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СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА:  

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 

Аннотация: статья посвящена новой форме социального сиротства – от-

чуждению семьи, которая является актуальной проблемой современной семьи, 

когда при живых родителях ребенок лишен возможности общения с частью 

своей семьи, включая одного из родителей, в условиях конфликта и раздельного 

проживания родителей, как правило, после развода. Воздействие на ребенка 

ряда психосоциальных факторов, включая психогенное индуцирование негатив-

ного отношения к родителю и (или) иным членам семьи со стороны значимых 

для ребенка взрослых, нередко приводит к патологическому слиянию ребенка с 

инициатором отчуждения и необоснованное отвержение отчуждаемого (целе-

вого) члена семьи ребенка. Психологический синдром отчуждения семьи на опре-

деленном этапе становится патологизирующим, способствуя возникновению и 

развитию у ребенка психических дисфункций и соматических заболеваний. Про-

блема требует просвещения специалистов по делам семьи, психологов и педаго-

гов, а также корректировки законодательства и правоприменительной прак-

тики. 

Ключевые слова: синдром отчуждения семьи, конфликт лояльности, соци-
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В России живет порядка 18 миллионов семей с детьми, из них около 6,6 млн 

семей – монородительские. Треть детей в России (около 11 миллионов) живет с 

одним родителем, в 96% случаев – это матери. За последние 15 лет число таких 
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семей возросло в несколько раз. Ежегодный прирост количества детей, чьи роди-

тели развелись, в нашей стране составляет от 350 до 600 тысяч человек, послед-

ние годы в среднем 450 тысяч человек. 

Исследования по проблемам демографии, современного института семьи, 

разводов, последствий проживания и воспитания детей в монородительских се-

мьях, влияния на психику ребенка конфликта родителей помогают выявить нега-

тивные факторы и последствия монородительства: отчуждение семьи, в широком 

смысле означающее атомизацию семьи, разрушение внутрисемейных связей, в 

первую очередь связей одного из родителей и ребенка (одновременно с детско-

родительской привязанностью), сопровождающееся межпоколенной травмой 

расщепления, утратой личностной, семейной и родовой идентичности ребенка; 

препятствие к успешной социализации детей, лишенных паттерна поведения од-

ного из родителей (проблема утраты поло-ролевых моделей, переноса родитель-

ского опыта семейных отношений на семейно-брачные траектории детей из не-

полных семей, влекущего преемственность монородительских практик); рост со-

циальной напряженности (во-первых, со стороны отчуждаемых членов семьи, 

страдающих от утраты внутрисемейных связей; во-вторых, со стороны вырос-

ших отчужденных детей с разрушенными семейными связями, обусловленной 

повышенным уровнем их асоциального, деликвентного и аддиктивного поведе-

ния), снижение уровня благополучия, удовлетворенности жизнью и уверенности 

в будущем (вплоть до суицидальных тенденций). 

Данная ситуация обусловлена высоким уровнем разводов, количество кото-

рых в отдельные календарные периоды в 2022 году стало превышать (свыше 

130%) количество регистрируемых браков. Случаев добровольного заключения 

родителями после развода соглашений о порядке исполнения родительских обя-

занностей в условиях раздельного проживания родителей критически мало. По-

давляющее количество детей после развода родителей, в силу сложившейся пра-

воприменительной практики, вынуждено проживать лишь с одним из родителей. 

Уделом родителя, проживающего отдельно от ребенка, становятся редкие 
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встречи с ребенком (как правило, не более нескольких часов в месяц), очень 

быстро превращающие его в далекого и непонятного для ребенка человека. 

