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Протоиерей Андрей
Лоргус, Ольга Красникова
Жизнь после свадьбы. Как

построить семейное счастье?
 

Предисловие
 

Книга, которую вы держите в руках, третья из серии, названной издательством «Никея»
«Как построить семейное счастье?». Мы продолжаем знакомство с христианской семейной
психологией, начатое в книгах «Влюбленность, любовь, зависимость» и «Мужчина и женщина:
от я до мы». Предыдущая книга закончилась свадьбой – хорошая история всегда заканчива-
ется свадьбой. Многие сказки, романы и кинофильмы, где главные герои любят друг друга,
завершаются на этом самом интересном для нас месте – герои наконец идут под венец, чтобы
соединиться и жить дальше долго и счастливо. Happy end.

Эта книга, напротив, со свадьбы только начинается. Для нас, авторов, это самое сложное
и важное – описать, как и из чего складывается супружество и как развивается семья, какие
этапы и кризисы проходит. Это необходимо, чтобы показать: семья – это движение, развитие, а
не новое стабильное состояние, к которому нужно привыкнуть и «жить-поживать, добра нажи-
вать». Свадьба – не финишная черта, добежал и успокоился, это старт. Все, что было раньше,
до марша Мендельсона и обмена кольцами, – лишь подготовка.

И еще, семейная жизнь – не стометровка, а марафон, о чем многие не задумываются.
Часто девушка, поставившая перед собой цель выйти замуж, в период ухаживания энергична,
изобретательна, проявляет себя как творческая личность. А после «венца» – куда все делось?
Она успокаивается и становится инертной, в чем-то даже равнодушной, боится перемен.
Нередко и мужчины после свадьбы «расслабляются» – завоевывать и очаровывать ведь больше
никого не надо, подвиги совершать, пускать пыль в глаза уже ни к чему, и они вдруг оказыва-
ются лежебоками и непрестанными телезрителями («Он только пультом щелкает!»). Одним
словом, в браке может произойти что-то такое, что превращает счастье в рутину. Любовь
«остывает», эмоции тускнеют, холод скуки остужает сердца1.

Что же случилось? Ничего, в том-то и дело! Просто мало кто задумывается, что брак и
семья – это непрерывное развитие, творческое созидание, благословенный труд супругов! Цель
вступления в брак – жить в любви, верности и согласии долго и счастливо, чтобы, возможно,
однажды, в какой-то прекрасный момент, увидеть в своем браке достроенный наконец дом,
жить в котором – подлинное счастье! Это может быть не памятник архитектуры, не особняк,
о котором мечталось в юности, не крепость, не модный коттедж, но и не ветхий сарайчик, не
дачный домик, не времянка и не «шалаш». Дом, в котором есть то, что необходимо семье, в
котором все индивидуально, все с любовью.

Мы писали в предыдущих книгах, что и фундамент семейных отношений, и узлы про-
блем закладываются еще до свадьбы, в период, когда мужчина и женщина только собираются
принять решение о вступлении в брак. В этой книге нам важно проследить, как развиваются
отношения после свадьбы, как формируется – или не формируется – новая структура и почему.

1 Во время психологической консультации часто приходится иметь с этим дело. И женщины и мужчины признаются, что
до брака у них было много сил, много желаний, были мечты и планы, но после нескольких лет брака все остыло и погрузилось
в обыденность. И граф Л. Н. Толстой «жаловался» на Наташу Ростову (Безухову) в «Войне и мире» и на Кити в «Анне
Карениной» – после брака они стали иными.
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Описывая жизненный цикл семьи, мы уделяем особое внимание кризисам, сопровождающим
переход из одной стадии развития семейной системы в другую, – так называемым норматив-
ным кризисам, с которыми сталкивается каждая семья. Нам важно понять, какие усилия и
подвиги, какая любовь и жертвенность нужны супругам, чтобы семья стала живой и функци-
ональной системой, способной развиваться, преодолевать кризисные моменты и давать жизнь,
продолжая род.

Мы пытаемся прояснить ответ на вопрос, что же такое семья – ячейка общества или
малая церковь? Где границы семьи и где ее сердце?

В этой книге мы говорим о новой семье, которая возникла из отношений мужчины и
женщины и их решения о браке. И пусть образ семьи, который у нас вырисовывается, кому-
то увидится немного сказочным: «В жизни такого не бывает!» – нам кажется, что в начале
семейной жизни важно иметь верные ориентиры, чтобы вектор развития семьи шел в нужном
направлении. Если же эту книгу будут читать супруги со стажем, они смогут увидеть, в какой
момент своего совместного пути они свернули «не туда», а когда нашли правильное именно
для своей семьи решение (ведь универсальных решений не существует).

Даже если в вашем окружении нет примеров счастливых семей, это вовсе не означает,
что их не существует в природе или что ваша семья не может стать счастливой.

 
* * *

 
Примеры, приведенные в книге, основаны на реальной практике, но все обстоятельства

и детали изменены, любые совпадения с реальными людьми случайны.
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Глава 1. Новая семья

 
 

Начало: водопад
 

Начало супружеской жизни стремительно. Оно похоже на водопад – вода с огромной
силой падает с высоты, с шумом, брызгами и пеной, закручивается в водовороты и устремля-
ется в русло, где постепенно пенные струи становятся все прозрачнее и спокойнее и наконец
бурный поток превращается в полноводную спокойную реку, плавно несущую свои воды к оке-
ану. Такова и молодая семья. Отшумела свадьба, закончились поиски свадебных аксессуаров,
торт был вовремя доставлен, разрезан и съеден, свадебные фотографии удались, гости остались
довольны, и у молодой пары начался, как говорят, медовый месяц. Сперва взрыв эмоций, опья-
нение страсти. Но постепенно буря стихает и превращается в сладостную, но будничную жизнь.
Бывает, однако, и наоборот: совместная жизнь начинается со сложностей. Да, так бывает. Но
если мужчина и женщина вступают в жизнь с любовью, то сложности и препятствия могут быть
поглощены счастьем. И именно в начале жизни семьи субъективно его больше всего.

