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МЕНТАЛЬНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ОБРАЗА СЕМЬИ  
И ИХ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ  

ПСИХОЛОГО -ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
С СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬЁЙ 

 
Аннотация. В данной статье рассматривается проблема организации психо-

лого-педагогической работы с семьей с позиций научных подходов, изучающих 
явления ментальности и менталитета. Представлены сущностные характери-
стики, структура и уровни ментальности, ментальные факторы, анализируются 
механизмы их влияния на семейные отношения. Психолого-педагогическая ра-
бота с семьей будет успешной, если учитывать ментальные структуры, в которые 
входят не только представления и образы действительности, но и способы пере-
живания событий. 

Ключевые слова: ментальность; менталитет; семья; образ семьи; психолого-
педагогическая работа.  
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MENTAL COMPONENTS OF THE IMAGE OF THE FAMILY AND THEIR 
SIGNIFICANCE FOR THE ORGANIZATION OF PSYCHOLOGICAL AND 

PEDAGOGICAL WORK WITH THE MODERN FAMILY 
 
Annotation. This article deals with the problem of organizing psychological and 

pedagogical work with the family from the standpoint of scientific approaches that 
study the phenomena of mentality and mentality. The essential characteristics, struc-
ture and levels of mentality, mental factors are presented, the mechanisms of their in-
fluence on family relations are analyzed. Psychological and pedagogical work with the 
family will be successful if one takes into account mental structures, which include not 
only representations and images of reality, but also ways of experiencing events. 

Keywords: mentality; mentality; a family; family image; psychological and peda-
gogical work. 

 
Проблема ментальности / менталитета получила особую актуальность в усло-

виях быстрых социальных изменений, вызванных объективными факторами 
научно-технического прогресса и геополитики [5, 6]. 

Необходимость понимания механизмов личности, определяющих её иденти-
фикацию с разными, порой неожиданными, социальными субъектами и выбор 
принадлежности к определенным социальным группам, продиктована печаль-
ными реалиями сегодняшнего дня.   

9 ноября 2022 года был издан Указ Президента РФ № 809 «Об Утверждении 
основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных рос-
сийских духовно-нравственных ценностей» [11]. Он является документом страте-
гического планирования в сфере обеспечения национальной безопасности Россий-
ской Федерации, определяет систему целей, задач и инструментов реализации стра-
тегического национального приоритета «Защита традиционных российских ду-
ховно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти» в части касаю-
щейся защиты традиционных российских духовно-нравственных ценностей. 

Традиционные ценности, согласно этого документа, – это нравственные ори-
ентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поко-
ления к поколению, лежащие в основе общероссийской гражданской идентично-
сти и единого культурного пространства страны, укрепляющие гражданское 
единство народов России. 

К традиционным ценностям отнесены: жизнь, достоинство, права и свободы 
человека, патриотизм, служение Отечеству, высокие нравственные идеалы, ис-
торическая память и преемственность поколений, единство народов России. 

Семья является важным социальным институтом, который транслирует цен-
ности из поколения в поколение. Первоисточником ментальных представлений, 
образов мысли, оценок окружающего мира для ребенка становится семья. Говоря 
малышу, например, что так «некрасиво делать», «тетя будет ругаться», «дядя ми-
лиционер заберет», взрослый передает ребенку сложившиеся в обществе оценки 
событий. Ребенок запечатлевает эмоции и переживания родителей на различные 
социальные ситуации. Таким образом, происходит формирование   представле-
ний о явлениях и событиях и о способах их оценки (осознанной, или бессозна-
тельной, эмоциональной или когнитивной). 
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В современном обществе семья претерпевает существенные изменения. 
Наряду с традиционными семейными отношениями параллельно сосуществуют 
такие виды семей как приемная семья, замещающая семья, неполная, повторный 
брак, гостевой брак и др. Изменилось отношение к семье и её значимость в жизни 
современного человека. Это приводит к возникновению ряда серьезных демогра-
фических, социальных, социально-психологических проблем (макроуровень),  
а также психологических проблем на уровне личности (микроуровень).  

Семья как социальный феномен в настоящее время находится в состоянии 
кризиса. Это связано с тем, что современные культурные тенденции, где находит 
свое отражение смешение традиционных и новаторских взглядов на построение 
семейных (и особенно супружеских) отношений, играют неоднозначную роль в 
развитии института брака. 

Научное понимание и объяснение изменений и функционирования современ-
ного института семьи, как и понимание социальных, политических, культурных 
и др. событий, становится возможным только при обращении к научным катего-
риям, отражающим наличие в психическом (в сознании) у представителей и ма-
лых, и больших социальных групп неких общих, исторически сложившихся, 
формирующихся в процессе жизни личности в конкретных социально-историче-
ских и культурных условиях психических образований, структур, проявляю-
щихся в рассуждениях, миропонимании, мироощущении, социальном поведении 
не только конкретной личности, но и целых обществ.  

