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Одним из условий прогрессивного разви-
тия социальной психологии, по мнению 
Г.М. Андреевой, является «связь исследова-
тельской стратегии в социальных науках с 
выдвигаемыми историей общественными 
проблемами» (Андреева, 2009, с. 15). 

В числе актуальных тенденций и пер-
спектив социальной психологии А.Л. Журав-
лев выделяет в качестве ведущего феномена 
для социально-психологического анализа от-
ношения (как связи и как оценки) между 
людьми, лежащие в основе и порождающие 
феномен совместности, который представлен 
в разных формах, состояниях и качествах, на-
пример, взаимосвязь и взаимозависимость, 
взаимоотношения и взаимодействия, совмест-
ная деятельность и совместная жизнедеятель-
ность, совместная активность и совместное 
бытие и т. д. (Журавлев, 2011). 

Для достижения цели – изучения соци-
ально-психологической направленности в 
сознании личности как системообразующего 
фактора интегральных свойств семьи – счита-
ем целесообразным рассмотреть: 

1) особенности социально-психологи-
ческой общности, а также основные аспекты 
изучения интегративных качеств семьи как 
естественной малой группы; 

2) методологические основы исследова-
ния условного операционального концепта 
«cоциально-психологическая целенаправлен-
ность как условие интегрального развития 
семьи». 

 
Социально-психологические 
особенности семьи 
Для решения первой из сформулирован-

ных задач настоящей работы целесообразно 
обратиться к определению общности в Тол-
ковом словаре русского языка, которая пони-
мается как единство, наличие неразрывных 
связей, как общность интересов и взглядов 
(Ожегов, 1984, с. 387). 

Социально-психологическая общность 
возникает на основе феномена единого само-
сознания «Мы» (Поршнев, 1979), феномена 
«совместности» (Журавлев, 2011), объеди-
няющего людей в большие и малые группы. К 
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числу последних относится и семья как есте-
ственная малая группа. 

Социально-психологическую группу от-
личают устойчивые социальные признаки, в 
качестве которых выступают общие цели, ин-
тересы, условия жизнедеятельности, возраст, 
пол, единая культура, религия, образ жизни, 
статус, отношение к собственности (Сухов, 
2003). 

Социально-психологические малые груп-
пы, к которым относится также семья, по 
обобщенным представлениям Р.Л. Кричевско-
го и Е.М. Дубовской, в своей системной цело-
стности обладают определенной структурой, 
сложившимися групповыми нормами и спло-
ченностью своих членов (Кричевский, Дубов-
ская, 2009). 

Комплексная стратегия системного по-
знания включает в себя интегральный план 
выявления свойств системы, отсутствующих у 
ее элементов. В случае социально-психо-
логических групп интегральные качества воз-
никают на основе явления совместности и 
рассматриваются в контексте одной из кате-
горий общих качеств малой группы, содер-
жащие характеристики интегрированности, 
референтности, лидерства, интрагрупповой и 
интергрупповой форм активности (П. Фети-
скин, В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов, 2009). 

Семья, в отличие от иных видов групп, 
представляет основанную на браке или кров-
ном родстве естественную малую группу, 
члены которой связаны общностью быта, вза-
имной ответственностью и взаимопомощью 
(Энциклопедия социологии, 2013). 

С позиций системного подхода семья рас-
сматривается как «…открытая, живая, разви-
вающаяся система» (Системная семейная 
психотерапия, 2002, с. 84). 

Разделение научных интересов макро- и 
микросоциологии семьи обусловлено разде-
ленностью самих макро- и микрообъектов 
исследования. Семья как макрообъект, по 
мнению А.И. Антонова, представляет «соци-
альный институт, изучаемый в контексте со-
циентальных процессов во взаимодействии с 
другими институтами общества и в масшта-
бах исторического времени» (А.И. Антонов, 
2009, c. 13). При этом социально-психо-
логические особенности семейных и брачных 
отношений изучаются на основе различных 
классификаций, в которых в качестве дискри-
минаторов выделяются особенности количе-
ственного состава, структуры, функций и их 
соотношения в семейной системе; соответст-

вия брачно-семейных отношений обществен-
ным нормам; стиля жизни семьи и др. (Анто-
нов, 2009).  