Начало – это брак, свадьба, венчание. С этого момента запускаются процессы, которые
нам очень дороги и интересны. В этот период жизни супругов создается структура семьи и
семейных отношений. Нам важно заглянуть на эту семейную «кухню»! Важно потому, что
именно в это время оправдываются (или нет) все те многочисленные ожидания, с которыми
партнеры заключили брак, – ожидания счастья, полноты жизни, самостоятельности и семей-
ной реализации себя. И если из мотивации вступления в брак, как мы считаем, вытекают все
основные проблемы брака и семьи, то начало совместной жизни эти проблемы проявляет, а
дальше супруги либо справляются с ними, либо их усугубляют2.

Это не прелюдия, это первый акт пьесы. В этом акте совершаются основные действия, в
нем много сил, много любовной энергии, много свершений, изменений, но уже проявляется
все то, что было заложено дружбой и любовью, сватовством и свадьбой. Вместе со сладостью
супружества начинается и горечь проблем. Молодоженам предстоит долгий путь, на котором
они будут решать множество задач, таких как созидание дома, познание друг друга, строитель-
ство семьи. Это путь кризисов и новых этапов жизни.

Супружество имеет то принципиальное отличие от любой другой формы человеческого
бытия, что оно максимально насыщено жизнью как таковой: любовь, рождение детей, забота
о доме, хозяйство, здоровье, школа, праздники, крестины и даже похороны – все это жизнь.
Ни холостяцкая, ни монашеская жизнь всего этого не знают. Супружество – это и есть полнота
жизни в телесном, семейно-родовом, социальном, хозяйственном и финансовом смысле. Муж-
чина и женщина даже не догадываются, сколько забот и дел свалится на них, как только они
станут мужем и женой, во сколько социально обязательных отношений они окажутся вписаны,
какую ответственность отныне будут нести! Заботы супругов, по сравнению с людьми холо-
стыми, не просто удваиваются, они удесятеряются. Это становится особенно заметно, когда
рождаются дети – детская кухня, поликлиника, ясли, сад, школа, справки, льготы, кружки и
спортивные секции и прочее и прочее.

Конечно, все это не обрушивается на голову сразу. Заботы и ответственность добавля-
ются постепенно. И так же постепенно складываются новые связи и отношения. Но уже пер-

2 В этой книге мы рассматриваем нормативный процесс, хотя понимаем, что в жизни так бывает редко. И тем не менее мы
выбираем нормативный путь семьи, чтобы лучше увидеть основные закономерности брака. Мы убеждены, что все ненорма-
тивные события и сложности смогут быть адекватно поняты при сравнении с нормативным образом. Мы избегаем терминов
«нормальная», «благополучная» или «правильная» семья.
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вые дни брака могут оказаться перенасыщены новизной и неожиданностями. Порой медовый
месяц бывает чем-то отравлен – материальными проблемами, неприятностями на работе или
отношениями с родителями. И как показывает психологическая практика, иногда ошибки пер-
вого периода супружеской жизни совершаются только оттого, что молодые просто не знают, что
брак с самого начала налагает на супругов ответственность за реализацию множества семейно-
родовых и социальных функций. Чаще всего, когда говорят о сложностях начала супружеской
жизни, имеют в виду решение бытовых вопросов: например, кто и когда готовит еду и кто моет
посуду. Но на деле это не самое сложное. Гораздо труднее перестройка отношений с семьями,
друзьями, коллегами и т. п.
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Новая ветка рода

 
Брак – это не просто акт соединения двух личностей, от него ведет отсчет бытие нового

организма, новой семейной системы. Появляется новый горизонт, очередное поколение, све-
жий росток на родовом древе. Однако не надо забывать, что эта система возникла в недрах
двух родительских. Значит, брак – это еще и акт соединения двух семейных систем в «одну»
расширенную.

Решение двух людей вступить в брак поневоле делает их родителей свойственниками
(не кровными родственниками). При этом каждая родительская семья, приобретая новых род-
ственников, остается собой. А это означает, что всем семьям – и молодой, и обеим родитель-
ским – предстоит пройти через кризис не испробованных еще ролей и отношений. Семья
развивается, изменяется, устанавливаются иные связи и границы, осваиваются иные нормы и
культура. Чтобы справиться со всем этим, нужны недюжинные силы и твердая решимость быть
вместе.