По мнению А.И. Кравченко [4], понятие ментальности символизирует глу-
бинный уровень массового сознания, коллективные представления людей, их об-
раз мира, ценности и образцы, которые определяют мысли, чувства и действия 
культурных индивидов и отражаются в материальных и духовных продуктах 
культуры, в том числе и в представлениях о семье, в её укладе, традициях, фор-
мах семейных отношений, в распределении семейных ролей. При этом ментали-
тет и ментальности сами формируется в рамках определенных культур. Различ-
ные элементы культуры, будь то форма жилища или сказочные герои, несут в 
себе определенный опыт предшествующих поколений, опыт осмысления бытия, 
опыт чувств и мыслей, опыт познания и объяснения существующей реальности. 
Знакомясь с культурой своей страны, индивид не только приобретет знания о 
том, какой одеждой, посудой пользовались его предки, как создавали семьи, и 
как вели хозяйство, но и познает все то, что они пережили и испытали, как рас-
суждали и оценивали происходящее, к чему стремились, и что хотели передать 
следующим поколениям. При этом происходит формирование собственных спо-
собов познания, оценки и переживания действительности, поведенческие об-
разцы транслируются в собственное поведение, а в целом формируется ментали-
тет личности.  

Для современного общества характерно то, что семьи часто создаются 
людьми разного социального положения, являющимися выходцами из разных 
культурных слоев (сельские и городские жители), а также разных национально-
стей. Кроме того, возникает феномен «подвижности семейных отношений»: 
браки быстро и легко заключаются, и так же быстро и легко расторгаются (в те-
чение жизни человек меняет несколько семей). Одним из негативных послед-
ствий падения социального статуса семьи является рост социального сиротства.  
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Все это приводит не только к изменению и усложнению взаимоотношений 
между супругами, но и к изменениям детско-родительских отношений. На этом 
фоне широкое распространение приобретает практика усыновления, а также 
определения детей, оставшихся без попечения родителей, в замечающие, патро-
натные и др. семьи.  

То новое, что вносит понятие ментальности в психологию семьи – это то, что 
возможность изучения психологических особенностей семьи с позиций менталь-
ности и менталитета позволяет учитывать такие социальные факторы её разви-
тия и формирования как жизненное пространство, историческое время, матери-
альная и духовная культура социальных общностей, в которые она оказывается 
включенной по объективным причинам. Основываясь на определении ментали-
тета, сформулированном В.Е. Семеновым, как исторически сложившегося груп-
пового долговременного настроения, единства (сплав) сознательных и неосо-
знанных ценностей, норм, установок в их когнитивном, эмоциональном и пове-
денческом выражении [9], можно выделить такие элементы психологии семьи 
как группы: стиль управления, традиции семьи, семейную перцепцию, психоло-
гический климат, систему семейных норм, санкций и одобрений, общение и об-
щественное (семейное) мнение [1, 3, 8]. 

И. Мостовой и А. Скорик [7] выделяют в менталитете поуровневую струк-
туру, в которую включают партикулярную культуру, духовную самость, соци-
альный отклик, метасоциальный слой.  

Важной в семейных отношениях является партикулярная культура, которая 
формируется преимущественно на уровне бессознательного, в нем заложены ос-
новы социокультурных архитипов данного локального общества. Наполните-
лями этого слоя являются привычные бытовые отношения, ритуалы, социальные 
нормы, ценности, оценки, отчасти нерефлексируемый обыденный мир социаль-
ных взаимодействий с устоявшимися традициями, своей социальной символи-
кой, особым языком. Расхождение в партикулярных культурах представителей 
одной семьи может быть причиной непонимания, конфликтов, распада семейных 
отношений.  

Духовная самость объединяет сознательное и бессознательное в личности; 
проявляется в особой разметке социального пространства. Она представляет 
«…некую предостерегающую от разрушения экологическую оболочку данного 
локального человеческого общества» [2, С. 23], которая изменяет его социально-
психологический климат и во многом предопределяет общественные настрое-
ния, социальные ожидания. Путаница в системе семейных отношений приводит 
к сбою в социальных ожиданиях и общественных настроениях.  

В.А. Сонин [10], рассматривая ментальность как форму социального мышле-
ния и поведенческих актов личности, группы, нации, общества, выделяет  гос-
ударственный (державный), национальный, семейный, профессиональный 
уровень. 

