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Аннотация. В статье систематизированы наиболее распространенные три-
ггеры, способствующих возникновению противоречий во взаимоотношени-
ях членов лоскутной семьи. Уточнено понятие лоскутной семьи. Показано, 
что в лоскутных семьях, по сравнению с биологическими, взаимоотношения 
участников протекают в  более сложной, конфликтной форме. Сделан вы-
вод, что резервами для психологической коррекции и профилактики возни-
кающих нарушений во взаимоотношениях в лоскутных семьях выступает: 
поддержание открытости и проницаемости границ взаимодействия; посте-
пенное и  непрерывное укрепление авторитета отчима или мачехи; созда-
ние четких границ, позволяющих продолжать отношения с расширенными 
семьями за  пределами смешанной семьи; развитие политики уважения, 
доверия в  отношении всех членов семьи; принятие различий в  развитии 
каждого члена и снижение их планки ожиданий.
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Внастоящее время в условиях трансформации мо-
делей семьи как центрального института воспи-
тания, растущего числа разводов и  повторных 

браков, взаимосвязи и  внутренние взаимоотношения 
индивидуумов в  различных семейных структурах, как 
и  их внешнее социальное взаимодействие, отличает-
ся высокой вариативностью. Данные процессы приоб-
ретают особую актуальность для такой структуры, как 
лоскутная семья. Под лоскутными семьями (patchwork 
families — в англ.) в настоящей статье подразумевают-
ся семьи, созданные двумя партнерами в  результате 
повторного брака и имеющими детей от первого брака. 
В  российской науке данному термину в  целом соответ-
ствует понятие «смешанная семья».

Лоскутная семья, включенная в  жизнедеятельность 
социальной системы, с  одной стороны, отражает ос-
новные явления, состояния, реализуя их в  виде типич-
ных форм функционирования и  проявляя трудности 
и проблемы во внутрисемейном взаимодействии, свой-
ственные другим типам семейных структур, а  с  дру-

гой, — придает им индивидуализированное значение, 
обусловленное субъективными составляющими, кото-
рые определяются личностными характеристиками чле-
нов семьи и  спецификой взаимодействия между ними. 
Сложность эффективного методического и практическо-
го решения исследуемой в настоящей статье проблемы 
заключена в том, что современная российская наука еще 
не  располагает теоретико- и  методологически обосно-
ванными и эмпирически подтвержденными сведениями 
о  специфике, закономерностях и  механизмах форми-
рования и  развития взаимоотношений, возникающих 
проблемах и особенностях жизнедеятельности в целом 
в семьях лоскутного типа, детерминированных воздей-
ствием сложного комплекса социально-психологиче-
ских, субъективных и объективных факторов.

Результаты актуальных эмпирических исследований, 
в ходе которых проводился сравнительный анализ био-
логических и  смешанных семей [1–3], демонстрируют, 
что градус конфликтного накала в  последних гораздо 
выше, чем в  биологических семьях. Доказано, что кон-
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фликты в  семьях в  первом браке развиваются дольше, 
чем в смешанных семьях, но в последних при этом воз-
никают чаще. Снижение качества взаимоотношений 
между супругами здесь происходит быстрее, чем в пер-
вом браке. В  смешанных браках конфликт протекает 
более интенсивно и открыто. Именно дети из предыду-
щих браков очень часто становятся наиболее острыми 
источниками конфликтов в  смешанных семьях между 
родителями, и  именно ссоры из-за детей в  большей 
мере влияют на агрессию детей и проблемы в их поведе-
нии. Таким образом, уже ряд приведенных результатов 
свидетельствует, что в  смешанных семьях взаимоотно-
шения складываются тяжелее, чем в биологических. Эти 
семьи как бы обнажают и усиливают обычный семейный 
процесс, равно как и  возникающих в  его рамках кон-
фликты и трудности во взаимоотношениях.

Как бы уважительно и спокойно не проходил разрыв 
между партнерами в семье в прежнем браке или союзе, 
он в любом случае носит стрессовый характер. Эти тен-
денции проецируются и  на  функционирование вновь 
создаваемой семьи. При этом для ребенка в такой семье 
расставание родителей в  любом случае представляет 
собой острое травмирующее событие, как и появление 
нового партнера в  жизни отца или матери, попытки 
установления стабильных взаимодействий между всеми 
членами лоскутной семьи.