В след за одной бедой (разводом родителей) к ребенку приходит вторая – 

отчуждение одного из родителей и иных членов семьи. Взрослые, проживающие 

с ребенком, зачастую более или менее осознанно «выдавливают», «стирают» из 

жизни ребенка родителя, проживающего отдельно. В России такая участь 

настигла миллионы отцов и десятки тысяч матерей. Можно говорить о новом 

виде социального сиротства, когда при живых родителях в жизни ребенка полно-

стью перестает присутствовать один из двух родителей, который при этом жив и 

желает участвовать в воспитании своего ребенка, но не имеет фактической воз-

можности сделать это. 

Родителю, проживающему отдельно, выстраиваются различные препят-

ствия для участия в жизни ребенка (родительский гейткипинг). Одновременно 

ребенку в условиях конфликта лояльности индуцируется негативное отношение 

к отдельно проживающему родителю и иным членам семьи, в результате чего 

психика ребенка приходит в устойчивое аномальное состояние. 

С 2020 года усилиями волонтеров Национальной ассоциации исследовате-

лей синдрома отчуждения родителя (семьи) при Санкт-Петербургском институте 

психологического консультирования в России обеспечивается функционирова-

ние федеральной телефонной горячей линии помощи родителям, столкнувшимся 

с проблемой отчуждения семьи, разрушения детско-родительской привязанности 

и семейных связей ребенка. Обобщение опыта помощи свыше 300 семьям, обра-

тившимся на горячую линию, показало, что у детей, в условиях конфликта и раз-

дельного проживания родителей, формируется психологический синдром отчуж-

дения семьи – устойчивый неблагоприятный вариант психического развития ре-

бенка, при котором аномальное состояние психики ребенка обусловлено воздей-

ствием на него ряда психосоциальных факторов, включая психогенное индуци-

рование негативного отношения к родителю и (или) иным членам семьи и иные 

тактики отчуждения со стороны значимых для ребенка взрослых, основными 

проявлениями которого являются патологическое слияние с инициатором 
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отчуждения (индуктором, алиенатором) и необоснованное отвержение отчужда-

емого (целевого) члена семьи ребенка (вплоть до полного прекращения контак-

тов с ними). Данный синдром на определенном этапе становится патологизиру-

ющим, способствуя возникновению и развитию у ребенка психических дисфунк-

ций и соматических заболеваний. 

Ребенок начинает игнорировать второго родителя, отказывается в любой 

форме контактировать с ним и исполнять судебное решение о порядке общения 

отдельно проживающего родителя и ребенка. Отвержение отца либо матери пе-

рерастает и на иных членов семьи, связанных с отвергаемым родителем. 

Положенная на общую структуру и схему развития психологического син-

дрома, предложенные профессором А.Л. Венгером, феноменология отчуждения 

семьи позволяет понять механизм возникновения и развития синдрома отчужде-

ния родителя и иных членов семьи ребенка, а также раскрыть структуру данного 

синдрома. 

В случае синдрома отчуждения семьи межличностная ситуация развития ха-

рактеризуется наличием конфликта внутри семьи ребенка. Как правило, он обу-

словлен конфронтационным отношением одних членов семьи ребенка к другим 

(далеко не всегда – взаимным), но в отдельных случаях формируется и в резуль-

тате изъятия ребенка из семьи, к примеру, в рамках действия механизмов юве-

нальной юстиции. 

Источниками психологического синдрома отчуждения семьи являются зна-

чимые для ребенка взрослые (чаще всего – один из родителей либо бабушка, де-

душка, иные родственники ребенка), для которых в науке используются термины 

«индуктор», «алиенатор», «инициатор отчуждения», «отчуждающий взрослый». 