Если же к списку трудностей добавляется еще и совместная жизнь с одной из родитель-
ских семей, задача становится более сложной, порой непосильной, ведь у новой пары может
просто не хватить ресурсов, чтобы одновременно решать возникающие проблемы внутри
супружества и выстраивать внешние границы отношений с родителями. Тем более что в этот
период жизни семьи главная, первоочередная задача – устройство своего общего внутреннего
пространства. Это пространство – территория семьи, то есть те отношения, действия и собы-
тия, в которые супруги никого не допускают. Пространство внутри границ, строить которые
– одна из задач супружества.
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Семья и ее обитатели

 
Что же такое семья – основная, ядерная, как говорят психологи? Как определить это

понятие? Семья – это живой организм, родные друг другу люди, занимающие каждый свое
уникальное положение и имеющие свои уникальные роли; организм, родившийся из семей роди-
телей и любви мужчины и женщины, впоследствии сам порождающий новые семьи; организм,
имеющий иерархическую природную структуру и сохраняющий свою родовую конструкцию в
истории. Она не знает исключенных3, хотя некоторые члены семьи могут предпринимать
попытки (к сожалению, часто довольно успешные) забыть кого-то, лишить возможности
общаться, но никто не может забрать у человека право принадлежности своему роду – не в
нашей это власти. Умершие и живые – все они члены семьи, никто не забыт и никакое событие
не забыто, независимо от желаний и поступков отдельных людей. Семья поддерживает связи
живущих и ушедших поколений как свою уникальную природу, в которую входят индивиду-
альные свойства отношений, их история, особенности и семейно-родовые модели, – словом,
все то, что в других семьях проявится иначе. И каждая семья стремится сохранить свою уни-
кальность и передать потомкам.

Но помимо природной есть еще и личностная структура – та, что привносится каждым из
супругов, их духовной жизнью, их творчеством, их трудом, их взглядами и верой. Например,
история отношений и проявление в них особенностей каждого супруга: путь, которым шел
супруг к признанию в любви, способ, которым жена просила благословение у своих родителей,
трудности и страдания, выпавшие на долю молодых, прежде чем им удалось найти крышу над
головой.

Естественно, как у каждого организма, у семьи есть свои, присущие только ей особенно-
сти. Одна по воскресеньям отправляется в храм, другая славится своим гостеприимством и
готовится принять гостей, а третья сама отправляется в гости. У каждой семьи есть способы
взаимодействия, шутливые или ласковые обращения, возможные только внутри семьи и недо-
пустимые за ее границами. Так, есть супруги, которые обнимаются и целуются только дома, а
на улице или при родителях договорились этого не делать. В подобных случаях говорят: «У
них свой язык общения».

В каждом семейном организме идут свои внутренние процессы, и у каждого своя дина-
мика, свой путь, история. Одни семьи начинаются с бурных эмоций, которые потом затухают,
в других, наоборот, они разгораются постепенно. Одни супружества начинают свое хозяйство
«с нуля», у других дом с самого начала «полная чаша». Одни живут под плотной опекой роди-
тельских семей, другие – в «одиночестве».

Отношения в новой семье развиваются по нескольким направлениям сразу и оттого
выглядят хаотическими. Есть отношения горизонтальные – супружеские. Они партнерские и
лишь отчасти иерархические. А есть вертикальные, по преимуществу иерархические – между
родителями и детьми, между молодой семьей и родом.

Здесь необходимо отметить, что иерархия в семье не похожа на иные иерархические
отношения, так как основана на природном старшинстве и различии поколений: тот, кто
старше, всегда «главный» и, значит, имеет преимущества, статус и авторитет – природный,

3 Исключенный член семьи – термин, используемый в системной семейной психотерапии. Имеется в виду тот, о ком по
какой-то причине в семье не принято вспоминать и говорить (стыдно, больно, страшно). Таким образом этот человек как бы
лишается права принадлежности к своему роду. В семьях довольно часто исключенными бывают люди, совершившие пре-
ступление, предавшие, обманувшие, убившие кого-то, но также и те, кто стал жертвой преступления или предательства, –
абортированные дети или дети, оставленные на попечение государства, психически больные родственники, сданные в интер-
нат, брошенные жены, солдаты, пропавшие без вести. Исключенный человек все равно остается членом семьи и влияет на всю
семейную систему, независимо от того, хотим мы этого или нет.
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связанный с родовой иерархией. Эти отношения – константа, их нельзя изменить, как нельзя
стать старше отца или матери или стать отцом или мамой своим родителям. Однако авторитет
старшинства подчас несовместим с личными качествами старшего в роду, и тогда отношение
к нему в семье может быть прямо противоположным естественному, заповеданному Богом:
его терпят или боятся, но не уважают. От такого нарушения иерархии страдают все, вся семья
и весь род, потому что авторитет и старшинство должны быть опорой во многих взаимоотно-
шениях.

Конечно, старший в своем поколении может быть недостаточно компетентным или ока-
заться не слишком успешным в семье и социуме – он может быть слабым, беспомощным, может
быть даже угрозой семье. Однако, независимо от своих личных качеств и жизненных успехов
или неудач, от социальных или исторических обстоятельств, он не может потерять ни своего
статуса как старший, ни авторитета как родитель или прародитель4. И пятая заповедь (Исх. 20:
12) о почитании отца и матери говорит о том же.

Надо с сожалением признать, что нередко неуважение к старшим является особенностью
целого поколения или моделью во втором-третьем поколении – тогда авторитет и иерархия
просто не знакомы семье. Особенно это свойственно детоцентристским5 или матриархальным
семьям. Но потребность семьи в иерархии от этого никуда не уходит. Ведь когда происходит
несчастье, жена в отчаянии кричит мужу: «Да сделай же что-нибудь! Ведь ты же глава семьи!»
Но сделать в этот момент он ничего не может – навыка нет, да и сама семья не приняла бы
никакого его решения, так как авторитета он никогда не имел.

