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психология 

детства



Семья как социальная 
группа

⦿ С социально-психологической точки зрения, 
семья представляет собой соответствующую 
исторически сложившимся нормам и 
ценностям данного общества социальную 
группу, объединенную формируемой в 
совместной деятельности совокупностью 
отношений: супругов между собой, 
родителей к детям и детей к родителям, а 
также детей между собой, проявляющихся в 
любви, привязанности, заботе, интимности.



⦿ Эти структурные характеристики 
семьи, имея относительную 
независимость, представляют 
собой ее социально- 
психологическое единство. 
Полноценной семьей является такая, 
которая имеет в наличии все 
структурные компоненты отношений 
— супружеские, родительско-
детские, детско- родительские.



Исторические периоды 
развития семьи
и положение ребенка

⦿ 1 период — эпоха первобытности. 
⦿ Строгие половые табу, жесткое обособление мужчин 

от женщин во всех сферах деятельности.
⦿ Маленький ребенок первоначально оказывался с 

матерью, в условиях, так сказать, «первобытного 
детсада», где воспитателями были женщины. 
Подрастая, мальчик переходил в мужскую группу 
своего рода, а девочка оставалась в женско-детской. 
Таким образом, «родовая коммуна», состоящая из 
мужской и женской групп, была той организацией, 
которая обеспечивала и вскармливание, и первичное 
воспитание ребенка на самых ранних этапах 
социогенеза.

⦿ При этом родителями ребенка считались все члены 
общины.



⦿ В силу половозрастной стратификации общества 
ребенок последовательно переходил от одной 
социально-возрастной группы в другую, меняя свой 
статус и социальные роли на основе совместной 
деятельности по общественным и хозяйственным 
работам. Детские рабочие коллективы 
создавались уже с пятилетнего возраста, а в 7- 8 лет 
возникали уже ассоциации «друзей по возрасту» — 
достаточно самостоятельные группы как 
прообразы современных школ, клубов и пр..

⦿ Это свидетельствует о том, что детское сообщество 
является генетически более ранней формой 
социальной организации, чем моногамная семья, 
т.е. группа сверстников задолго до возникновения 
родительской семьи выступила для первобытного 
ребенка первичным институтом социализации.



⦿ 2 период развития семьи. 
⦿ Следующий этап семейного развития — 

возникновение парной семьи первичного 
относительно стабильного союза мужчины и 
женщины на основе дарообмена. До этого дети 
женщины имели покровителя и кормильца в лице 
дяди — брата матери, т.е. мужчины, которого род 
уполномочивал заботиться о детях сестры; такое 
образование называлось «родья». Но муж матери 
был человек из другого рода, поэтому парная 
семья была с самого начала такой единицей, 
которая находилась вне рода и противостояла 
ему. 

⦿ Вероятно, в силу большей «личной 
заинтересованности» мужа матери по 
сравнению с братом, лучшим кормильцем 
оказался именно муж, поэтому древняя парная 
семья одержала победу над родьей, и для 
ребенка это выступило лучшим вариантом: он 
приобрел отца.



⦿ 3 период развития семьи. 
⦿ Следующий этап эволюции семьи связывается с 

возникновением частной собственности и возникновением 
моногамной патриархальной семьи, основанной на 
экономической и психологической зависимости жены от 
мужа и детей от родителей. Ребенок, приобретая 
единственного кормильца в лице родителя-отца, 
оказывался объектом попечения большого количества 
родственников, однако утрачивал ту меру 
самостоятельности, которую имел ранее, поскольку его 
мать также лишалась всех своих привилегий и свобод, 
попадая в полную тотальную зависимость от мужа. 

⦿ В Древней Греции отцовское право предполагало 
возможность продажи отцом своих детей в рабство при 
экономических затруднениях. Женская дискриминация 
еще в большей степени распространялась на детей: 
почти во всех древних культурах рождение мальчика 
сопровождалось торжественными и радостными 
обрядами, а рождение девочки могло сопровождаться 
траурными церемониями.



⦿ 4 период развития семьи. 
⦿ На следующем этапе, в Новейшее время, с приобретением юридического 

женского равноправия , положение ребенка в семейной структуре 
существенно не изменилось, но теперь уже он в значительной степени утратил 
множественную заботу, характерную для патриархальной семьи, и не 
приобрел еще необходимой свободы, по-прежнему находясь в полной 
зависимости от родителей, не имея возможности распоряжаться своей 
судьбой и собственностью.

⦿ На рубеже ХVII и ХVIII веков в Западной Европе, а затем и в России произошли 
существенные изменения в семейном статусе ребенка и отношений между 
родителями и детьми. Изменение самого механизма социализации в сторону 
признания за ребенком особого места в структуре семьи и общества, 
появление исследований детского творчества, детского фольклора и игр и пр. 
явилось началом тех шагов в признании прав ребенка, приведших в конце ХХ 
века к принятию Международной Конвенции о правах ребенка.

⦿ По мнению известного исследователя Л. де Мозе, эти изменения были 
обусловлены изменением в Западной Европе ХVII—ХVIII веков границ 
эмоциональной близости между матерью и ребенком. Все это послужило 
формированию нового психо- вида человека в Новейшее время.

⦿ Таким образом, современная родительская любовь выросла на древе 
человеческой культуры совсем недавно. Формула Платона «Дети больше 
принадлежат государству, чем родителям» оказалась действенной для 
европейской культуры до середины ХIХ века. Новая этика и новый 
эмоциональный строй в сфере отношений родителей и детей был одним из

       итогов многообразных процессов, преобразовавших Европейское                             
общество по мере того, как оно все дальше уходило от Средневековья.



Эволюция семьи 
претерпела существенные
изменения на протяжении 

социогенеза
⦿ Социально-психологическая эволюция семьи 

происходила в направлении трансформации 
семейных ценностных ориентаций, изменения 
отношений и статусов членов семейного 
архетипического треугольника: от патриархальных 
отношений с абсолютным главенством отца и мужа, 
через установление равенства между супругами, при 
этом положение ребенка оставалось и экономически, 
и юридически, и психологически зависимым, — к 
детоцентризму как ценностной ориентации взрослых 
на социальное возвышение ребенка, предпочтение его 
интересов и потребностей.
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