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Аннотация. На примере работы с замещающими семьями в статье раскрываются основные проблемы 
и направления работы с современными семьями: страхи и желания супругов, приводящие к нарушениям 
в их отношениях с собой, друг другом и детьми, а такжев социальном и физическом благополучии членов 
семьи. Значительное внимание уделяется вопросам духовного здоровья семьи как основы, определяющей 
все остальные аспекты благополучия ее членов, возможности их гармоничного развития в семье и вне 
её.Сравниваются проблемные семьи и семьи, между членами которых сложились зрелые, гармоничные 
и искренние отношения, обсуждаются причины и цели, побуждающие замещающие семьи принимать 
детей, сужающие или расширяющие перспективы отношений с приемными детьми и перспективы самих 
приемных детей. Ведущими моментами успешности семьи и помощи ей являются недефициентность, 
«избыточность» как желание подарить любовь, дом, заботу и уважение, а нежелание решить свои соб-
ственные проблемы за счет детей и супругов. Отмечается важность системной работы с семьями, их 
подструктурами в рамках Семейной академии. 
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Abstract. The authors, using the example of working with foster families, reveals the main problems and 
areas of work with modern families: the fears and desires of spouses, leading to violations in their relationship 
with themselves, each other and children, as well as violations in the social and physical well-being of family 
members. The authors pays considerable attention to the issues of the spiritual health of the family as the basis 
that determines all other aspects of the well-being of its members, the possibility of their harmonious development 
in the family and outside the family. The authors compares problem families and families whose members 
have developed mature, harmonious and sincere relations, discusses the reasons and goals that encourage 
foster families to adopt children, narrowing or expanding the prospects for relations with foster children and the 
prospects for foster children themselves. The leading moments of the success of the family and helping the 
family here are non-deficiency, “redundancy” as the desire to give love, home, care and respect, and not the 
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Современная молодая семья, как и со-
временная семья в целом – явление неод-
нородное и в силу этого стоит перед самы-
ми разными проблемами, включая рожде-
ние и воспитание детей и необходимой 

для этого социально-психологической ком-
петентности мужчины и женщины как су-
пругов и родителей. Среди молодых людей 
с течением времени в конце ХХ – начале 
XXI вв. постоянно растет процент одино-
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ких, в том числе – родителей-одиночек, 
не имеющих необходимого уровня знаний 
и умений в сфере супружества и  роди-
тельства. Также выражена и тенденция, 
связанная с ростом одиночества другого 
рода: многие молодые семьи не могут или 
не хотят иметь детей. В любом случае это, 
помимо разного рода объективных обсто-
ятельств, индивидуальных особенностей 
жизни, связано с несформированностью 
позиций взрослого человека, супруга (пар-
тнера), родителя (наставника), а также от-
сутствием специальных знаний и умений 
в данной сфере.

В попытке решить проблемы одино-
чества, в том числе «одиночества вдво-
ем» (бездетности), молодые люди идут 
на самые разные шаги, в том числе те, 
что приводят, в силу несформированности 
позиции, знаний и умений, к еще большим 
проблемам: так, молодой человек (девуш-
ка и юноша) в поиске любви, найдя «под-
ходящего» партнера, подчас не понимая 
как оказывается опять один – с травмой 
брошенности в душе и ребенком на руках, 
или еще печальнее с опытом аборта(-ов). 
Молодые, часто несовершеннолетние, 
матери и отцы отказываются от детей, ко-
торых «нечем кормить»: они еще не ста-
ли самостоятельными и не знают сами – 
куда им идти. Юноши и девушки постарше 
«жертвуют» собой, партнером или ребен-
ком «во имя» спокойствия в родительской 
семье, карьеры, «любви», «ребенка» и т. д. 
Самая взрослая группа молодых сталки-
вается нередко с тем, что, несмотря на на-
лаженный быт и карьеру, ребенок в семью 
не приходит, и надежд на его появление 
с годами становится все меньше. Как бы 
ни разнились эти ситуации, комплекс при-
чин один и тот же: несформированность 
позиции взрослого, самостоятельного чело-
века и партнера, способного сотрудничать 
и решать задачи, связанные с отношения-
ми и самим присутствием партнера и детей. 

Молодежь нуждается в обучении и тянется 
к наставникам, которые обладают знаниями 
и умениями, позволяющими ей повзрослеть, 
пройти через кризисы взросления (включа-

ющие инициации расставания с детством, 
с прошлой жизнью и инициациями вхождения 
во взрослость, семейную жизнь). Особенно 
нуждаются в такой помощи те, кто решил 
или оказался в ситуации, когда в семью вхо-
дит приемный ребенок или, что часто проте-
кает сходным образом, ребенок нежеланный 
или – желанный сверх «всякой меры». Неи-
нициированные юноши и девушки «проска-
кивают» эпоху взросления на опыте детских 
«хочу» и «надо», не осознавая суть желаний 
и их реальную важность («нужность»), и, по-
старев, оставаясь одинокими, перемещаются 
сразу в старость: «старые девы», «старые 
холостяки» и другие невостребованные дру-
гими и не востребовавшие других, пытаю-
щиеся заменить или скрыть одни проблемы 
созданием других – тот контингент, который 
составляет весьма немалую долю среди 
опекунов, приемных родителей и одиночек, 
посещающих клубы знакомств и «зависаю-
щих» на интернет-сайтах и т. п. в надежде 
что-то изменить. Конечно, школы для роди-
телей с их подготовкой к приему ребенка 
в семью, клубы и сайты знакомств помогают 
научиться решать наиболее очевидные зада-
чи – хотя бы внешне. Однако они не решают 
более сложных вопросов и проблем, свя-
занных с тем, что жизнь человека в семье – 
не единовременный и неизменный результат 
использования имеющихся знаний и умений, 
реализации ценностей (Минигалиева, 2013).