Роли, как и отношения, в семье во многом тоже определены самой природой. Каждый
человек рождается сыном или дочерью, внуком или внучкой – исключений здесь нет, эти роли
нельзя изменить. Вот сестрой или братом, племянницей или племянником рождается не каж-
дый – кому как повезет. Но и здесь нет выбора. Есть, конечно, роли, во многом зависящие
от нашего решения, нашего выбора, но, однажды сделав этот выбор, уже невозможно ничего
изменить. Не вступив в брак, нельзя стать мужем или женой. Не родив ребенка, нельзя стать
матерью, но, став матерью, невозможно перестать ею быть – это роль пожизненная.

Структура семьи: отец и мать, бабушки и дедушки, дети и внуки – понятна и принята во
всем мире. И когда кто-то говорит «семья Ивановых» или «семья Шмидта», всем понятно, что
речь идет как минимум о Шмидте (или Иванове) и его жене, а возможно, еще и об их детях. А
бывают ситуации, когда под «Ивановыми» подразумевают еще и представителей разных поко-
лений или первых/вторых мужей-жен – это все члены одной семьи, даже если они не общаются
друг с другом и давно не живут вместе.

4 Имеется в виду природный статус и авторитет старшего поколения в семье, который независим от ситуации.
5 Детоцентристская семья – семья, в которой все подчинено детям, семья обслуживает в первую очередь интересы ребенка

– «все ради детей», а взрослым – по остаточному принципу. В семьях этого типа иерархия перевернута с ног на голову: ребенок
– «царь и бог», которому все подчиняются.
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Что делает семью семьей

 
Семья – это не только «муж-жена-ребенок», но и просто супружеская пара, и мать с

ребенком, и отец с детьми, и бабушка с внуком, и даже двое детей. Но хотя по своему составу
семьи бывают разными, в каждой есть что-то, что делает ее семьей. Это, в частности, те функ-
ции, которые она выполняет.

Этих функций много, но не всегда они осуществляются в полном объеме. Если в целом
основные семейные функции выполнены, семью называют функциональной. Соответственно,
дисфункциональная семья – та, где одна или несколько функций не выполняются. Все функции
очень важны для полноценной жизни, поэтому мы рассмотрим каждую достаточно подробно,
но сначала перечислим их.

Основные функции, обеспечивающие жизнь семьи: духовная, эмоциональная, комму-
никативная, развивающая, сексуальная, функция рождения и воспитания детей, хозяй-
ственно-бытовая, а также функция передачи опыта. Но есть еще и системные функции, такие
как поддержание целостности, развитие, обеспечение безопасности, семейно-родовой и соци-
альной интеграции, о которых мы скажем чуть позже.

Духовная функция. Всем в доме намного легче находить общий язык и решать проблемы,
когда в семье общие жизненные ценности. Если большинство семейных норм и правил опи-
раются на избранные и разделяемые всеми домочадцами ценности, соблюдение этих правил и
норм не будет вызывать протеста. А вот серьезные различия в представлениях об устройстве
жизни – это фактор риска. Повышается вероятность конфликтов из «идейных соображений»,
хотя взаимное уважение, безусловно, может снизить возможное напряжение.

Эта функция подразумевает, в частности, отношение к религии и следование религиоз-
ному мировоззрению и нормам. Супругам важно, чтобы их вера была общей. Если жена веру-
ющая, ей непременно хочется и супруга привести к вере. А далекий от веры муж иногда рев-
нует жену к храму, ему может не нравиться, что она живет отдельной от него духовной жизнью.

Конечно, бывают случаи, когда муж и жена идут на компромисс, договариваются «не
мешать друг другу жить своей отдельной духовной жизнью», соглашаются с необходимостью
принять существующую разницу во взглядах. Сплочению семьи подобная ситуация, к сожале-
нию, не способствует, ведь духовная составляющая – одна из важнейших в жизни взрослого
человека, и грустно, когда самые близкие в мире люди оказываются духовно далекими, не раз-
деляют общие убеждения и веру.

Здесь же можно сказать и о поиске смысла жизни семьи в целом и каждого ее члена в
отдельности. Для одних это накопление капитала, для других – знания, образование, для тре-
тьих – помощь людям, щедрость, бескорыстие. Например, муж может запретить жене пользо-
ваться ворованным, так как для него честность выше материальных выгод, а для жены может
быть не принципиально, насколько праведны источники дохода, главное – жить в достатке, ни в
чем себя не ограничивая, «брать от жизни все», и она будет пенять мужу за его щепетильность
и принципиальность. Бывает и наоборот: муж не слишком разборчив в способах зарабатыва-
ния денег, а жена с ним принципиально не согласна. На почве такой разницы целей, смыслов и
ценностей возникает множество супружеских конфликтов, поэтому так важно если не полное
совпадение, то хотя бы уважительное отношение к мировоззрению партнера.

Так или иначе, ценностная и духовная функция семьи исполняется (в норме) супругами
или старшими рода (например, бабушками и дедушками), если супруги эту функцию не испол-
няют.

Кроме того, интерес к обычаям и традициям семьи и рода, бережное отношение к куль-
турному наследию, уважение национальных особенностей и истории – все это тоже относится
к духовной функции. Супруги, конечно, могут следовать тем семейным традициям, в которых
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сами выросли, но, если они хотят стать единым целым, им придется, отталкиваясь от опыта
обеих своих семей и одновременно учитывая его, вырабатывать что-то новое.

Эмоциональная функция предполагает создание внутри семьи такого пространства, где
можно открыто, не опасаясь осуждения, игнорирования или насмешки, проявлять чувства и
эмоции. Это пространство защищено семейными границами и сплоченностью семьи. Чтобы
свободно выражать самые разные чувства (а не только «хорошие» и социально одобряемые),
все члены семьи должны быть уверены в безусловном принятии, понимании и поддержке лич-
ности каждого.

