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В статье осуществлен теоретический анализ проблемы внешнего и внутреннего в психическом мире личности. Определено, что 

оппозиция «внешнее – внутреннее» экстраполируется в вопрос психосоциального развития. Проанализированы различные подходы к 
пониманию «внешнего» и «внутреннего». Осуществлен теоретический анализ двух основных координат – «стабильность» и «движение». 
Раскрыто понимание личности через место, которое она занимает в социальном мире, в обществе через систему связей и отношений. 
Отмечено, что фундаментальная дихотомия внутреннего и внешнего перманентно присуща психике субъекта, между внешним и 
внутренним существуют сложные сети взаимосвязей. 

Ключевые слова: внутреннее, внешнее, сознание, жизненное пространство, жизнедеятельность. 
 
Theoretical analysis of the problem of external and internal in the psychic world of personality is carried out in the article. It is determined that 

the opposition «external – internal» is extrapolated to the issues of psychosocial development. Various approaches to the understanding of «external» 
and «internal» are analyzed.The theoretical analysis of two basic coordinates «stability» and «change» - are carried out, the relation with spatio-
temporal coordinates of the person’s being in terms of «external» and «internal» is realized. Historical, objective «external» time of human life is 
complemented by personal or psychological subjective, internal time.The fact of «merging» of personality and environment, on the basis of psychology 
of the environment, which studies the interrelations between environment variables and various psychological characteristics of a person, its behavior, 
is revealed and analyzed.The concept of personality is discovered through the place it occupies in the social world, in society, through the system of 
relationships. It is noted that the fundamental dichotomy of the internal and external is permanently inherent in the psyche of the subject, between the 
external and the internal there are complex networks of interconnections, which are often simply not realized by the subject, since the process of their 
formation took place in an inexperienced way. 
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ФАКТОРЫ, ТОРМОЗЯЩИЕ РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ 

 
В статье рассматриваются факторы, тормозящие развитие современной семейной психотерапии. Особое внимание автор 

обращает, во-первых, на важность изменения собственной точки зрения психолога на семью и ее проблемы в соответствии с 
изменяющейся семейной ситуацией, и во-вторых, на его умение отказываться от линейного причинно-следственного мышления при 
проведении диагностической и терапевтической работы с семьей. Также в статье рассматриваютсяосновные проблемы, затрудняющие 
процесс работы психолога в рамках семейной психотерапии. В заключении автор акцентирует внимание навопросах, которые являются 
сегодня наиболее важными для сферы психологической деятельности и деятельности, направленной на подготовку семейных психологов и 
психотерапевтов. 

Ключевые слова: семья, психолог, семейная психодиагностика, семейная психотерапия, тормозящие факторы.  
 
Постановка вопроса. Семейная психотерапия, к 

сожалению, развивается не так быстро, как этого хотели бы многие 
специалисты. Это объясняется наличием определенных 
тормозящих факторов, ограничивающих психотерапевтическую 
работу с семьей и вызывающих трудности в работе психолога. 
Рассмотрим их более подробно.  

Во-первых, психологические факультеты университетов 
дают теоретические (в большей степени) и практические 
(в меньшей степени) знания, которых недостаточно для 
организации деятельности психолога, ведущего 
психотерапевтическую работу с семьей, и успешного проведения 
этой работы.  

Во-вторых, нередко приходится сталкиваться с наличием 
трудностей у самого психолога, работающего в рамках 
психотерапии семьи. Наиболее важной проблемой является 
проблема способности специалиста, ведущего работу с семьей, 

рефлексировать ситуацию. Очень часто психологи, не имеющие 
соответствующей квалификации, предпринимают нерефлексивные 
формы воздействия на клиента. Чаще всего, это склонность 
психолога к идентификации себя со «страдающим» членом семьи. 
Такая склонность может зависеть:  

а) от биографических причин; 
б) от профессиональной социализации; 
в) от определения профессиональной роли консультанта.  
Цель статьи: определить факторы, тормозящие развитие 

семейной психотерапии. 
Результаты иследавания. Важно, чтобы психолог мог 

изменять, в соответствии с изменяющейся ситуацией, свою точку 
зрения на семью и ее проблемы. В процесс психологической 
диагностики в рамках семейной терапии должен быть включен не 
только ребенок, имеющий, например, поведенческие проблемы, но 
и другие члены семьи (источники информации). Это происходит 
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согласно линейной причинной модели, при которой другие члены 
семьи видятся как факторы стресса: поведение родителей 
представляется как «причина», а проблема ребенка как «следствие». 
В этой ситуации часто возникает множество проблем [1, с. 132-136; 
3;5,c. 77-87; В качестве основной из них можно выделить проблему 
возникновения на плодородной почве «синдрома помощника» 
раскола семьи на виновника и жертву. Это часто превращает 
работу психолога, не имеющего высокого уровня 
профессионализма, в вид «охоты на не умеющую любить мать-
ведьму» и вступать с родителями в конкуренцию в качестве 
лучшего отца или матери [9, c. 666–677; 10; 20, с. 301-310; 21, с. 88-
92].  