Жизнь – постоянный процесс взаимного 
обучения, переосмысления, переформиро-
вания умений, ценностных трансформаций 
в процессе решения подчас не уменьшаю-
щихся, а возрастающих проблем: не каж-
дый готов «надеть хомут» и жертвовать 
своей свободой и ресурсами ради дру-
гих людей, не у каждого хватает любви. 
Но, как показывает опыт, те, кто ощутил 
глубинную необходимость семьи, разо-
брался хотя бы в части ее возможностей 
и части задач, кто начал делать дела люб-
ви и ощутил в себе эту любовь, хотя бы 
в самой малой мере, начинают относиться 
к супружеству и родительству иначе: ценя 
возможности и сознавая ограничения, идя 
на риск и получая опыт любви.
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Сама по себе замещающая семья в Рос-
сии – явление активно развивающееся 
и вместе с тем, несмотря на социальную, 
обучающую и психологическую поддерж-
ку государства и общества, весьма неод-
нородное. Это связано с целым рядом 
проблем, локализованных как внутри, так 
и вне семьи. Основные социально-психо-
логические проблемы замещающих семей 
лежат в следующих сферах: проблемы 
взаимоотношений семьи с обществом и го-
сударством; проблемы взаимоотношения 
семьи с ее непосредственным окружени-
ем; проблемы взаимоотношений внутри 
семьи, в частности, родительской и дет-
ской подсистем, между родителями, между 
детьми и т. д.; проблемы внутриличност-
ные, связанные с нарушениями развития 
или состояния одного из членов семьи, 
отражающиеся на состоянии и развитии 
остальных. Выделение этих групп проблем 
однако во многом условно: каждая вста-
ющая перед семьей проблема сочетает 
в себе все четыре выделенных уровня, 
и, кроме того, в ней могут быть выделены 
следующие аспекты (Арпентьева, Рожкова, 
2014; Арпентьева, Рожкова, 2016):

1) ценностно-смысловой аспект – ве-
дущий, определяющий как сложность про-
блемы, так и возможности ее разрешения: 
особенности отношения семьи, ее членов 
к миру, к себе и жизни в целом; 

2) поведенческий и интерактивный 
аспект – особенности общения и пове-
дения членов семьи внутри и вне семьи, 
отражающие ценности и смыслы ее функ-
ционирования и развития.

Анализируя ту или иную проблему, вс-
тающую перед семьей, в первую очередь 
необходимо определить: каковы семейные 
ценности и ценности каждого из её членов: 
анализ может быть осуществлен как непо-
средственно – обращением с вопросами 
к членам семьи, так и опосредованно – 
через анализ поведения и общения в се-
мье, продуктов ее деятельности. 

Чем отличается «проблемная» семья 
от гармоничной? Отвечая на этот вопрос, 
практики и теоретики пришли к выводу 

о том, что в гармоничной семье проблемы 
решаются опираясь на гармонизирующие 
жизнь семьи ценности: любви, принятия, 
заботы, уважения, терпения. Такая се-
мья характеризуется жизнестойкостью: 
способностью противостоять негативным 
воздействиям, в том числе – самым труд-
ным жизненным ситуациям. В проблемной 
семье вопросы решаются, как правило, 
способом, который исследователи назы-
вают «полевое поведение»: по ситуации. 
Она диктует поведение, поэтому, если си-
туация воспринимается семьей как весьма 
агрессивная и трудная, то семья может 
распадаться, не выдерживая нагрузки, пе-
рекладываемой, как правило, на одного 
из членов семьи – «идентифицированного 
клиента». Если ситуация неоднозначна – 
как обычно и бывает – то семья формирует 
роль «козла отпущения», на которую могут 
подойти либо родитель, либо – приемный 
ребенок. Последний становится таковым 
в силу того, что он пришел в семью послед-
ним, и, таким образом, все возникающие 
после его прихода события оказываются, 
исходя из логики, ситуативно-определен-
ного поведения, связанными с этим при-
ходом: его «негативным» воздействием. 
Именно поэтому родители могут внешне 
или внутренне отказываться от детей. Од-
нако дистанцирование и настороженность 
по отношению к ребенку не менее опасны, 
чем его возврат в воспитательное учрежде-
ние (Пономарева, 2014). 