Знание того, о чем подает сигнал та или иная эмоциональная реакция – печаль, гнев,
обида, бережное и ответственное отношение к своим и чужим чувствам – признаки личност-
ной зрелости. В последнее время много говорят о развитии эмоционального интеллекта6, но,
к сожалению, мало кто задумывается о его значении в семейной жизни. Ведь когда в семье
заботятся о чувствах каждого, это удовлетворяет одну из важнейших базовых психологиче-
ских потребностей человека – потребность в эмоциональном принятии. Но это так редко
бывает! Чаще приходится встречаться с проблемой подавления, вытеснения, игнорирования
или неадекватного выражения чувств, особенно в дисфункциональных семьях. Столкнувши-
еся в раннем возрасте с эмоциональным и психологическим насилием люди, как правило, осо-
знанно или бессознательно выбирают одну из крайностей: либо «заморозить» свои чувства,
держать себя в жестких рамках и требовать того же от других, либо «пойти вразнос», то есть
полностью отказаться от контроля и ответственности за свои эмоциональные реакции. И в том
и в другом случае им даже представить сложно, что есть иные варианты отношения к собствен-
ной или чужой эмоциональной жизни.

Коммуникативная функция – стремление к общению, открытости и доверию. Взаимное
общение в семье необходимо для жизни не менее чем ведение совместного хозяйства, забота
о быте. Общение, готовность и умение говорить, слушать и слышать другого позволяют рас-
считывать на взаимопонимание. Без глубокого доверительного общения отношения в семье
становятся формальными, холодными, безжизненными. Семья, в которой процесс общения
нарушен, находится в зоне риска.

Развивающая функция. Предполагается, что семья заинтересована в развитии каждого
своего члена, при условии что развитие одного не будет происходить за счет отказа от разви-
тия другого или всей семьи в целом. Так, если сейчас денег хватает, чтобы оплатить учебу
только одного из супругов, то и второму нужно создать условия для развития – найти сред-
ства на краткосрочные курсы, книги, освободить время для общения на профессиональные
или просто расширяющие кругозор темы. Причем решать, какие курсы можно оплатить уже
сейчас, а на какие и вовсе не стоит тратиться и покупать ли новый компьютер или новые книги,
супруги должны исходя из общих интересов. Семья может создавать условия для появления
новых мотивов для развития (переехать в новый город для работы или открыть совместное
дело), главное, чтобы при этом все члены семьи чувствовали защищенность своих интересов
и уважение к их выбору.

Конечно, в семье не может быть полного равенства – всегда есть некоторый перекос,
когда кому-то достается больше семейных ресурсов, кому-то меньше. Но ведь и потребности
у всех разные – один любит учиться, а для другого учеба – сущее наказание, поэтому требо-
вать «делиться по справедливости» не стоит. Хотя ситуация, когда одному – все, а другим –
ничего, тоже неправильная. В случае, если с распределением между членами семьи ресурсов,
необходимых для развития, возникает затруднение, неоценимую помощь могут оказать умуд-
ренные опытом представители старшего поколения (при условии, что они пользуются у моло-

6 Эмоциональный интеллект – способность понимать свои эмоциональные реакции и чувства, выражать их адекватно
ситуации, а также умение различать чувства другого человека и сопереживать ему.
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дых заслуженным авторитетом). Жаль, что не все к этой помощи прибегают – многие предпо-
читают набивать собственные шишки, но ни в коем случае не жить чужим умом.

Сексуальная функция  – это супружеские отношения любви, радости, обмена нежностью
и лаской, вниманием и заботой, реализация любовного влечения (психологического и телес-
ного). Может ли семья обойтись без сексуальной жизни? Мы думаем, что не может. В том
или ином виде сексуальность реализуется всеми парами. Ведь нежность, объятия, взгляды,
ласковые слова – это тоже формы проявления сексуальности. Для реализации этой функции
необходимо создать в семье особое интимное безопасное пространство, в которое никто извне
не имеет права войти, а также соблюдать определенные правила поведения, помогающие чув-
ствовать себя свободно, не нарушая при этом свободу других членов семьи. Кроме того, вовле-
кая детей в социально приемлемые формы своего чувственного общения, родители воспиты-
вают в них правильные представления о сексуальной жизни, нормах и правилах. Сексуальность
укрепляет супружество и помогает ему развиваться. Подробнее мы рассмотрим этот аспект
семейных отношений в главе, посвященной сексуальной жизни супругов.

Репродуктивная функция – рождение и воспитание детей – естественное продолжение,
плод сексуальной жизни, ее природное следствие. Но дети не цель создания семьи. Целью брака
является сам брак – как малая церковь, как союз любви. Репродуктивная функция семьи реа-
лизуется в ответственном отношении к зачатию и рождению, а также к усыновлению детей, к
передаче их на попечение воспитателей (родственников или социальных институтов – детский
сад, школа и т. п.), в заботе об их росте и воспитании и передаче им семейного наследия.

Хозяйственно-бытовая функция семьи представляется иногда самой важной. В нашей
речи есть много фраз, подчеркивающих значимость материальной составляющей семейной
жизни: «семейная лодка разбилась о быт», «любовь закончится, а квартира останется» и др.
Все реже вспоминают о том, что с «милым рай и в шалаше», все больше материальных тре-
бований предъявляют потенциальным женихам и невестам. Мечта многих – «выйти замуж за
богатого» или «выгодно жениться», чтобы ничего не делать и при этом не считать копейки,
а жить «в свое удовольствие». Но людям, ничего не имевшим в своей жизни, невдомек, что
обладать большим достатком не так легко и просто, как может показаться на первый взгляд, –
это серьезная ответственность, работа, забота, высокие требования, большая нагрузка (иногда
физическая, иногда эмоциональная).