Особенности жизнедеятельности семей-
ной системы описываются многими парамет-
рами, среди которых выделяются: характер 
эмоциональных связей в семье; ролевая 
структура; особенности межличностной ком-
муникации; способы разрешения конфликтов; 
сплоченность; субъективная удовлетворен-
ность браком (Лидерс, 2006; Шнейдер, 2013). 

Так, структурно-ролевые особенности 
семейной системы, ее поколений и их отра-
жение на социально-психологических харак-
теристиках семьи и ее членов являются доста-
точно популярным предметом исследования в 
социальной психологии. 

В частности, готовность российской сту-
денческой молодежи к браку и созданию се-
мьи взаимосвязана с ориентацией на индиви-
дуализм и эгалитарность в брачных и семей-
ных отношениях. Напротив, ориентация на 
жесткое распределение власти и ответствен-
ности в семье препятствует стремлению мо-
лодежи к браку. Специализированный соци-
ально-психологический тренинг является эф-
фективным способом для качественного по-
вышения уровня готовности различных кате-
горий студенчества к браку и созданию своей 
семьи (Орлова, Донцов, 2012). 

Положение сиблинговой подструктуры в 
целостной структуре семьи, влияние продук-
тивного и непродуктивного родительского 
отношения на сиблинговый опыт оказывает 
влияние на систему межличностных отноше-
ний в семье и взаимодействие сиблингов со 
своим референтным окружением. Сиблинго-
вый опыт оказывает принципиальное влияние 
на жизненный путь человека на всех этапах 
его онтогенеза и учитывается в практической 
психолого-консультативной работе (Лукьян-
ченко, 2010). 

Семейная история, рассмотренная 
Л.Г. Жедуновой и И.Н. Мальковой в контек-
сте трансгенерационного подхода, может 
стать основой для действия фактора «потен-
циальной материнской девиации» посредст-
вом межпоколенной трансляции внутрисе-
мейных паттернов отношений (Жедунова, 
Малькова, 2012). 

Обзор зарубежного научного и эмпириче-
ского материала исследований семейных ин-
дикаторов риска развития аддиктивного пове-
дения у детей и подростков позволяет отнести 
к их числу средовую токсичность; структуру 
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семьи; образовательный ценз родителей; ка-
чество родительства; психоэмоциональное 
состояние родителей на фоне проблемного 
поведения детей; способность детей к эмпа-
тии; транспоколенную трансляцию социо-
культурных норм и традиций и др. (Фролова, 
2012). 

Ценностно-ориентационное единство се-
мьи, содержание ценностных норм, особенно-
сти их воспроизводства и влияния на семейную 
систему относятся к другой группе изучаемых 
социально-психологических феноменов. 

Так, анализ межпоколенной динамики 
ценностных ориентиров студентов выявил у 
родителей преобладание семейных и общече-
ловеческих ценностей, а в поколении детей – 
доминирование индивидуальных ценностей. 
Трансляция системы ценностей в семье и ее 
нарушение отражается на стабильности брака, 
на семейной функции по рождению и социа-
лизации детей, влечет за собой дефицит «се-
мейного времени», ведет к кризису межлич-
ностных отношений родственников, в резуль-
тате чего возрастает потребность в объектах, 
замещающих семейные ценности (Куницына, 
2010). 

Семейный сценарий содержит родитель-
ские ценностные установки в отношении се-
мейной жизни и с высокой степенью согласо-
ванности и, как установлено в исследовании 
Н.В. Клюевой, транслируется от родительской 
семьи к семье детей. Ведущими семейными 
ценностями являются ролевая структура, осо-
бенности взаимоотношений и образ жизни. На 
формирование семейного сценария у младше-
го поколения влияют порядок рождения детей 
и разница в их возрасте. Высокая степень со-
гласованности ценностной и ролевой струк-
туры семьи определяет степень удовлетво-
ренности браком (Клюева, 2012). 