Вообще – центральный момент обучения 
молодых семей – искусство быть партне-
ром. Становление партнером – важный 
этап развития человека, с которым также 
связано становление профессионалом. 
Поскольку не всегда оно происходит «само 
собой», обычно связано с направленным 
обучением, «пробами и ошибками» более 
или менее удачных и завершенных историй 
отношений, постольку наставник, педагог 
или консультант может выступать и по сути 
как помощник в становлении человека 
партнером. Хорошие перспективы откры-
ваются в тех отношениях, где партнёры, 
преодолев периоды стагнаций, барьеров 
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и противостояния, напряжения, «пройдя бо-
сиком по битому стеклу», могут позволить 
себе быть и оставаться искренними друг 
с другом и с миром: сохраняя и реализуя 
политику открытости, доверия, уважения 
к личности партнёров. 

Отношения деловые и брачные, если 
они гармоничны, – это не обязанность 
и не проклятие, не принесение себя 
в жертву и не реализация чьих-то надежд 
и ожиданий. Надежда на удовлетворение 
своих желаний и чужих ожиданий застав-
ляет людей вкладывать в самые разные 
отношения – даже те, которые не кажут-
ся счастливыми или удовлетворяющими, 
а потом, как отмечалось в начале нашей 
статьи, могут оказаться просто деструк-
тивными, – невероятное количество сил, 
времени, иных ресурсов. Обучение пар-
тнерству развивает умение и стремление 
понимать человека: куда ему нужно идти, 
а куда нет, сколько и как вкладывать и при-
нимать. 

Человеку нужно уметь быть в одино-
честве, иначе он рискует стать всего 
лишь жертвой обстоятельств и  навязанных 
извне «желаний» и «долженствований», 
перестает быть способным и готовым слы-
шать себя, свои «нужды». Однако, когда 
он способен на одиночество, то  обычно по-
нимает, что на самом деле ему нужно поло-
жить начало новым отношениям с новыми 
или с теми же самыми людьми, ориентиру-
ясь на свои истинные, собственные нужды 
целостного, гармоничного и конгруэнтно-
го (транспарентного) человека. При этом 
лучшие отношения связывают партнеров, 
которые конгруэнтны, минимально отяго-
щены «условиями ценности», способны 
на подлинное принятие друг друга и уваже-
ние к себе и другому. Когда отношения ис-
пользуются для поддержания неконгруэнт-
ности или подкрепления присущих людям 
защитных тенденций, они приносят меньше 
удовлетворения и менее гармоничны. 

Гармоничные, зрелые отношения – отно-
шения партнеров характеризуются рядом 
черт (Роджерс, 2002, 2005):

1. Открытость отношениям и себе са-

мому в отношениях. Это трудное решение 
для отношений – снимать межличностные 
маски и преодолевать внутриличностные 
блоки как только они появляются, жить 
по своим собственным пережитым цен-
ностям, учитывая и социальные нормы, 
ценя богатство и разнообразие собствен-
ной личности и личности партнера. 

2. Открытость пониманию. Это готов-
ность принять риск быть отвергнутым, 
непонятым, а может быть и наказанным, 
вызвать агрессию и враждебность. 

3. Открытость изменениям. Многие 
люди, как индивиды и партнеры, испыты-
вают огромное напряжение, пытаясь жить 
в соответствии с частичным и амбивалент-
ным принятием нормативов, которые их 
родители, сотрудники, общество в целом 
им навязывают. Отношения, отягощенные 
нереалистическими образцами, внутренне 
неустойчивы и не приносят удовлетворе-
ния. 

Три этих ведущих «открытости» – три 
ведущих интенции взаимопонимания 
и через него понимания себя и мира – ста-
новления человеком (персоной) и станов-
ления партнером (Роджерс, 2005). 

Отдельный сложный пласт проблем – 
отношения с обществом, государством. 
Умение семьи гармонизировать отношения 
внутри самой себя проявляется и здесь: 
как умение быть независимой и гармонич-
ной в своих отношениях с окружающими 
людьми, семьями, организациями, нала-
живать контакт с организациями, сотрудни-
ками учреждений социально-психологиче-
ского сопровождения, активно участвовать 
в работе семейных школ, клубов и т. д. 

Напротив, проблемная семья неред-
ко «лелеет» рентные установки, пытает-
ся проецировать на организации своего 
недовольство собой, ребенком, или, на-
против, не умеет защититься от проек-
ций недобросовестно выполняющих свои 
обязанности чиновников и специалистов 
системы социальной защиты, стремящих-
ся вмешиваться в жизнь семьи из «до-
брых побуждений» чрезмерно сильно. 
Затяжные конфликты внутри семьи и/
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или семьи и курирующих ее обществен-
ных и государственных организаций по-
казывают, что семье нужна поддержка, 
направленная на помощь в осмыслении 
ценностных основ ее функционирования 
и бытия, в их трансформации, на развитие 
способности семьи и ее членов к автоном-
ному, гармоничному, сотрудничающему 
существованию. Это – основной модус 
социально-психологической поддержки 
семьи, ее обучения, воспитания родите-
лей и детей. Особенно значение имеет 
воспитание и обучение детей: умению 
быть детьми и строить отношения с роди-
телями. В существующих формах работы 
с семьями детей не учат этому: считается, 
что ребенок и сам знает как быть ребен-
ком и что это означает для него и семьи. 
Однако это не так. Ребенок не меньше ро-
дителей нуждается в информации о жизни, 
своей роли в семье. Поэтому с ним также 
нужно работать, создавать аналогичные 
Школам для родителей Школы для детей 
(как это предполагает, например, модель 
Семейной академии) (Арпентьева,Рож-
кова, 2015; Арпентьева, Рожкова, 2017). 

