухара, Узбекистан) 

Причины формирования агрессивного поведения в дошкольном возрасте 

244 Хайдаров М.Х. (Бухара, Узбекистан) 

История формирования научных школ и теорий в психологии 
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