Специфическое межличностное взаимодействие ребенка и алиенатора(-ов) выра-

жается в сознательном либо неосознанном применении последним(-и) различ-

ных моделей отчуждающего поведения, направленных на «выдавливание» из 

жизни ребенка одного из родителей и (или) иных членов семьи ребенка, включая 

родительский гейткипинг и психологическое индуцирование ребенку негатив-

ного отношения к целевым (отчуждаемым) членам семьи, что происходит в 
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условиях развивающегося у ребенка интрапсихического конфликта, конфликта 

лояльности. При этом алиенатор, применяя спектр различных тактик (от гипер-

ласки, лжи и иных форм психологического манипулирования до ограничения 

контактов, полной изоляции, угроз и физического насилия) как правило, стре-

мится «искусственно переформатировать» представления ребенка о социальном 

мире и о своем месте в нем, разрушить прежние связи и привязанности, включая 

столь значимые для каждого ребенка связи с родителями, сиблингами, прароди-

телями, членами «большой семьи» ребенка. Ребенок «программируется» на не-

адекватное отношение ко второму родителю и к иным членам семьи. Для ребенка 

создается искаженная реальность, включающая «новую семейную историю», 

«мифологию», в которой отчуждаемый член семьи – однозначно плох, опасен, 

недостоин любви или понимания. 

Психологический профиль ребенка в этом случае характеризуется повышен-

ной внушаемостью ребенка и некритическим восприятием информации, предо-

ставляемой ему значимыми взрослыми; повышенной зависимостью, низким 

уровнем самостоятельности, инфантильностью. 

В результате воздействия на ребенка источников психологического син-

дрома отчуждения у ребенка формируется либо усиливается интрапсихический 

конфликт, происходит «застревание» ребенка в системе отношений с инициато-

ром отчуждения, и «зацикленность» ребенка на него, нарушение привязанности 

к отдельным членам семьи, одновременно с патологизацией характера, деграда-

цией личности, разрушением авторитетов, иерархии ценностей. 

Развитие синдрома приводит к тому, что ребенок начинает характеризо-

ваться особо высокой идентификацией себя в качестве «надежного союзника» 

индуктора (инициатора отчуждения) и выраженным противопоставлением себя 

целевым (отчуждаемым) членам своей семьи. Это – важнейшая характеристика 

психологического профиля при данном синдроме. Патологически высока зависи-

мость ребенка от мнения алиенатора, подчиняемость, при внешней демонстра-

ции самостоятельности. 



Издательский дом «Среда» 
 

6     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Особенности деятельности ребенка при возникновении синдрома отчужде-

ния проявляются на когнитивном, аффективном и поведенческом уровне. Ребе-

нок принимает предлагаемую ему интерпретацию фигуры отчуждаемого члена 

семьи и начинает демонстрировать неадекватное, часто крайне тревожное, избе-

гающее отношение к нему, что и составляет главную особенность его деятельно-

сти. Ребенок на постоянной основе избегает контактов с целевыми (отчуждае-

мыми) членам семьи, высказывается негативно о них, позволяет себе демонстра-

тивное пренебрежение ими, клевету, оскорбления, враждебность в их адрес. 

Враждебность ребенка не имеют под собой оснований, а «объясняется» самим 

ребенком через приведение слабых, непропорциональных и абсурдных причин. 

Если отчуждение касается родителя, то ребенок начинает неравнозначно, 

неравновесно воспринимать своих родителей, проявляется феномен «независи-

мого мыслителя». В мнениях ребенка проявляются «чужие» суждения, «заим-

ствованные сценарии». Ребенок распространяет враждебность на других членов 

своей семьи, домашних животных, свои собственные увлечения, если они ассо-

циируются с целевым членом семьи. 

Чем старше ребенок, тем значительнее в структуре ядра синдрома элемент 

внутреннего нравственного конфликта, переживаемого ребенком как предатель-

ство родителя и (или) иных членов его семьи, предательство самого себя, своих 

прежних друзей и авторитетов. Важной особенностью является то, что на опре-

деленном этапе развития ребенок поразительным образом утрачивает эмпатию, 

перестает чувствовать вину за ненависть, злословие и агрессию в адрес отчуж-

даемого члена семьи. При этом в целом эмпатия к другим членам общества у 

ребенка может сохраняться. 