Воспитание, помимо того что нуждается 
в учете созревания, учете собственных 
нужд ребенка, удовлетворение которых 
может показаться иногда «проблемным» 
(пошалить, прогулять, попробовать запрет-
ное и т. д.), представляет собой процесс, 
где тесно слиты наказание и поощрение. 
Убегать от воспитания не следует: это уве-
личивает дистанцию и разрушает психику 
ребенка. Также опасно играть в «либера-
лизм»: ребенок нуждается в твердой и со-
гласованной позиции родителей, а так-
же желательно – определенном и развер-
нутом представлении о прародителях, их 
достоинствах и жизненном пути. 

Родителям необходимо поступать так 
как диктуют основные нравственные запо-
веди – жить по совести. В терминах разных 
религий это звучит довольно схожим обра-
зом. Например, в христианстве отмечаются 
две ведущие ценности или способности 
человека: 

1). Самопринятие и принятие другого: 

«Возлюби ближнего своего как самого 
себя»;

2). Принятие жизни, Бога: «Возлю-
би Господа Бога твоего…» (Библия, 2021, 
От Матфея, 22:35).

Как известно, эти два закона тесно свя-
заны – невозможно исполнить лишь одну 
из этих заповедей. Апостол Иоанн Богослов 
говорит о том, что мы имеем заповедь, 
чтобы любящий Бога любил и ближнего. 
«И тот, кто говорит, что он Бога любит, 
а ближнего своего ненавидит, тот лжец. 
Ибо, как ты можешь любить Бога, которого 
не видишь, ненавидя брата, которого ви-
дишь?» (Библия, 2021, Послание 1Иоанна, 
строки 20–21).

Кроме работы с ценностями, программа 
Семейной академии предполагает работу 
с представлениями о здоровье. Успех этой 
жизни связан с тем, насколько молодые 
родители были мудры, сочетая семейную 
жизнь и воспитание со своими нуждами 
и нуждами созревания ребенка:

• давали ему возможность самостоя-
тельно решать свои проблемы;

• поддерживали и подтверждали его 
значимость и ценность, его выбор в жизни;

• насколько сам человек слушал и слу-
шает самого себя, уважает, не отказывается 
от того что интересно ему (не зарывает 
талантов), а не только его родителям. 

Страх остаться одному, без поддержки, 
без благодарности – один из важных аспек-
тов в жизни приемных родителей. Другая 
группа страхов, как отмечалось, связана 
с неумением или неготовностью быть ро-
дителями, любить и быть любимыми, быть 
близким кому-то и с кем-то, прощать и быть 
обиженным и обманутым и т. д. 

Третья группа страхов связана с про-
шлым: страхи неприятия себя и своей 
жизни, «семейных скелетов» и т. д. (Ар-
пентьева, 2022).

Все эти страхи так или иначе прораба-
тываются и либо «отпускаются», либо – 
усиливаются и транслируются детям. Нали-
чие страха означает засоренность внутрен-
ней территории человека: пока в человеке 
живет страх, в нем не может жить любовь. 
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Поэтому страхи нужно отпускать: особенно 
тогда, когда страшнее и тяжелее всего. 
Очень хорошая, доступная и действенная 
техника «отпускания» предложена Л. Ви-
илмой (Виилма, 2004; Виилма, 2007). Она 
пишет, что болезнь, связанное с нею стра-
дание, есть состояние, при котором «нега-
тивность» превысила критическую черту, 
и организм, как целое, вышел из равнове-
сия. Тело информирует человека об этом, 
чтобы он мог исправить ошибку. Первопри-
чиной каждой болезни является стресс, 
выраженность и характер переживания 
которого определяет характер болезни: 
чем больше и интенсивнее стрессы, тем се-
рьезнее болезнь. «Здоровье придет тогда, 
когда Вы поймете причину своей болезни. 
Устраните причину, начните жить правиль-
но, и Вы выздоровеете. Исправить ошибки 
никогда не поздно» (Виилма, 2007. С. 352). 
Болезнь и жизненные проблемы – отраже-
ние цепочки, составленной из неправильно-
го осмысления и переживаний, а также не-
верных поступков. Причем болезнь ребенка 
– обычно отражение проблем родителей, 
которые все чаще стремятся понять ее 
источник, но не могут, если не имеют зна-
ний и опыта. Не понимают, что «…плохая 
мысль, притаившаяся в человеке, всегда 
делает зло, и оправдания телу не нужны», 
ребенок манифестирует проблемы взрос-
лых, не оправдываясь: он просто болеет, 
просто ведет себя неправильно, просто 
– уходит из дома. Чтобы эта негативная 
связь распалась, нужно учиться прощать, 
«отпускать», освобождая себя и тело 
от стрессов, а не «искать виноватого», 
«сваливать на ближнего», или «цепляться» 
и «бороться» против плохого и игнориро-
вать необходимость понять: что действи-
тельно «хорошо» и «плохо» для данного 
человека. Необходимо найти и понять, 
какой именно стресс возник в результате 
проблемной ситуации, а затем простить 
себя и участников ситуации и попросить 
прощения (Виилма, 2004; Виилма, 2007).