Еще одна ложная идея: нельзя вступать в брак, пока не заработали денег, не купили квар-
тиру, не обзавелись машиной. Это касается не только мужчин, но и женщин, которые не счи-
тают возможным думать о замужестве, не достигнув определенных успехов в карьере, не нако-
пив достаточно средств на банковских счетах. Конечно, супружеская жизнь может начинаться
и с одного «корыта», постепенно обрастая хозяйством, но страх нищеты, забот, ответственно-
сти, упреков и чувства вины, что «не обеспечил», многих отвращает от брака.

Задача распределения хозяйственных функций занимает супругов не меньше, чем
вопрос «материального обеспечения», особенно поначалу. Знаменитое «Кто будет мыть
посуду?!» испортило жизнь не одной супружеской паре. Некоторые так и не преодолели этого
барьера. Между тем задача супругов не в том, чтобы «по справедливости» перекладывать обя-
занности друг на друга – научиться мыть посуду (странно, если мужчина или женщина, дожив
до совершеннолетия, этого не умеют) не главное. Главное – осознать свою ответственность за
то, что соответствует твоей роли и возможностям. А каковы они?

Вот для этого и дан первый период супружества, когда, как принято говорить, супруги
притираются друг к другу, то есть узнают, приспосабливаются к особенностям друг друга, в
чем-то идут на компромисс, а в чем-то добиваются своего. И здесь лучше ориентироваться не
на общепринятые представления о том, кто что в семье должен делать, а исходить из реальных
способностей, возможностей и ограничений данных конкретных людей. Хорошо бы еще обой-
тись без оценок и сравнений, которые отбивают любое желание что-либо делать и о чем-либо



О.  М.  Красникова, п.  Лоргус.  «Жизнь после свадьбы. Как построить семейное счастье?»

15

договариваться: «Что ты за женщина, если суп сварить не можешь?!» или: «Мой отец в доме
все своими руками сделал, а ты гвоздя вбить не сумел!»

Функция передачи опыта. В семьях не только дети учатся у родителей, но и каждый
супруг чему-то учится в браке и учит партнера, супруги передают свой опыт детям и при этом
получают новый опыт из общения с детьми. Передача опыта происходит и за границами семьи
– окружающим тоже достается. Важно отметить, что опыт имеет еще и нравственное измере-
ние. У каждого рода есть своя история, и эта история очень длинна, ее истоки теряются в глу-
бине веков. Традиции, особенности, факты и легенды – все это предмет передачи (трансляции)
опыта, которым семья дорожит и который стремится передать потомкам.

Наш список функций можно продолжить, но основные мы перечислили.
Исполнение членами семьи своих ролей и функций – это полотно жизни, сотканное из

событий, фактов, успехов и достижений, ошибок и трагедий, кризисов и их преодоления. И
если присмотреться, то в ежедневном движении жизни мы увидим реализацию (в той или иной
степени) функций семьи.
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Власть и ответственность

 
Важнейшим условием нормальной жизни семьи является распределение функций и деле-

гирование прав и ответственности. Кажется, что это вопрос из серии: «Кто решает, на что тра-
тить семейный бюджет?» Однако все гораздо глубже и серьезней: принятие решений и даже
обязанности – это только отсвет, проекция распределения функций. Главное же, что нужно
определить, – кто возьмет на себя ответственность за семью в целом.

В наше время это уже не вопрос традиции, нравственного закона или мировоззрения.
Это вопрос психологический, и ответ на него исходит из глубин личности каждого супруга.
Вернее, ответ на него дают отношения двух личностей. Редко, но бывает, что ответственность
равно принимают на себя (или отказываются от нее) оба супруга. Тогда возникает проблема
разграничения полномочий, но это еще не борьба за власть7, а вполне рабочая и адекватная
ситуация. Однако обычно кто-то один из супругов берет на себя ответственность за целое. И
в наше время все чаще это женщина, хотя как раз ей это дается труднее.

Брать на себя ответственность не всегда означает обладать необходимой компетентно-
стью и способностями. Иногда это признак большей мотивации или страха – что семья не
состоится или не сможет стать функциональной. Борьба за власть в семье чаще следствие нев-
ротического страха и недоверия, чем желание нести ответственность. В результате кто-то один
хватается за «штурвал семейного корабля» из опасения, что корабль сядет на мель или разо-
бьется о скалы. Таким «рулевым» движет скорее страх не справиться, чем знания и умения.
Этот страх создает деструктивное напряжение. Как часто от женщин можно услышать: «Я
устала отвечать за все в нашей семье! Почему муж ничего не решает?!» От мужчин подобных
слов, как правило, не услышишь, ведь для мужчины естественнее нести ответственность за
семью в целом. Но случается, что он этого не хочет или не может.

Обладание властью – не привилегия или победа над другим, а ответственность за испол-
нение той или иной функции. Власть в семье – необходимое качество семейных отноше-
ний, которое обеспечивает успешное исполнение, например, функции контроля и соблюдения
порядков и правил или функции распределения финансов, ведения хозяйства, а также сохра-
нения границ. Без власти исполнить эти функции невозможно. Так, если муж не обладает вла-
стью, он не может защитить границы семьи или оградить детей от девиантного поведения в
социуме. Если же жена не имеет власти, она не может следить даже за чистоплотностью детей.
Власть – это способность ответственно решать задачи, которые ставит жизнь, и реализовывать
правила и нормы. Где нет власти, там нет нравственности.