Комплекс проблем в  жизнедеятельности подобных 
семей достаточно обширен, что актуализирует необ-
ходимость консультативной и  психотерапевтической 
деятельности в  данном направлении, однако при этом 
уровень обращений за  психологической помощью 
представителей данных структур остается достаточно 
низким и чаще всего проявляется только в особо острых 
случаях.

Опираясь на  изученную научную литературу, си-
стематизируем наиболее распространенные триггеры, 
способствующие возникновению противоречий во вза-
имоотношениях в лоскутных семьях. В их числе можно 
выделить такие, как:

1. Возрастные различия. В смешанных семьях дети 
могут быть по  возрасту ближе друг к  другу, чем с  род-
ными братьями и сестрами, или новый родитель может 
быть всего на несколько лет взрослее, чем старший ре-
бенок, что препятствует адекватному восприятию его 
семейной роли.

2. Родительская неопытность. Один из родителей 
в лоскутной семье может не иметь родительского опыта 
раньше, и, следовательно, не имеет никакого представ-
ления относительно возрастных этапов, через которые 
проходят дети, и сопровождающих их трудностях.

3. Изменения в семейных отношениях. Если оба 
родителя вступают в повторный брак с партнерами с су-
ществующими семьями, это значит, что дети могут об-
наружить себя в новых ролях в двух смешанных семьях. 
Например, один ребенок может быть старшим в одной 
семье, но самым маленьким в другой. Смешение семьи 
также может означать, что один ребенок теряет свою 
уникальность в  качестве единственного мальчика / де-
вочки в  семье. Аналогичное можно сказать и  о  роли 
родителей. Например, у  матери она может измениться 
с ведущей в прежней семье на ведомую в новой. Проти-
воположной может быть и возрастная градация партне-
ров, влияющая на смещение поведенческих паттернов.

4. Трудности в принятии нового родителя / ново-
го партнера. Если дети провели много времени в  не-
полной семье или если они по-прежнему питают надеж-
ды на примирение своих родителей, тогда для них будет 
трудно принять нового человека. Если взрослые члены 
новой семьи по-прежнему в глубине души не расстались 
с мыслью о возможности воссоединения с предыдущим 
партнеров при тех или иных условиях, в  новом браке 
процесс адаптации и  установления стабильных семей-
ных взаимоотношений будет протекать крайне пробле-
матично [4].

5. Совмещение с требованиями других членов 
семьи. В  лоскутных семьях планирование семейных 
мероприятий может усложниться, особенно когда нуж-
но учитывать распоряжения суда по  опеке. Дети могут 
быть разочарованы, что отдых или поездки на выходные 
теперь требуют более сложных организационных мер 
для включения в  отношения их новых братьев/сестер. 
Аналогично новые организационные сложности, тре-
бования прежних партнеров в  отношении детей могут 
негативно повлиять на психологический климат в семье.

6. Изменения в семейных традициях. Большинство 
лоскутных семей имеют очень разные представления 
о  том, как отмечать ежегодные праздники, дни рожде-
ния и  проводить семейный отдых. Дети могут чувство-
вать себя обиженным, если они будут вынуждены идти 
по чужому плану. В условиях лоскутной семьи здесь осо-
бенно важно прийти к взаимопониманию как взрослым 
партнерам, так и детям или создать новые традиции для 
смешанной семьи.

7. Родительская неуверенность. Приемный роди-
тель может беспокоиться о  том, как ребенок его срав-
нивает с биологическим, или может обижаться, если это 
сравнение носит неблагоприятный характер. [5] Этот 
симптом часто характеризуется гипертрофированными 
проявлениями, которые, в частности, манифестируются 
в  попытках женщины или мужчины превратить нового 
партнера в отца/мать ребенка. К крайним проявлениям 
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приводит и ситуация, когда мужчина или женщина ста-
раются чрезмерно опекать ребенка своего нового пар-
тнера, компенсировать пережитый и испытываемый им 
стресс подарками, подменяя этим попытки выстраива-
ния естественного хода взаимоотношений.