В технике «отпускания», названной 
Л. Виилмой техникой «темной комнаты», 
есть всего три шага, первый из которых – 

просто принять, простить стресс / про-
блемную ситуацию / человека, принося-
щего страдание и отпустить его из люб-
ви как учителя, который не пришел бы, 
если бы не был жизненно необходим. Как 
пишет Р. Бах (Бах, 1998), «не существует 
такой проблемы, в которой не было бы бес-
ценного дара для тебя. Ты создаешь себе 
проблемы, потому что эти дары тебе край-
не необходимы». Для этого необходимо 
представить себе темную комнату, в кото-
рой находится «заключенный» (стресс, че-
ловек, ситуация), внимательно и неспешно 
рассмотреть его и комнату, открыть в ней 
окна и двери, пригласив «заключенного» 
уйти, если он не хочет уходить – иссле-
довать, что ему нужно и что ему отдать, 
а также спокойно и не спеша проводить 
его, пока он удаляется. 

Второй шаг – простить себе, что не умел 
раньше отпустить эту проблему или пе-
реживание (страх, чувство вины, злобу, 
стыд и т. д.). Человека обычно этому ни-
кто не учил. Наоборот, учили скрывать 
негативные переживания, подавляя их 
в себе или делиться с окружающими в бо-
лее или менее осознаваемой надежде, 
что стрессы переработают они. Однако, 
поскольку подобное притягивает подобное, 
стрессы в течение жизни накапливаются, 
если не научиться прощать себе и другим 
свои ошибки и неумение и освободиться 
от этой застоявшейся негативной энергии. 
Необходимо «навести порядок» в вооб-
ражаемой темной комнате, внутри себя: 
почистить стены, помыть окна, пол, почи-
нить сломанноеи т. д.: все, что увидит вни-
мательный, заботливый, любящий взгляд 
на себя самого.

Третий шаг – попросить прощения у сво-
его тела и себя за вред, который был не-
осознанно причинен. Тело самоотвержен-
но служит человеку и «вытаскивает» его 
из самых сложных ситуаций. Оно не лжет, 
ему можно безоговорочно доверять. Оно 
не приемлет лукавства и отзывается выз-
доровлением только на искреннюю, тща-
тельную работу человека со своей душой. 
Все «плохое» и проблемное происходит 
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от нехватки любви. Однако ее человек ча-
сто не ощущает: понять можно, когда есть 
время и пространство, они уравновеши-
вают маятник желаний, активизирующий 
и активизирующийся стрессами. Ситуация 
проясняется без лишних усилий для тех, 
кто ждет спокойно. Можно поблагодарить 
свой бывший когда-то «темным» дом: те-
перь он стал чистым и светлым. 

Важно понимать, что отпускаясамые 
жуткие страхи и самые тяжелые пережи-
вания, самые неразрешимые проблемы 
и самых любимых или, напротив, ненави-
димых людей, мы не просто освобождаем 
себя и других от стрессов и негативного 
опыта, но и, если это соответствует нашей 
внутренней сути, нашим нуждам, развива-
ем и совершенствуем себя и отношения 
с людьми. Тот, кого человек наконец «от-
пустил», может перестать беспокоиться 
и беспокоить, превратившись из врага 
или равнодушного в партнера. Ситуация 
или болезнь, не отягощенные более опы-
том ненависти и отвержения, разреша-
ются. 

Эти знания и умения носят универ-
сальный характер, отражая базовые идеи 
психосоматики и той традиционной меди-
цины, тем традициям социальной, пси-
хологической и духовной взаимопомощи 
людей, которые существовали веками, 
но в последние десятилетия интенсивной 
коммерционализации / коммодификации 
отношений, при которых «забота» стала 
синонимом «наживы» (Бодрийяр, 2006), 
были оттеснены на задний план. «Дела 
любви», среди которых и дела прощения 
/ извинения, «отпускания», благодарности 
и т. д., всегда были важнейшим способом 
оздоровления человека: на социальном, 
духовном, физическом и психологическом 
уровнях (Арпентьева, 2022).

Проблемная семья, в том числе семья 
с приемным ребенком, нередко совершает 
целую серию серьезных по отношению 
к самой себе ошибок (Арпентьева, 2022; 
Виилма, 2004):

1) она пытается что-то доказать обще-
ству;

2) чаще всего она доказывает, что она 
«хорошая» («нормальная»);

3) тем самым пытается заслужить «лю-
бовь» сообщества и ее представителей. 

Доказывая, семья понимает, что «дока-
зать» что-то невозможно. Процесс доказа-
тельства может, заняв всю жизнь, оказаться 
полностью бесплодным, если не вредным: 
поскольку становится источником огром-
ного количества психологических игр, пси-
хологического шантажа, деформаций се-
мейных отношений и даже – как известный 
феномен «двойной связи» – психических 
отклонений у членов семьи. 

Семья понимает, что она и каждый из ее 
членов – индивидуальны и дискуссии 
о «нормальности» не более чем фикция. 
Чем больше человек приближается к со-
знанию своей неповторимости, тем боль-
ше однако в нем развивается осознание 
общечеловеческого. В каждой отдельной 
семье действуют абсолютно идентичные 
для людских сообществ и каждого челове-
ка в отдельности механизмы возникнове-
ния, развития, исчезновения и взаимного 
превращения «плохого» и «хорошего». 
При этом существует определенный ба-
ланс «плохого» и «хорошего» в каждом 
конкретном событии, отношении, которое 
становится «скорее плохим» или «скорее 
хорошим», исходя из тех представлений 
и стремлений, к которым привязывается 
человек или вся семья. 