Основная особенность деятельности состоит в том, что самостоятельность 

ребенка в действиях и в принятии решений в отношении целевых членов семьи 

на начальном этапе развития синдрома постоянно снижается, а в дальнейшем ис-

чезает полностью. 

«Закольцовкой» синдрома выступает положительная реакция социума 

(представители которого в таком случае становятся соучастниками отчуждения 
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ребенка от родителя и иных членов семьи ребенка), придающая устойчивость 

психологическому синдрому. Она заключается в поддержке разными людьми ин-

дуктора в его отчуждающем поведении, одобрении (в том числе, молчаливом) его 

негативных оценок целевых членов семьи ребенка, помощи в перемещении ре-

бенка в пространстве и ограничении контактов ребенка с целевым членом семьи, 

отсутствии четкой негативной реакции на факт исключения целевых членов се-

мьи ребенка из жизни последнего, поддержке (в том числе, молчаливой) поведе-

ния ребенка, отвергающего свою семью, свою семейную историю, свои увлече-

ния, по сути – себя самого. 

Как показывают научные исследования отчуждения родителя и иных членов 

семьи за рубежом, состояние отчуждения ребенка от собственной семьи растяги-

вается на годы и десятилетия, в течение которых ребенок может быть равноду-

шен к самому факту жизни или смерти своего родителя, дедушки, бабушки, брата 

или сестры. Вырастая, такие дети почти всегда не восстанавливают полноценных 

отношений с целевым (отчуждаемым) родителем, испытывают трудности в со-

здании своей собственной семьи, а вступив в брак, повторяют судьбу своих ро-

дителей, инициируя развод и последующее отчуждение уже собственного ре-

бенка. Таким образом, с точки зрения психологии, речь идет о трансгенерацион-

ной психологической травме. 

В тех случаях, когда отчуждение семьи происходит в результате сознатель-

ных действий взрослых, оно выступает формой психологического насилия над 

ребенком, жестокого обращения с ребенком. Оно влечет серьезные психосоци-

альные нарушения у детей, заболевания психосоматического характера, про-

блемы в личной жизни, психические отклонения, подростковые суициды. Пере-

живаемая ребенком травма расщепления влечет потерю им личностной, семей-

ной и родовой идентичности. Начиная с подросткового возраста, дети с разру-

шенной детско-родительской привязанностью и отчуждением от собственной се-

мьи становятся клиентами психологов и пациентами психиатров. В силу того, 

что отчуждение семьи не сопровождается телесными повреждениями и гром-

кими скандалами, долгие годы оно может протекать незаметно для окружающих. 
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Серьезную проблему представляют подростковые суициды и расстройства, 

связанные со злоупотреблением психоактивными веществами, вероятность кото-

рых в условиях монородительской семьи и конфликта родителей возрастает 

кратно. Стрессовые условия в семье и школе оказывают непосредственное влия-

ние на психофизическое состояние детей. Для решения указанных вопросов не-

обходим междисциплинарный подход, с опорой на межведомственное и межсек-

торное взаимодействие. Существенным фактором превенции, как взрослых, так 

и у подростков, суицидов, психических расстройств, соматических заболеваний, 

обусловленных разводами и конфликтами родителей, является адекватная си-

стема профилактики и своевременной диагностики, учитывающая проблему от-

чуждения семьи и научные данные о краткосрочных и долгосрочных послед-

ствиях конфликта родителей для детей. 

Рассматривая нравственно-педагогический аспект проблемы, необходимо 

отметить факт размывания отчуждением семьи традиционных российских ду-

ховно-нравственных ценностей, в число которых входит вековая традиция без-

условного почитания детьми отца и матери, уважительного отношения к стар-

шим, знание семейной истории, преемственность поколений, любовь к «отече-

ским гробам», Отчизне. 