8. Повторный брак маркирован проблемами пре-
дыдущего. Потеря значимого члена семьи и связанные 
с этим неотработанные личностные проблемы приводят 
к эмоциональному кризису. Такой эмоциональный кри-
зис может испытывать как ребенок, так и взрослый член 
семьи с утратой прежнего родителя / партнера и замены 
его новым, особенно если прежний брак / союз длился 
достаточно много времени.

9. Чувства вины и утраты, с которыми приходят 
в новую семью все ее члены. Так, мать может ощущать вину 
в связи с заключением нового брака и потребность пола-
дить с детьми мужа, смягчив им боль утраты. Отец, бросив-
ший детей от предыдущего брака, склонен к интенсивному 
взаимодействию с неродными детьми. Попытки декомпен-
сации прежних взаимоотношений и связанных с ними по-
терь, а не строительство новых, часто возникают во взаимо-
действии взрослых членов лоскутной семьи [2, с. 47].

10. Установление иерархии во взаимоотноше-
ниях. В смешанной семье неопределенны роли отчима 
и мачехи, из-за чего остро встает проблема иерархиче-
ских взаимоотношений. Матери обычно не  возражают 
против воспитания своего ребенка отчимом, при этом 
опять  же отсутствуют какие-либо правила и  традиции 
относительно существования границ. Однако как отчим, 
так и ребенок могут оказаться не в состоянии адекватно 
воспринять свои новые роли и принять изменение гра-
ниц, диктуемые другим членом семьи [2, c.47].

Все эти и  многие другие триггеры (рассмотрение 
которых комплексно в  рамках одной статьи является 
крайне затруднительным) создают условия, в  которых 
лоскутная семья определенное время балансирует 
на  предмете разрешения проблемы с  ее дальнейшим 
продуктивным решением или превращением ее в  хро-
ническую, сохранения семьи или ее распада. Смешанная 
семья живет и  развивается благополучно при условии, 
если каждый ее член важен и  нужен. Многие предста-
вители таких вновь созданных семей пытаются жить 
так, будто другие партнеры, с которыми они были ранее 
связаны, не  существуют. Эта позиция является в  корне 
неверной, так как прошлое семьи и ранее построенные 
и  разорванные взаимоотношения продолжают непре-
рывно влиять на жизнь прежних партнеров и на функци-
онирование новой семьи.

Основными задачами продуктивного развития ло-
скутной семьи как социально-психологической систе-

мы в  подобных условиях являются следующие направ-
ления, выступающие резервами для психологической 
коррекции, консультации и профилактики возникающих 
нарушений и противоречий:

1. Поддержание границ взаимодействия открытыми 
и проницаемыми.

2. Создание условий, обеспечивающих открытость 
коммуникации между бывшими супругами и детьми.

3. Постепенное и непрерывное укрепление авторите-
та отчима или мачехи в новой семье. Сначала неродному 
родителю необходимо оказать помощь в установлении 
с  детьми в  новой семье дружеских отношений, а  затем 
осуществлять постепенный переход к адекватным ситу-
ации семейного развития воспитательным мерам.

4. Создание четких границ, позволяющих продолжать 
отношения с расширенными семьями за пределами сме-
шанной семьи и  развивать новые взаимодействия в  ее 
рамках [6, с. 71].

5. Развитие политики уважения в  отношении всех 
членов семьи. Новые члены семьи могут не  нравить-
ся друг другу, испытывать по  отношению друг к  другу 
яркие негативные эмоции по  тем или иным причинам 
(в особенности это касается детей), но при этом необхо-
димо, чтобы они относились друг к  другу с  уважением 
и проявляли вежливость.

6. Установление доверия как основы создания спло-
ченной смешанной семьи. Дети могут чувствовать неу-
веренность в  новой семье и  сопротивляться попыткам 
взрослых лучше узнать их. Часто наблюдается и  обрат-
ная ситуация. В подобных условиях важно понимать, что 
отсутствие энтузиазма (и  другие негативные проявле-
ния) не значат, что новые члены семьи не хотят, чтобы вы 
другие были счастливы, устанавливали с  ними взаимо-
отношения, не готовы делать шаги в этом направлении; 
они просто не  знают, как делить родителей с  новыми 
супругами, не говоря уже об их детях. Эти чувства абсо-
лютно нормальны.