Семья понимает, подчас пройдя 
через многие сложности, что любовь и при-
нятие как внутри семьи, так и вне нее со 
стороны общества, невозможно заслужить. 
Его можно достигнуть, строя гармоничные 
отношения внутри самой семьи, отношения 
любви и принятия внутри семьи, строя гар-
моничные отношения каждого человека 
с самим собой, тогда это во многом полу-
чается автоматически, достигается состо-
яние принятия и любви (конгруэнтности, 
аутентичности) к окружающему миру. 

В данном процессе семья осознает сущ-
ность любви и то, что любовь не есть неиз-
менный комфорт, она, напротив, предпола-
гает и более или менее существенные ис-
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пытания, трудности развития и совместного 
развития членов семьи. Неслучайно, что 
в школах приемного родителя такой акцент 
делается на то, чтобы снять с родителей 
«розовые очки». Однако приняв ребенка, 
семья сохранит «очки», настраивая себя 
и ребенка на соответствие представлениям 
и моделям поведения, не имеющим никако-
го отношения к реальности данной семьи. 

За попытками доказать, что у нее все 
«хорошо», заслужить этим любовь об-
щества, семья нередко упускает из вида, 
что любовь, как сущностное проявление 
человека и его отношений, не требует того, 
чтобы ее заслуживали, она есть всегда. 
Вопрос в том, умеет ли человек любить, 
проявлять любовь, способен ли он и го-
тов ли он в тот или иной конкретный мо-
мент к истинно партнерским, понимаю-
щим, трансперсональным, сущностным / 
искренним, глубоко человеческим отноше-
ниям. И если не готов, то как его научить, 
как помочь стать собой, партнером, какова 
«метатехнология» этого процесса? 

Святые старцы Оптинские, отвечая 
на данный вопрос, призывают совершать 
«дела любви»: даже если душа человека 
кажется ему самому и окружающим «бес-
плодной», делая «дела любви», человек 
дает ей место в своей жизни, внутри себя: 
«Если ты находишь, что в тебе нет любви, 
а желаешь ее иметь, то делай дела любви, 
хотя сначала без любви. Господь увидит 
твое желание и старание и вложит в сердце 
твое любовь». Здесь же дается и способ 
коррекции возможных на первых этапах 
использования данной «метатехнологии» 
нарушений: «А главное, когда заметишь, 
что погрешила против любви, сейчас же 
исповедуй это старцу», наставнику, осознай 
и признай ошибку», – писал преподобный 
Амвросий Оптинский (Оптинский, 2012.  
С. 324). 

В своем более конкретном выражении 
«делать дела любви» означает: 

1)  заботиться, делиться друг с другом, 
заботясь друг о друге, жертвуя силы и вре-
мя друг другу, в помощь окружающему миру 
в целом, не ограничиваться миром семьи, 

но жить, служа общественному благу в це-
лом (содействуя развитию других людей); 

2) терпеть друг друга и бремя жизни 
как таковой («толерантность к неопреде-
ленности», «совладание», «жизнестой-
кость», «боль отношений», «умение отпу-
скать» негативные переживания, трудности, 
других людей и себя самих, давая собы-
тиям и людям «объяснять самих себя»); 

3) уважать себя и других, исправ-
лять собственные ошибки, а не только 
и не столько ошибки окружающих, уметь 
различать помощь и навязывание соб-
ственного «добра», помощь и желание 
заработать (славу и почет, деньги и мате-
риальные блага, т. п.) на других людях;

4) понимать, что дети – кровные 
или приемные – отражают состояние души 
родителей, что гармония в душе родите-
лей, их правильное поведение – достойное 
и уважающее себя и других людей, жизнь 
как таковую – залог правильного поведения 
и счастливой жизни детей (Арпентьева, 
2022). 

Кроме того, человек и семья растут гар-
монично, понимая, что проблемы их се-
мьи – частный, конкретный случай проблем 
человеческой жизни. Снятие переживаний 
«исключительности», «неразрешимости» 
семейных проблем, преодоление тенден-
ций к сверхобобщениям, катастрофизации 
переживаемых негативных ситуаций – путь 
к их разрешению. Это: 1) снимает чрез-
мерную «насыщенность» переживания 
проблем, 2) переводит проблемы их в пло-
скость задач, требующих более или ме-
нее неотложного решения и поддающихся 
ему, что особенно важно, когда ребенок 
рождается и/или начинает жить в семье: 
у родителей и ребенка нередко возникает 
психологический шок.