Такого рода ошибки могут совершаться также и в том 
случае, если психологи используют только системные знания. Это 
приводит к бессознательному использованию линейной причинной 
модели и переносу ее на семью. Если все члены семьи виновны, то 
для ребенка это плохо. Работая в рамках системного подхода и 
учитывая необходимость решать проблемы семьи в целом, важно 
постоянно помнить о проблемах ребенка. Независимо от того, 
является ли работа психолога поведенческой терапией «клиента 
семья», или это родительский тренинг, или психолого-
педагогические консультации для родителей, она всегда остается 
центрированной на ребенке. В этой связи важно, что бы психолог 
мог отказываться от линейного причинно-следственного 
мышления. Это даст ему возможность, с одной стороны, не делить 
аффективно участников семейного конфликта на виновников и 
жертву, а с другой – отказаться на эмоциональном уровне от игры 
в спасителяи жертву.  

Очень важным является вопрос о супружестве 
и родительстве самого консультанта, работающего с семьей. Только 
в каждом третьем случае семейной терапии взрослые встречают 
психолога с таким же семейным положением, и только в каждом 
четвертом случае родители общаются с психологом, который тоже 
имеет детей [15, c. 177-238; 22, с. 48–53].  

Что это означает для психолога и семейной психотерапии? 
В научной литературе активно обсуждается вопрос «схожести-
несхожести» определенных характеристик клиента и психолога, в 
том числе и вопросов возраста, пола и социального положения. 
Вопросы же, касающиеся супружества и родительства психолога 
затрагиваются, как ни странно, крайне редко. Вместе с тем, их 
важность в практической деятельности уже осознана. Причиной 
разногласий между представлениями о семейно-терапевтической 
работе в обществе, представлениями психологов о результатах 
своей деятельности и их профессиональным и личностным 
самоопределением часто является именно недостаток у психологов 
собственного опыта в области супружества и родительства. 
Недостаточность изучения этой проблемы и ее редкое освещение в 
научной литературе происходит, возможно, из-за страха ущемления 
личности психолога.  

Иотдельно следует остановиться на противоречиях, 
существующих в семье, которые препятствуют семейно-
терапевтической работе. Чаще всего они связаны с ролью отцов, 
которых принято считать виновниками большинства семейных 
проблем. Исследователи считают, что важно осознавать два 
основных момента, связанных с этим фактором. Первый– проблема 
«раздраженных отцов» – классическая проблема семейно-
терапевтической работы. Однако если психолог имеет высокую 
квалификацию, то эта проблема частично снимается. Второй– 
рассмотрение«противоречий семьи», а не противоречий одного ее 
члена. Например, недостаточная готовность семьи прийти на 
первую беседу или готовность родителей привести ребенка на 
диагностику, но не сообщать ничего, кроме анамнестических 
данных, может быть выражением данного противоречия и 
иллюстрацией проблем, существующих в семье [2, с.14-29; 11, 128-
143; 13, c. 19-31; 16,c. 115-140; 18; 19,  s. 65-136; 25, c. 27-39].  

Важноотметить, 
чторассмотренныефакторыоказываютсущественноевлияниенапроц
ессразвитиясемейнойпсихотерапии, а также на ее эффективность. 

Деятельность психологических служб, проводящих 
психотерапевтическую работу с семьей, может быть описана 
следующим образом: социальный работник собирает информацию 
о семье, психолог-психодиагност проводит психодиагностическое 
обследование «клиента семья», психолог-психотерапевт – ведет 
психотерапевтическую работу. Такое распределение обязанностей 
повышает меру ответственности каждого специалиста. К 
сожалению, эта сила, которая может возникнуть вследствие 
интеграции профессиональных усилий всех специалистов, 
включенных в работу с семьей, используется очень редко.  

Основные проблемы, затрудняющие процесс работы 
психолога. В психотерапевтической работе с семьей существует ряд 
проблем, затрудняющих процесс работы психолога. Чаще всего они 
связаны с тем, что в семейную психологию и психотерапию 
переносится практически без изменений медицинская модель 
психотерапевтической работы. В рамках психологической модели, в 
отличие от медицинской, различие между симптомом и 
симптомообразующими структурами не сводится на нет [Heekerens, 
1984, c. 162-169; Heekerens, 1989. – S. 177-238]. Эти структуры 
выделяются не в самом индивиде, а в его актуальном социальном 
окружении, в семье. 

