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Родители. Великую роль они играют в нашей жизни. Неоспоримым фактом являет-
ся особо важное влияние, оказываемое родителями на своего ребенка. С самых первых
дней жизни человека и в дальнейшем они принимают активное участие в главнейших
процессах его развития и становления [2]. Естественным образом в жизни практически
каждого человека наступает момент, когда он создает свою собственную семью, и в этой
сфере жизни также родители не могут остаться в стороне. В данной работе рассмотре-
но возможное влияние родительской семьи на молодую семейную пару, которое может
приводить к различным последствиям, в том числе и к негативным, например, к межлич-
ностным конфликтам и семейной нестабильности.

Актуальность данной тематики заключается в том, что в современном обществе на
протяжении нескольких десятков лет активно развивается кризис института семьи и бра-
ка [3]. Его последствия мы наблюдаем как вне института, так и внутри него. «Общество
истерзано конфликтами», и его состояние напрямую зависит от качества таких элементов,
как индивид и семья» [4].

Нестабильность межличностных отношений напрямую может быть связана с негатив-
ным воздействием родительской семьи на молодую семью. Однако мы учитываем не толь-
ко отрицательный момент влияния, но также и положительный, поскольку в реальной
жизни мы наблюдаем обе стороны этого феномена.

Каким же образом родители могут оказывать влияние на семью их ребенка? С нашей
точки зрения это проявляется в следующих позициях.

Во-первых, стоит обратиться к самым истокам. Основой влияния родителей на своих
детей является воспитание. Оно является, на первый взгляд, самым обыденным и простым
процессом, однако, если взглянуть глубже, то можно разглядеть всю неоднозначность и
сложность его протекания. Многие родители сталкиваются с рядом проблем в процессе
воспитания своих детей. Так, согласно исследованию Петерсона Л.Г. и Абдуллиной Л.Э.,
более 85% родителей осознают, что испытывают затруднения, связанные с воспитанием и
развитием своего ребенка [5]. В связи с данным обстоятельством, можно себе представить,
насколько важен каждый шаг родителей в воспитании, каждое предпринятое действие и
сказанное слово. Ведь они прямым образом отражаются на том, что ребенок возьмет в
себя и как это воспримет, поскольку дети, находясь ежедневно в семейном окружении,
впитывают в себя как «губки» то, что происходит вокруг них.

Во-вторых, модель семейного поведения, которая демонстрировалась человеку с его
детско-юношеского возраста на примере родителей, проявляет себя в будущем как ори-
ентировочная. Об этом свидетельствует учение Гальперина П.Я.: «сначала ориентировка
в поле образа, а потом ориентировка самого действия, которое мы сначала наметим, а
потом реализуем» [1].

В-третьих, это воздействие на своего ребенка или его брачного партнера непосред-
ственно уже в их семейной жизни при помощи различных каналов: советы от родителей,
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активное их участие в воспитании внуков, финансовая помощь, психологическая помощь,
совместное проживание родителей и детей, совместная работа/бизнес родителей и детей.
Через них родительская семья может как оказывать реальную поддержку, направленную
на укрепление молодой семьи и развитии ее в положительном ключе, так и возможно при-
сутствие навязывания своего мнения, своей позиции, приводящее к конфликтам и внутри
молодой семьи, и между родительской и молодой семьями. Стоит отметить, что в таких
случаях не исключается даже распад семьи.

С целью проверки выдвигаемых нами положений, было проведено социологическое
исследование молодых семейных пар при помощи диадического интервью. На основании
анализа 10 интервью мы пришли к следующим выводам:

∙ чем больше дети проводят времени со своими родителями в повседневной жизни,
тем большую роль мама и папа играют их в жизни и, соответсвенно, тем сильнее
проявляется их влияние;

∙ отмечена тенденция на уменьшение взаимодействия между родителями и детьми,
поскольку общение и совместная деятельность в целом происходит не часто (даже
если обе семьи - родительская и молодая - живут вместе);

∙ наибольшее влияние родители оказывают на семью своих детей именно через те
каналы, которые являются актуальным вопросом для молодой семьи, где требуется
помощь и вмешательство родителей;

∙ чем больше недопониманий и проблемных ситуаций было в детском и юношеском
возрасте у детей с родителями, тем сложнее их отношения сейчас, что сказывается
на семейном единстве и стабильности.

В целом, мы пришли к выводу о том, что родители крайне редко активно вмешаются
в жизнь семьи своих детей. Зачастую это происходит из собственного желания молодой
семьи и по ее просьбе. Однако это не отменяет косвенного влияния, которое также было
отмечено.

Для более детального и углубленного анализа данной проблематики нами планируется
провести еще ряд диадических интервью с молодыми семьями, а затем обобщить полу-
ченные данные при помощи анкетного опроса. Это необходимо для репрезентативности
данных нашего исследования.
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