Понятие сплоченности выявлено на при-
мере исследования малых групп и ассимили-
ровано в исследования социально-психо-
логических особенностей семейной общно-
сти. В теоретическом анализе общих методо-
логических подходов в исследованиях слож-
ного интегративного социально-психоло-
гического феномена сплоченности малой 
группы (Донцов, 1979; Кричевский, Дубов-
ская, 2009) выделены основные подходы в его 
изучении: 

– как эмоционально-мотивационного 
компонента позитивной установки индивида 
на другого человека (рассматриваемой на ос-
нове понятий аттракции), вовлекающей его в 

совместную деятельность (Festinger, 1950; 
Newcomb, 1953; A. Lott, B. Lott, 1984); 

– как результата действия мотивов участ-
вовать в группе (Cartwright, Zander, 1968); 

– как социального качества эмоциональ-
ных взаимных выборов членов группы, рас-
крытое методом социометрии (Морено, 2001; 
Золотовицкий, 2007);  

– как влияния ценностно-ориента-
ционного единства членов группы (Петров-
ский, 1986). 

В семейной психологии параметры спло-
ченности и гибкости семейной системы рас-
сматриваются на основе циркуляторной мо-
дели (circumplex model) Д.Х. Олсона. Семей-
ную сплоченность определяют эмоциональ-
ные связи членов семьи, внутрисемейные гра-
ницы, характер принятия решений. Семейная 
гибкость или адаптивность описывает спо-
собность семейной системы изменять свою 
ролевую структуру, нормы, межличностное 
общение под влиянием стресса (Системная 
семейная психотерапия, 2002). 

В выполненном Л.Ф. Обуховой и 
И.Н. Дворниковой исследовании формирова-
ния сплоченности и ее поддержания во внут-
рисемейных отношениях показано значение 
ритуалов как значимых для всех членов семьи 
форм взаимодействия. «семейные ритуалы 
служат нормативному регулированию жизни 
семьи и являются способом организации се-
мейной событийности, в которой задаются 
смыслы и задачи совместной жизни» (Обухо-
ва, Дворникова, 2008). 

Понятие интегрированность социально-
психологической системы характеризует ка-
чество единства, слитности, общности членов 
группы или семьи друг с другом. В работе 
Е.В. Куфтяк совладающее поведение в суп-
ружеской паре рассмотрено как сочетание 
индивидуальных и совместных усилий и от-
несено к интегративной характеристике се-
мьи, различающейся на разных этапах ее 
функционирования. Совместное совладание 
супругов в трудной жизненной ситуации на-
ходится на континууме сходство-компле-
ментарность и оптимально ориентировано на 
эмоционально-позитивное преодоление труд-
ностей, что подчеркивает специфичность сов-
ладания в семейной паре. Установлено, что 
мужья более позитивны при разрешении суп-
ружеских трудностей, чем их жены (Куфтяк, 
2010). 

Представленный выше анализ публика-
ций по рассматриваемой проблеме позволяет 
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заключить, что исследование социально-
психологической общности, представленной 
группами разной величины, (в частности, 
семьей как естественной малой группой, от-
личающейся своей спецификой), в интеграль-
ном плане системного исследования предпо-
лагает изучение некоторых ее показателей. К 
которым, по нашему мнению, следует прежде 
всего отнести структурные характеристики, 
ценностные нормы, сплоченность и гибкость. 

 
Социально-психологическая 
целенаправленность 
 и основные методологические подходы 
к ее исследованию 
Один из аспектов исследований личности 

в группе, рассматриваемый Г.М. Андреевой, 
ориентирует на изучение «…зависимости ха-
рактеристик формирования определенных „ка-
честв“ группы (т. е. ее психологических харак-
теристик) от психологических характеристик 
личностей, ее составляющих» (Андреева, 2003, 
c. 295). 