Безвластие порождает безответственность и вседозволенность.
Типичный пример: на прием пришла женщина с жалобой на дочь-подростка: «Она мне

хамит, ничего не делает по дому, не убирает свои вещи, не слушает меня и не считается со
мной. Делает что хочет!» – «Что же вы хотите?» – уточняет запрос психолог. «Сделайте что-
нибудь! Ну, должна же быть управа на ребенка?!» – «А что же отец?» – «Он ни во что не вме-
шивается! Еще когда мы были молодыми, он устранился от ответственности. За все отвечаю я».

Это очень типично для современной семьи: гиперответственность жены и безответствен-
ность мужа. В воспитании подростка ответственность означает, прежде всего, способность
принимать на себя власть, чтобы ограничить его поведение. Без власти это невозможно. Власть
жены заканчивается там, где начинаются эмоции. Но власть отца от этого автоматически не
начинается. Власть отца – это качество семейных отношений на протяжении всего жизненного
пути семьи. И если ее в семье нет, то и в вопросе воспитания подростка ее не будет.

7 Однако некоторые психологи придают «борьбе за власть» значение личностной потребности. Видимо, это еще один миф
о семье.
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Это лишь один пример необходимости власти в семье, но их много и в хозяйственной,
и в нравственной жизни. Но власть без любви и ответственности – тирания. А тирания как
способ выстраивания отношений – это уже серьезное отклонение от нормы.

Что же является нормативным развитием в новой семье? Борьба за власть и установле-
ние своих границ? Отнюдь нет, ведь такая динамика свидетельствует о наличии серьезного
дисфункционального сдвига, когда главным мотивом становится безопасность, а движущей
силой – страх, тогда как в функциональной семье движущая сила – любовь, а ведущий мотив
– близость.

В дисфункциональной семье встречаются две крайности: с одной стороны, отказ от ответ-
ственности и борьба за ограничение своих обязанностей и функций («это я не умею, это я не
хочу, это я не буду»), с другой – тотальный контроль и гиперответственность («мне помощ-
ники/советчики не нужны, и без вас все решу и со всем справлюсь, я лучше знаю, что делать»).
Отличительная особенность функциональной семьи – адекватная ответственность и освоение
своих ролей.

В дисфункциональной семье супруги торопятся любыми способами закрепить свою
власть или переложить всю ответственность на партнера, в функциональной – укрепляют при-
вязанность и учатся взаимодействию.
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Личное и семейное

 
В природе семейных отношении есть все условия для удовлетворения потребностей лич-

ности. Функции семьи отвечают важнейшим из них, и в первую очередь потребности в при-
надлежности, к стремлению быть частью чего-то большего, чем «я», быть в семье и с семьей.
Но кроме этого, семья может способствовать (но может и препятствовать) удовлетворению
потребности в безопасности, развитии и самоценности. И в большинстве случаев вступающие
в брак, осознанно или нет, стремятся к этому.

Однако некоторые функции семьи могу вступать в противоречие с личностными потреб-
ностями ее членов. Бывает, потребность семьи в целостности противостоит стремлению лично-
сти к развитию и самореализации. Семья может быть заинтересована в стабильности, а потреб-
ности одного из ее членов могут толкать его к радикальным переменам. Так, переезд в другой
город или страну для семьи в целом – потеря единства и целостности, а для некоторых членов
семьи – успех и развитие.

То, что личность порой не совпадает со своей семьей, – это нормально. В то же время
семья – это родина личности. Именно здесь личность проходит свое становление и не может
не вобрать в себя ценностные установки, уклад жизни, модели отношений. При этом каждая
личность находит собственный духовно-психологический путь в жизни, который может в чем-
то совпадать, а в чем-то не совпадать с семейным. Порой семья и личность могут вступать в
конфликт. Это конфликт между личностным (сверхприродным) и семейно-родовым (природ-
ным). Но такова суть семьи – в ней динамично соединяются личностное и родовое. Иногда
конфликтно, а иногда партнерски.
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Глава 2. Жизненный цикл семьи

 
 

Начало и завершение
 

Жизненный цикл семьи – ЖЦС – психологическое понятие, охватывающее, с одной сто-
роны, весь путь отдельного супружества (вплоть до смерти супругов), с другой стороны – все
те этапы, которые проходит каждая семья. В психологии семейных отношений началом семьи
может считаться состояние самостоятельности и независимости будущих супругов, а может
– встреча, знакомство мужчины и женщины. Часто в рассказах супругов день знакомства –
романтическое и сверхценное событие, о котором супруги помнят и которое берегут в сердце.

Новая семья начинается с решения вступить в брак, с предбрачной подготовки, с освое-
ния ролей жениха и невесты. С этого момента разворачивается лента жизни семьи, которая,
раз образовавшись, продолжается в родовом потоке, в жизни рода, расширенной семьи. Если
посмотреть на карту рода, на семейное древо (даже если оно ограничено двумя поколениями),
станет ясно, что все семьи рода живы! Вот они дети своих родителей, а вот – родители своих
детей! У каждого – свое место. Так и у каждой семьи, супружества, свое место, даже если это
супружество – второй или третий брак. Следовательно, лента жизни семьи продолжает виться,
пока хотя бы один потомок рода жив!