Ментальность семейная определяется тенденцией личности выполнить свои 
полоролевые функции на основе полученных в общении с родственной средой 
представлений, знаний, умений, навыков, привычек. Атрибутирование личного 
отношения через сходство-несходство с родителями, сверстниками, коллегами, 
историческими личностями, героями, лидерами, аутсайдерами дает возможность 
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оценить ментальность в структуре личности как наследственный опыт, наполни-
телями которого является сама человеческая история, культура, этнос. 

Выделяя основные ментальные факторы (чувства, симпатии, склонности, ду-
шевные предпочтения, экспектации, установки, принятие или отторжение от 
того, что не вписывается в систему эго или Суперэго, стремление, желание быть 
принятым группой, партнером, властью и т.д.) В.А. Сонин [8] подчеркивает, что 
закладываются они и получают свое дальнейшее развитие в семейных отношениях. 
Семья выступает своего рода посредником между личностью и обществом, транс-
лятором ментальных образований и структур данного конкретного общества.  

Все ментальные факторы взаимосвязаны и погружены в одно общее для них 
образование – ментальное пространство, являющееся для человека, средой и 
условием его самореализации. Осуществляя работу с семьями, необходимо учи-
тывать особенности и влияние этого пространства на структуру и характер се-
мейных отношений. Особенно это проявляется в случае замещающих, приемных 
семей, когда происходит взаимодействие родителей и детей, имеющих разный 
ментальный опыт.  

К психологическим механизмам возможных трансформаций менталитета от-
носятся: акцентуации, установки (экспектации), ценностные представления, 
идентификация, социально-ролевая реализация «Я». В них, как в особых формах 
личностного реагирования на индивидуально принимаемое ментальное про-
странство социума, проявляется специфика индивидуальных личностных пара-
метров ментальности, реально входящих в субъективные отношения.  

Обобщение представлений о ментальности и менталитете в психологии семьи 
позволяет выявить новые аспекты проблемы современной семьи. При организа-
ции психолого-педагогической работы с современной семьёй необходимо учи-
тывать: 

1. Менталитет представляет собой интегральную характеристику психиче-
ской жизни людей, принадлежащих к определенной культуре. 

2. Менталитет детерминируется совокупностью природно-географических, 
социальных, экономических, исторических, семейно-бытовых факторов. 

3. В ментальные структуры включены не только представления и образы дей-
ствительности, но и эмоции, как способы переживания социальных событий. 

4. Менталитет проявляется не столько в поведении конкретных представителей 
разных культур, сколько в способах оценки, категоризации явлений и событий.  

Реализация организации психолого-педагогической работы предполагает 
взаимодействие администрации школы, учителей, психолога школы, родителей 
и детей. По нашему мнению, она должна включать следующие компоненты: 

1. Выявление особенностей представления и образов действительности у чле-
нов семьи, определение проблемного поля. 

2. Определение методов работы и разработка индивидуальной программы со-
провождения. 

3. Реализация программы. 
4. Оценка эффективности, проведенных мероприятий.  
5. Коррекция. 
Реализация психолого-педагогической работы должна содержать следующие 

виды деятельности: 
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 психодиагностику; 

 психологическое просвещение и обучение; 
 коррекционно-развивающую деятельность; 
 консультирование (учителей, родителей, детей). 
В рамках психолого-педагогической работы необходимо использовать как 

групповые, так и индивидуальные формы.  Такие как: 
 тематические классные часы и родительские собрания, 
 семинары, дискуссии, мини-лекции, беседы; 
 тренинги; 
 деловые игры; 
 индивидуальное консультирование; 
 составление памяток и рекомендаций; 
 разработка индивидуального маршрута учащегося; 
 тематические интернет-форумы, блоги. 
При организации психолого-педагогической работы с семьей необходимо 

учитывать ментальные составляющие образа семьи, как у родителей, так и у учи-
телей, психологов и социальных работников.  

Психолого-педагогическая работа с семьей будет успешной, если учитывать 
ментальные структуры, в которые входят не только представления и образы дей-
ствительности, но и способы переживания событий. Также важно, сопоставлять 
эти ментальные составляющие с эталонами семьи, которые являются частью се-
мейной культуры.  

Проблема научного изучения феномена ментальность/менталитет в семье и 
семейных отношениях является очень сложной и требует усилий различных 
научных дисциплин и научных школ. 
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СВЯТЫ ЗАСТУПНІК ЗЯМЛІ БЕРАСЦЕЙСКАЙ 

АФАНАСІЙ ФІЛІПОВІЧ 
 

Анатацыя. У артыкуле разглядаюцца жыццё і дзейнасць 
прападобнамучаніка Афанасія Філіповіча (Берасцейскага) і яго роля ў 
адраджэнні Праваслаўнай Царквы на Беларусі. 
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