Реализация собственных планов роди-
телей подвергается коррекции, осущест-
вление некоторых из них становится про-
блематичным или откладывается, при этом 
остаются неясными перспективы в отно-
шении судьбы ребёнка и семьи в целом. 
Сами родители, как правило, несмотря 
на более или менее существенную теоре-
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тическую подготовку и даже уже имеющий-
ся опыт приема ребенка в семью, часто 
оказываются не готовыми к новому испы-
танию. Это неудивительно, если учесть, 
что многие семьи берут ребенка не пото-
му, что испытывают избыток «бытийной» 
любви, но скорее ее дефицит («дефици-
ентная любовь»). Этим они продолжают 
то, что начато еще в процессе создания 
самого брака: партнер выбирается почти 
случайно, по внешним признакам, позвля-
ющим надеяться на то, что желания вы-
бирающего (быть нужным / неодиноким, 
любимым / получать заботу, «нормальным» 
/ не подвергаться остракизму и отчуждению 
из-за отличий,«благополучным» / богатым 
издоровыми т. п.), будут удовлетворены. 
Они стремятся «заполнить бреши» своей 
жизни ребенком, решить за счет его при-
сутствия собственные психологические 
и иные проблемы. 

Некоторые семьи, «заставляя» себя 
«сразу же» полюбить ребенка, которого они 
не могут даже понять, заканчивают сетова-
ниями о том, что им «достался» «не тот» 
ребенок: терпя закономерное поражение 
в сражении со страхом родительской не-
успешности и нелюбви, приемные роди-
тели делегируют ответственность за это 
социальным службам или самому ребенку. 

При этом более или менее активная 
или латентная агрессия, являющаяся ме-
рой выраженности непонимания себя и си-
туации, может проявляться как насилие 
по отношению к ребенку, конфликты с со-
циальными службами или отказ от ребенка 
(вторичное сиротство). Реже – как попытка 
понять, взглянуть на ситуацию со стороны 
и принять вызов требующихся от семьи 
изменений: развитию любви, стремления 
и способности делиться ею. 

Ребенок также нуждается в восполнении 
имеющихся у него «брешей», однако па-
радокс ситуации в том, что это возможно 
лишь тогда, когда семья может и нацелена 
на то, чтобы, давая ребенку любовь, раз-
вивать уже имеющееся у нее состояние 
или отношение любви – в избытке. Часто 
оно остается неосознанным и не прояв-

ленным из-за непонимания себя и мира, 
страхов быть собой и развиваться, при-
вычных для многих «защит» от развития, 
успеха и здоровья».

Если же избытка любви нет, а молодым 
родителям не удается актуализировать 
состояние любви в моменты общения с ре-
бенком, то начинается подчас затяжной 
период манипулятивных по сути психоло-
гических игр, своеобразная «полоса пре-
пятствий» на пути к пониманию друг друга. 
Делая «дела любви», семья сокращает 
препятствия до минимума.

Данные установки и идеи отражают ос-
новное содержаниеразработанной нами 
модели Семейной академии (Арпентьева, 
2015; Арпентьева, 2018) илюбой иной каче-
ственной психологической помощи семье 
(Гриднева и др., 2021). 

Цель программы Семейной академии – 
способствовать гармонизации детско-ро-
дительских отношений в молодых и в том 
числе замещающих семьях, включая про-
филактику и помощь в период кризисов, 
профилактику и преодоление проблем 
в развитии ребенка, профилактику вто-
ричного сиротства и разрушения семей, 
развитию служб сопровождения приемных 
семей и их взаимодействия с замещающи-
ми семьями. 

Задачи программы: 
а) повышение родительской и супру-

жеской компетентности, психологических 
ресурсов (психологического потенциала) 
родителей и супругов;

б) налаживание детско-родительских 
отношений и развитие навыков преодоле-
ния и профилактики кризисных ситуаций 
в семьях;

в)  организация помощи в профилактике 
и преодолении проблем в развитии прием-
ных детей – укрепление психологического 
потенциала детей, развитие представлений 
об их месте в семье. 

Данные цель и задачи осуществляются 
в системе образовательных и консультатив-
но-психологических услуг через систему 
школ:

1) школы для молодых родителей, ос-
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новной целью которой является помощь 
родительской подсистеме, «воспитание 
родителей»;

2) школы для молодых супругов, ос-
новной целью которой является помощь 
супружеской подсистеме, гармонизации 
взаимоотношений в супружеской паре 
как основного источника благополучия 
приемных и кровных детей;

3) школа для детей, основной целью ко-
торой является помощь детям в осмысле-
нии и освоении ими места и роли в семье, 
осмыслении их функций в гармоничных 
семейных отношениях;

4) школа психосоциальных работников 
(специалистов сопровождения семьи), це-
лью которой является организация методи-
ческой и супервизорской помощи специа-
листам центров социального обслуживания 
молодых семей и детей, клубов знакомств 
и семейных клубов, центров содействия 
семейному устройству детей-сирот и т. п. 

Школа специалистов сопровождения 
выполняет функции супервизорско-ме-
тодической и психолого-психологической 
помощи специалистам, работающим с за-
мещающими семьями:

а) в режиме активного сопровождения;
б) в режиме организации групп и форм 

самопомощи членов семей. 
В качестве дополнительного аспекта 

проекта предполагается организация кур-
сов повышения квалификации специали-
стов, работающих в службах по сопрово-
ждению семей, а также осуществление 
«второго уровня» подготовки слушателей 
Семейной академии – «Школы молодой 
(замещающей) семьи», развивающая по-
зицию, знания и навыки, необходимые 
для профессионального родительства 
и супружества. 