В последние десятилетия растет интерес к 
исследованию феноменов семьи, материнства 
и отцовства. В семье при актуализации мате-
ринства и отцовства реализуются первичные 
формы бытовой деятельности, деятельности 
по уходу за детьми и их воспитанию, воспро-
изводящиеся в поколениях и служащие осно-
вой для развития всех других форм учебной и 
трудовой деятельности. Атмосфера родитель-
ской семьи, ее социально-психологические 
характеристики создают в индивидуальном 
сознании ребенка устойчивую систему, пози-
тивная специфичность которой позволит ему 
в дальнейшем успешно создать собственную 
семью и воспитывать своих детей. Традици-
онно материнство и отцовство рассматрива-
ются в контексте их влияния на развитие лич-
ности женщины и мужчины, с одной стороны, 
и на развитие личности ребенка, с другой сто-
роны. Научный и практический интерес пред-
ставляет изучение межсистемной целостност-
ной взаимосвязи устойчивых характеристик 
личности и характеристик семьи. 

Для обозначения объекта такого рода ис-
следования представляется обоснованным 
предложить условный и операциональный 
термин «социально-психологическая целена-
правленность личности, обозначающий сис-
темное взаимосодействие устойчивых лично-
стных качеств, доминирующих мотивацион-
ных образований, ценностных категорий, соз-
дающих условия и целенаправляющих, побу-

ждающих человека к воспроизведению семьи 
как малой группы высшего социально-
психологического уровня. 

Целью настоящей работы является разра-
ботка концепции социально-психологической 
целенаправленности  как системообразующе-
го фактора интегральных свойств семьи. 

На первом этапе описываемой в настоя-
щей публикации работы выполнен анализ ха-
рактеристик семейно-ориентированной и ма-
теринской направленности личности на мате-
риале социально-психологического исследо-
вания девушек 15–22 лет (Нозикова, 2005). 
Цель этого  этапа состояла в изучении моти-
вационного подкрепления семейной и мате-
ринской направленности личности в процессе 
социализации девушек, протекающей на фоне 
влияния некоторых социально-демографи-
ческих факторов (специфика возрастного пе-
риода, условия развития девушек, прожи-
вающих в семье либо вне ее) психологических 
факторов в виде наиболее устойчивых дина-
мических особенностей личности (экстравер-
сия, нейротизм, уровень интеллекта и локус 
субъективного контроля). 

Объектом изучения стала мотивация се-
мейной и материнской направленности в 
структуре личности.  

В теории личности направленность в ее 
структуре наиболее подробно представлена в 
работах А.Г. Ковалева как система потребно-
стей, интересов и идеалов (Ковалев, 1988); 
В.Н. Мясищев рассматривает ее как домини-
рующее отношение к людям, к себе и к пред-
метам внешнего мира (Мясищев, 1960); в 
концепции К.К. Платонова направленность – 
это иерархическая взаимосвязь влечений, же-
ланий, интересов, склонностей, идеалов, ин-
дивидуальной картины мира и убеждений 
(Платонов, 1986); в теории Л.И. Божович на-
правленность определяется внутренней пози-
цией личности по отношению к социальному 
окружению, к объектам социальной среды 
(Божович, 1968). 

Материнство определяется нами как ор-
ганическая часть структуры личности и рас-
сматривается в качестве социально обуслов-
ленной направленности, генетически опреде-
ляемой психическими и биологическими ха-
рактеристиками и неразрывно связанной с 
жизненным опытом (Нозикова, 2005, 2013-б). 

В предметном поле были рассмотрены 
психологические характеристики мотивации 
семейной и материнской направленности 
личности у девушек 15–22 лет в зависимости 
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от характеристик их индивидуально-
личностных особенностей. 

В первом этапе исследования установле-
ны следующие закономерности. Во-первых, 
одним из критериев оценки социально-
психологической направленности (на примере 
исследования семейно-ориентированной на-
правленности) может стать ее связь у девушек 
с представлениями о своем будущем и о своей 
будущей семье, что рассматривается как со-
риентированность в будущее временнóго век-
тора семантики системы понятий сферы само-
сознания личности (Нозикова, 2009). 

Во-вторых, на основе критериев оценки 
доминирования понятия «Моя будущая се-
мья» или «Мой будущий ребенок» и понятий-
но-психологических характеристик семейной 
и материнской сферы респондентов, взаимо-
связанных с их личностными качествами и 
условиями воспитания, были выделены пси-
хологические типы семейной направленности 
девушек 15–17 лет (Нозикова, 2005). 