Отчуждение родителя на сегодня это в подавляющем большинстве случаев – 

отчуждение отца и родственников со стороны отца. На сегодня более 10 млн. де-

тей в России живет с матерями (почти каждый третий ребенок). Участие отцов в 

их жизни при этом сохраняются либо в символических значениях, либо отсут-

ствует полностью. Патернальная (отцовская) депривация в детском возрасте все-

гда негативно, а нередко и катастрофически (в сенситивные периоды), отража-

ется на развитии ребенка, на формировании его ролевых жизненных установок и 

диспозиций. Монородительская материнская семья является питательной средой 

для целого ряда негативных явлений в жизни ребенка и общества в целом. 

Отчуждение семьи, активно поддерживаемое идеологами ювенально-феми-

нистического вмешательства в семью и в детско-родительские отношения, нега-

тивно влияет на демографию страны, перспективы народоумножения, служит 
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почвой для распространения чуждых российскому обществу идеологий транс-

гендерности и чайлдфри, создает постоянно нарастающую социальную напря-

женность (в первую очередь, за счет постоянного роста количества отцов, лишен-

ных фактической возможности воспитывать своих детей и передавать им свой 

отцовский, мужской, личный и родовой опыт, а также содействовать воспитанию 

детей в духе патриотизма, прививать им традиционные представления о муже-

ственности и женственности), а в целом – угрожает национальной безопасности 

Российской Федерации. 

Существенно усложняет ситуацию крайне недостаточная осведомленность 

специалистов, должностных лиц и уполномоченных органов о многочисленных 

аспектах феномена отчуждения семьи и комплексном характере негативных по-

следствий данного явления. В первую очередь, это касается специалистов по де-

лам семьи в органах опеки, школьных и детских психологов, работников образо-

вательных организаций, судебных экспертов, работников органов внутренних 

дел по делам несовершеннолетних, судебных приставов-исполнителей, судей. 

Решение проблемы носит комплексный характер и включает в себя меди-

цинский, психологический, педагогический, духовно-нравственный, демографи-

ческий, социологический и правовой аспекты. Крайне необходимо ввести в прак-

тику обязательное преподавание в школе и ВУЗах специальных дисциплин по 

нравственным основам семьи, а также просвещение всех заинтересованных лиц 

о многочисленных негативных последствиях конфликта родителей, развода, от-

чуждения семьи, разрушения детско-родительской привязанности и семейных 

связей ребенка. Важное значение при этом имеет безотлагательная коррекция от-

дельных норм права в семейном законодательстве, законодательстве об исполни-

тельном производстве, об административных правонарушениях, а также измене-

ние правоприменительной практики. 

Очень важно безотлагательно принять меры к профилактике разводов и ми-

нимизировать последствия развода родителей для ребенка, сохранить детям, чья 

психика и так пострадала от развода их родителей, хотя бы разделенную семью 

и связь со всеми своими родственниками, помочь им сохранить историю своей 
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семьи и двух родов, ее образовавших. Кроме того, развод должен перестать быть 

легкодоступным и экономически привлекательным. Крайне необходим юридиче-

ский запрет на пропаганду разводов. Нужно также помогать родителям, а где-то – 

и принуждать их договариваться в интересах детей, используя средства специ-

альной родительской медиации. Положительной оценки заслуживает решение 

парламентариев православной Греции, которые не побоялись выступить против 

западной антисемейной тенденции и в 2021 году приняли закон, в соответствии 

с которым после развода вводится временной минимум участия в жизни ребенка 

родителя, проживающего отдельно (не меньше 1/3). 

Ни у кого не возникает сомнений (и это правильно) в том, что детям с осо-

бенностями нужно дополнительное внимание, свои правовые гарантии, средства 

юридической защиты. Детям сиротам – то же самое… Первых – 730 тысяч. Вто-

рых – около 400 тысяч. Хорошо было бы и 11 миллионам социальных сирот, про-

живающих с одним родителем, получить свою особую заботу со стороны и госу-

дарства, и общества. 
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