В работе с целевыми группами целесо-
образно применение следующих методов:

1)  диагностика и мониторинг психо-
логических характеристик участников Се-
мейной академии (ценностных ориентаций, 
межличностных взаимоотношений, лич-
ностной целостности и развития), а также 
эффектов обучения в Семейной академии;

2) лекционно-практические занятия 
с представителями разных групп, а также 
занятия, посвященные тренингу навыков:

а) обучения и самообучения, поддержки 
и самоподдержки;

б) общения и развития межличностных 
отношений;

3)  обобщающие конференции и теле-
мосты, в ходе которых обучающиеся смогут 
обменятся опытом обучения и жизнедея-
тельности;

4)  консультации (индивидуальные, 
семейные, супервизорские), в том чис-
ле в рамках демонстрационных занятий 
со специалистами;

Семейная академия является логиче-
ским продолжением традиционных школ 
для замещающих родителей, однако об-
ладает рядом особенностей:

1) фокусами работы Семейной акаде-
мии являются психологические ресурсы 
и проблемы молодых и в том числе заме-
щающих семей;

2) программа Семейной академии 
сочетает работу с отдельными подструк-
турами семей, включая супружескую, ро-
дительскую, детскую, со специалистами 
сопровождения и всей системой в целом;

3) тематическая насыщенность про-
грамм выводит их на уровень программ 
повышения квалификации и в будущем 
планируется выдавать сертификаты обуче-
ния в Семейной академии по тем или иным 
курсам, а также организацию факультета 
повышения квалификации для психосоци-
альных работников, оказывающих услу-
ги сопровождения замещающим семьям, 
а также желающих продолжить обучение 
на уровне профессионального родитель-
ства и профессиональной психосоциаль-
ной деятельности (программа «Психосоци-
альная работа с замещающими семьями»);

4) доступность и адресная ориентиро-
ванность программ Семейной академии 
предполагает:

а) возможность адаптации содержания 
курсов под запросы конкретной аудитории;

б) разработку программ Школ для се-
мей с детьми с особыми нуждами, Школ 
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детей-мигрантов, Школ неполных семей, 
Школы супервизии и самопомощи и т. д.;

5) смысловые фокусы программ школ 
напрямую отражены в их содержании, отра-
жают внутреннюю цель программ: обучение 
членов семьи навыкам самопомощи и са-
мообучения как внутри, так и вне семьи. 

После завершения программы Семейной 
академии проводятся телеконференции 
с участием представителей всех школ (се-
мей и специалистов) и отдельно обобща-
ющая научно-практическая конференция 
для специалистов системы сопровождения 
замещающих семей в регионах России. 
Цель – обмен практическим опытом про-
фессионального развития и саморазвития 
в процессе помощи замещающим семьям, 
пропаганда профессионального развития 
и саморазвития, профилактика профес-
сионального выгорания и деформаций. 
Для родителей, желающих продолжить 
обучение, предлагается курс «Школа мо-
лодой (замещающей) семьи» – второй 
уровень подготовки к профессионально-
му родительству, после завершения ко-
торого родители могут принять решение 
о получении специального образования, 
включая возможности, которые предлага-
ют программы повышения квалификации 
и переподготовки специалистов. 

В заключение отметим – целью нашей 
работы было раскрыть на примере работы 
с замещающими семьями ведущие про-
блемы и фокусы (направления) работы 
с современными «проблемными» семьями 
вообще: основное внимание необходимо 
уделять профилактике и коррекции страхов 
и желаний супругов, приводящих к наруше-
ниям в их отношениях с собой, друг другом 
и детьми, а также к нарушениям в социаль-
ном и физическом благополучии членов 

семьи. Такие страхи и желания могут иметь 
как ситуативный, так и родовой характер. 
В последнем случае работа с ними более 
сложна, но и более продуктивна, посколь-
ку можно освободить от груза не только 
отдельных людей, но всю семью, детей 
и потомков в целом. Значительное внима-
ние в работе специалистов поддержки се-
мьи и сопровождения семейного развития 
должно уделяться вопросам духовного / 
нравственного здоровья семьи как осно-
вы, определяющей все остальные аспек-
ты благополучия ее членов, возможности 
их гармоничного развития в семье и вне 
семьи: «Жить по совести», «Делать дела 
любви» – ведущие императивы семейного 
благополучия. Сравнение проблемных, 
неблагополучных семей и семей, меж-
ду членами которых сложились зрелые, 
то есть гармоничные, уважительные и ис-
кренние (транспарентные) отношения, по-
зволяет выявить и трансформировать (при 
необходимости) причины и цели, побуж-
дающие замещающие семьи принимать 
детей, а также расширить жизненные миры 
и перспективы развития отношений роди-
телей с приемными детьми, жизненные 
перспективы самих приемных детей. Веду-
щими моментами успешности отношений 
в семье являются здесь недефициентность, 
«избыточность» как желание подарить лю-
бовь, дом, заботу и уважение, а не жела-
ние решить свои собственные проблемы 
за счет детей и супругов, умение и стрем-
ление слушать свои собственные нужды 
и регулировать, отбрасывая или транс-
формируя деструктивные и  навязанные 
извне желания и долженствования. Залог 
успеха – системность работы с семьями, 
их подструктурами в рамках Семейной 
академии.
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