В-третьих, выявлено, что в структуре се-
мейной и материнской мотивации воспитан-
ниц детских домов доминируют представле-
ния о своей будущей семье. Однако вследст-
вие нарушения базисных мотивов личности, 
связанных с дефектностью и дефицитарно-
стью представлений о матери и отце, несфор-
мированной идентификацией с образом мате-
ри и наличием психологических последствий 
перенесенных психотравм, у них развивается 
компенсаторная идеализация комплекса пред-
ставлений о своей будущей семье и материн-
стве, что требует специальной психокоррек-
ционной работы (Нозикова, 2005, 2013-б). 

В-четвертых, анализ отношения к буду-
щей беременности и родам девушек 15–17 лет 
показал, что у выросших в семье девушек бу-
дущие роды ассоциируются с негативными 
стрессогенными эмоциями, что препятствует 
формированию осознанного отношения к 
ним. В отличие от этого, воспитанницы дет-
ских домов осознают роды как болезненное, 
пугающее событие и как возможный источник 
неприятных переживаний. По нашему мне-
нию, решение проблемы репродуктивного 
здоровья женщин требует разработки превен-
тивных мер психокоррекционного характера, 
которые необходимо осуществлять в подрост-
ковом и юношеском периодах онтогенеза ма-
теринской сферы (Нозикова, 2012). 

В-пятых, исследование проблем семейной 
и материнской направленности личности по-
зволяет решать задачи по ее формированию в 

процессе психологического консультирования 
(Нозикова, 2007), организации работы с семь-
ей при интегративном обучении детей с осо-
быми образовательными потребностями и 
психологическом консультировании матерей, 
воспитывающих детей с ограниченными воз-
можностями здоровья (Н.В. Нозикова, 2011-а, 
2013-в). 

Современный кризис семейного институ-
та и тенденции развития научного знания оп-
ределяют актуальность исследований пробле-
мы социально-психологических закономерно-
стей функционирования и онтогенетического 
воспроизводства социально-психологических 
групп и семьи, в частности (Нозикова 2011-б, 
2013-а, 2013-б). В этом плане особый теоре-
тический и практический интерес представля-
ет анализ характеристик социально-
психологической целенаправленности лично-
сти как системообразующего фактора инте-
гральных свойств семьи. 

На втором этапе продолжающегося иссле-
дования предполагается провести анализ взаи-
мосвязи определяющих качество целенаправ-
ленности личности характеристик (на примере 
исследования экстраверсии, нейротизма, ин-
тернальности, интеллекта, мотивационной и 
ценностной сфер личности), с одной стороны, 
и интегральных социально-психологических 
особенностей семьи, с другой. 

Для достижения указанной цели на осно-
ве методологии метасистемного исследования 
(Карпов, 2011) нами была сформулирована и 
обоснована методология междисциплинарно-
го метасистемного исследования социально-
психологической целенаправленности как 
системообразующего фактора интегральных 
качеств семьи (Нозикова, 2011, 2013-б). 

Предложенный нами условный опера-
циональный концепт «социально-психо-
логическая целенаправленность личности», 
краткое описание которого приведено выше, 
может стать ключевым для теории и практики 
социальной психологии. При этом концепт 
«социально-психологическая целенаправлен-
ность личности» представлен как операцио-
нальный фактор межсистемного взаимодейст-
вия личностной системы и высшей (по отно-
шению к ней) социально-психологической 
системы. Социально-психологическая целе-
направленность формируется на основе ком-
плекса устойчивых индивидуально-личност-
ных качеств, мотивационно-ценностных 
структур, представлена целенаправленностью 
(целеустремленностью) на воспроизведение 
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семьи как малой группы высшего социально-
психологического уровня и проявляется в ее 
интегративных социально-психологических 
качествах. 

Концептуальное содержание и структуры 
социально-психологической целенаправлен-
ности раскрываются посредством исследова-
ния ее онтологического, структурного, функ-
ционального, генетического и интегрального 
планов. 

Онтологический (метасистемный) план 
предполагает рассмотреть семью как социаль-
но-психологическую метасистему, объектив-
но детерминирующую основные системные 
свойства социально-психологической целена-
правленности, состоящие в комплексе устой-
чивых индивидуально-личностных качеств, 
мотивационно-ценностных структур направ-
ленности личности. Социально-психологи-
ческая целенаправленность рассматривается 
как система, онтологически принадлежащая к 
классу систем со «встроенным» метаси-
стемным уровнем. 