Все это вместе взятое дает возможность понять, почему 
в работе семейных психологов-психотерапевтов возникают 
трудности, которые можно определить тремя факторами:  

1) институциональные барьеры; 
2)  трудности самого терапевта; 
3) противоречия семьи, обратившейся за помощью. 
Специалисты, занимающиеся семейной психотерапией, 

постоянно находятся в ситуации взаимодействия, которая включает, 
с одной стороны, идентификацию социальных работников, 
практических психологов и психотерапевтов со своей должностью 
и профессиональной социализацией, с другой стороны, защитное 
поведение семьи, которая требует помощи только для «трудного 
ребенка» и не считает себя «больной» или проблемной.  

В связи с этим, достаточно серьезное внимание в западной 
психологической и психотерапевтической литературе уделяется 
вопросам, связанным с проблемами семейной психотерапии. В 
качестве проблем, вызывающих наибольшие трудности, 
выделяются следующие:  

1)  способность психолога идентифицировать себя со 
«страдающим» (в семье, которая из-за«мешающего трудного 
ребенка» ищет помощи, это чаще всего сам ребенок);  

2)  выделение функций и симптомов для динамического 
равновесия семейной системы и связанными с ней препятствиями 
против способа воздействия психотерапевта на семью;  

3) изучение мотивов «ловкого» клиента. 
Эти три проблемы ярко демонстрируют то, что семейная 

психотерапия сегодня тесно взаимосвязана с общественным заказом 
и влияет в целом на психотерапевтический процесс. 

Выводы и перспективы дальнейших исследований. 
Анализ рассмотренного материала позволяет заключить, что 
наиболее важными вопросами для сферы психологической 
деятельности и деятельности, направленной на подготовку 
семейных психологов и психотерапевтов, сегодня являются 
следующие: 

- рассмотрение семейной психотерапии как особой части 
психокоррекционной работы профессионального психолога, 
работающего в тесном контакте с социальным педагогом или 
социальным работником; 

- четкое определение того, в рамках какой модели – 
медицинской или психологической – строится 
психотерапевтическая работа с семьей; 

- осознание того, что сущность психологической модели 
заключается в том, что профессиональные психологи и социальные 
педагоги работают только с такими понятиями, как «отношения», 
«межличностные отношения», «межличностное взаимодействие», 
«конфликты», «психологические средства», «психологические 
проблемы», «установки», «эмоции» и «поведение»; 
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- грамотная организация каждого этапа работы по оказанию 
психологической помощи проблемной семье в целом и каждому ее 
члену в отдельности, что в полной мере соответствует системному 
подходу, предполагающему, что проблемы человека связаны с 
нарушениями в семейном социуме, а эти нарушения влияют, в свою 
очередь, на поведенческую, эмоциональную и другие сферы 

каждого члена семьи; 
- всесторонний анализ, осмысление и учет тормозящих 

факторов и условий, ограничивающих психотерапевтическую 
работу с семьей, а также проблем, вызывающих наибольшие 
трудности в семейной психотерапии. 
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У статті розглядаються фактори, які гальмують розвиток сучасної сімейної психотерапії. Особливу увагу автор 
звертає, по-перше, на важливість зміни власної точки зору психолога на сім'ю і її проблеми відповідно до мінливих сімейних 
ситуацій, і по-друге, на його вміння відмовлятися від лінійно- причинно-наслідкового мислення при проведенні діагностичної та 
терапевтичної роботи з сім'єю. Також в статті розглядаються основні проблеми, що ускладнюють процес роботи психолога в 
рамках сімейної психотерапії. У висновку автор акцентує увагу на питання, які є сьогодні найбільш важливими для сфери 
психологічної діяльності і діяльності, спрямованої на підготовку сімейних психологів та психотерапевтів. 

Ключові слова: сім'я, психолог, сімейна психодіагностика, сімейна психотерапія, гальмівні фактори. 
 
The article highlights the factors  that hinder the development of modern family psychotherapy. Particular attention is paid to the 

author, firstly, on the importance of changing his own point of view of the psychologist and his family in accordance with the changing 
family situations, and secondly, on his ability to refuse linear-causal thinking during the diagnostic and therapeutic work with family. Also, 
the article deals with the basic  problems that complicate the work of a psychologist within the framework of family psychotherapy. In 
conclusion, the author focuses on the issues that are today most important for the field of psychological activity and activities aimed at the 
training of family psychologists and psychotherapists. 

Key words: family, psychologist, family psycho diagnostics, family psychotherapy, braking  factors.  