Семья то взрослеет, развивается, преодолевает кризисы, то стабилизируется, сохраняя
себя, чтобы накопить силы и укрепиться, и, наконец, переходит в иной мир. Все это жизнен-
ный путь семьи. Этот путь, как ни покажется странным, у всех семей почти одинаков. Все они
начинаются со свадьбы (даже если она была «на двоих»), все проходят стадию молодой семьи,
потом первенец (не у всех), зрелость, свадьбы детей (если они есть), может быть, внуки и,
наконец, потери, память, предание. Все это психологи называют «семейным циклом». И хотя
термин «цикл» ассоциируется с чем-то округлым, а жизнь семьи скорее линия, он стал обще-
принятым.

Жизненный цикл семьи (ЖЦС) – это взаимосвязанные события рождения, роста и раз-
вития, кризисов и стадий, выстраивающиеся в процесс, у которого есть начало и завершение.
ЖЦС – это непрерывный поток перемен. Семья постоянно меняется. Меняется ее состав, ее
внутренняя жизнь, функции и задачи. Одно дело, когда супруги живут вдвоем, другое – когда
у них рождается первенец. Рождение второго ребенка – не менее значимый момент. Рождение
каждого последующего ребенка не вызывает такой перестройки всей семьи и семейных отно-
шений, как рождение второго8.

Но есть события, которые разрушают закономерности ЖЦС,  – это трагедии: развод,
аборт, внезапное увольнение с работы кормильца, преждевременная смерть, хронические
болезни, потеря дома или имущества, эмиграция, война. Хорошо, что для большинства такие
события – исключения из правила, ненормативные кризисы.

В психологии семейных отношений понятие ЖЦС разрабатывается давно и подробно.
Есть ЖЦС семьи, описанный О. Карабановой, Э. Эйдемиллером и др.9

Жизненный цикл семьи А:
1. Родительская семья со взрослыми детьми.

8 Рождение второго ребенка в семье вызывает сильный эмоциональный стресс первенца и заставляет всю семью пережи-
вать с ним этот кризис. Эмоциональный стресс первенца психологи стали называть «детронизацией», то есть «свержением
первенца с трона». Очень часто именно первый ребенок оказывается «царем», центром семьи на какое-то время, особенно
в детоцентристских семьях.

9 См.: Карабанова О. А. Психология семейных отношений и основы семейного консультирования: Учебное пособие. М.:
Гардарики, 2005. С. 25–28.
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2. Встреча с будущим партнером, брак.
3. Вступление партнера в семью родителей. Ломка внутрисемейных правил.
4. Рождение ребенка.
5. Второй ребенок.
6. Старение и болезни родителей.
7. Старики умерли. Семья со взрослыми детьми.
Есть ЖЦС семьи, описанный Э. Дювалем, Р. Хилом и др.10, где обязательно свободное

проживание молодых людей до супружества.
Жизненный цикл семьи Б:
1. Монада – молодой человек, живущий самостоятельно от рода.
2. Встреча с будущим партнером, роман, отношения.
3. Диада – заключение брака, объединение под одной крышей, совместное хозяйство.

Первый кризис. Договор о том, как жить.
4.  Триада – появление первого ребенка. Кризис. Новый договор, перераспределение

ответственностей.
5. Появление второго ребенка. Появление подсистемы детей.
6. Школьные годы. Правила и нормы социума. Новый договор.
7. Дети – в подростковом возрасте. Идентичность.
8. Диада – «опустевшее гнездо».
9. Монада – жизнь после смерти одного из супругов.
Суть этих исследований в одном – показать связь событий жизни семьи, их взаимное

влияние, выявить закономерности, знание и понимание которых помогают решать проблемы
и исполнять функции. Это правда – знание закономерностей ЖЦС может помочь избежать
некоторых ошибок, особенно при прохождении кризисов.

Есть события, которые неизбежны, коль скоро семья образовалась; но есть такие, кото-
рые происходят лишь при определенных условиях. В этой книге мы рассматриваем ЖЦС без
трагических событий: тяжелых болезней, чьей-то преждевременной смерти11, аборта, измены,
развода и прочего.

ЖЦС можно представить так:

10 Там же.
11 Преждевременная смерть – относительное понятие; если муж умер в 40 лет, все, пожалуй, согласятся, что это прежде-

временно. Но если дети к этому времени уже выросли и стали самостоятельными, то такое трагическое событие не разрушает
функциональные отношения в семье. Напротив, если дети маленькие, а муж (жена) вдруг умирает, семья неизбежно попадает
в ненормативный кризис, в котором ее полноценное функционирование становится невозможным.
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Важно отметить, что:
Стадии семейной жизни следуют друг за другом в единственно возможном порядке.

Например, стадия зрелости семьи не может начаться раньше, чем закончится стадия молодой
семьи.

Стадии семейной жизни – общечеловеческий, антропологический порядок жизни. В той
или иной степени в каждой семье можно проследить смену этих стадий, переход от одной к
другой.
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«Норма» и кризис, или Путешествие в семейном поезде

 
Семейная жизнь подобна движению поезда: вокзал, рельсы, станции, стрелки, вокзал, но

уже другой. Есть в семейной жизни свое расписание, хотя и очень свободное.
Что такое нормативный распорядок семейной жизни? Это не идеальная семья (термин,

употребления которого лучше избегать). Это не благополучная семья (также неадекватный
термин). Нормативный порядок следует функциональной природе семьи, со всеми особенно-
стями, уникальными качествами, со своими историями и событиями.
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