Структурный план дифференцирует 
структурно-уровневое содержание психосе-
мантических ядерных образований социаль-
но-психологической целенаправленности. 
Так, общесистемный уровень социально-
психологической целенаправленности будет 
определяться содержанием и структурой се-
мейных психосемантических ядерных образо-
ваний с доминированием понятий «Моя се-
мья» или «Мой ребенок», направленных на 
воспроизведение социально-психологической 
общности и создание своей семьи либо на 
биологическое воспроизведение и рождение 
ребенка. Субсистемный уровень социально-
психологической целенаправленности содер-
жит психосемантические подструктуры от-
ношения к родительской семье, своей семье, 
своему ребенку и др. Компонентный уровень 
составлен психосемантическим образования-
ми в составе отдельных эмоциональных пе-
реживаний, потребностей и мотивов, субъ-
ективных отношений и представлений се-
мейной сферы. Элементный уровень образо-
ван совокупностью основных психофизиоло-
гических процессов и репрезентаций субъек-
тивного когнитивного опыта в семейной 
жизни. 

Функциональный план рассматривает ди-
намичные функциональные характеристики 
социально-психологической целенаправлен-
ности, включающие комплексы сознательных 
и неосознаваемых психосемантичеких состав-

ляющих, временнỳю психосемантическую 
систему семейной сферы в сознании. 

Генетический план раскрывает принципы 
метасистемогенеза психосемантических 
структурно-функциональных образований 
семейной социально-психологической целе-
направленности, в число которых входит ана-
лиз видов деятельности, связанный с семей-
ной сферой, опосредующих детерминацию ее 
метакогнитивных процессов и психосеманти-
ческих образований, динамика доминирующих 
понятий в системе и степень зрелости ее пси-
хосемантических структурно-функциональ-
ных образований. 

Интегративный план исследует базовые 
психосемантические категории, определяю-
щие качественную зрелость социально-
психологической целенаправленности в соз-
нании человека как системообразующего 
уровня интегральных качеств семьи. 

Совокупность представлений об основ-
ных особенностях предмета исследования по-
зволит отразить его онтологию на гносеоло-
гическом уровне и представить системно ор-
ганизованное, целостное теоретическое зна-
ние в метасистемной концепции семейной 
социально-психологической целенаправлен-
ности как системообразующего фактора инте-
гральных качеств семьи. 

Теоретические и практические результа-
ты исследования позволят раскрыть особен-
ности семьи во взаимосвязи с категориями, 
определяющими социально-психологическую 
целенаправленность, которые будут востре-
бованы в практической работе педагогов, 
психологов и социальных работников учреж-
дений образования и здравоохранения для 
формирования семейных индивидуально-
личностных качеств, а также для раннего вы-
явления отклонений в целях их социально-
психологической коррекции. 
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The problem of studying the given theoretical concept of socio-psychological focus as a system-

forming factor of family integral qualities. At the first stage family and maternal purposefulness of the 
personality of the girls of 15–22 years old formed under the influence of socio-demographic fac-
tors and stable dynamic personality characteristics was investigated. The methodology of the 
second stage was determined to bring out the characteristics of socio-psychological focus (extra-
version, neurotics, internality, intellect, motive and value spheres of personality) and integral so-
cio-psychological peculiarities of the family. Socio-psychological focus as a system with “built 
in”metasystem level will be examined. The structure-layered differentiation of psychosemantic forma-
tion  in  the family  sphere will  be  fulfilled  at the  structural  level.  Both conscious  and  unconscious 
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complexes of psychosemantic constituents and their temporal psychosemantic system will be stu-
died at the functional level. Types of activity mediating metasystemgenesis of socio-psychological 
focus will be examined at the genetic level. Psychosemantic categories determining the quality ma-
turity of socio-psychological focus in the consciousness of a human being as  the system-forming 
level of integral qualities of the family will be investigated at the integrative level. 

Keywords: social psychology, small group, family, motherhood. 
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