7. Принятие различий в развитии каждого члена се-
мьи. Члены лоскутной семьи могут находиться на разных 
этапах жизни и  иметь разные потребности (например, 
подросток и ребенок младшего возраста имеют сильные 
различия). Взрослые также могут быть на разных этапах 
принятия новой семьи. Члены семьи должны понимать 
и уважать эти различия.

8. Снижение планки ожиданий. Взрослые члены но-
вой семьи должны быть психологически подготовлены 
к тому, что им не удастся получить немедленной отдачи 
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от  детей своего нового партнера в  ответ на  уделенные 
время, энергию, любовь и  привязанность. Необходимо 
воспринимать их как психологическую и  эмоциональ-
ную «инвестицию», которая рано или поздно принесет 
положительные результаты во взаимоотношениях.

Родителям в смешанных семьях, в особенности в не-
давно образованных, следует оказать психологическую 
помощь в  осознании факта о  необходимости избегать 
детских конфликтов, возникающих в подсистеме «ребе-
нок — ребенок», позволить им самим решать свои про-
блемы, снижая конкуренцию.

При социопсихологическом консультировании сме-
шанных семей также необходимо исходить из того факта, 
что большинство родителей, создающих такие семейные 
структуры упускают из виду факт о том, что слишком мно-
го изменений сразу может расстроить детей, деформи-
ровать потенциал новой, создаваемой семьи, подменить 
ее ценности. Иногда взрослые члены семьи считают, что 
активные изменения (которые они используют как защит-
ный механизм) выступают инструментом профилактики 
негативных реакций на прекращение прежних супруже-
ских отношений и разрыв семьи. Однако в большинстве 
случаев такие попытки имеют прямо обратный эффект, так 
как отсутствие продуктивной отработки предшествующе-
го негативного и позитивного опыта (последний из кото-
рых, безусловно, присутствовал в предшествующем сою-
зе) несет разрушающий эффект и для вновь создаваемой 
семьи. По данным исследователей [1], полученных в ходе 
проведенных эмпирических исследований по проблеме, 
самые высокие шансы на  длительный, стабильный союз 
и продуктивное функционирование имеют те лоскутные 
семьи, в которых пара ожидала два года или более после 
развода (расставания), прежде чем вступать в повторный 
брак / союз. Таким образом, они не  накладывали одно 
резкое изменение в семье на другое.

Крайне важно, чтобы представители лоскутной семьи 
получили опыт «реальной жизни» вместе до вступления 
в новый союз. Совместный досуг, прогулки не отражают 
повседневной жизни, бытового уклада, не  активирую 
все паттерны взаимоотношений в семье. Поэтому необ-
ходимо, чтобы все члены будущей лоскутной семьи уз-
нали друг друга заранее в ситуациях повседневной жиз-
ни. Вносить изменения в воспитательный процесс детей 
также важно до  вступления в  новый союз. Взрослые 
партнеры в лоскутной семье должны заранее обсудить 
вопрос о  том, как они будут воспитывать детей вместе 
(с  учетом контактов с  прежними партнерами и  биоло-
гическими родителями детей), а  только затем вносить 
необходимые коррективы в  стиль воспитания и  стиль 
взаимоотношений, прежде чем вступить в  повторный 
брак. Это сделает переход для детей и родителей в но-
вую структуру более плавным, и они не станут перено-

сить негативные эмоции, боль и разочарование от рас-
пада прежней семьи на нового супруга за привнесение 
изменений. Безусловно, такая схема развития событий 
во многом носит характер идеализированной, на прак-
тике не  всегда удается воплотить ее заранее. Родители 
в  лоскутных семьях редко обращаются за  профилакти-
ческой помощью, чаще всего возникает необходимость 
так называемых паллиативных решений, когда кризис 
во  взаимоотношениях уже ярко назрел или находится 
в самом разгаре.

При правильной психологической поддержке как 
внутренней, так и внешней, члены лоскутной семьи по-
степенно адаптируются к перспективе и действительно-
сти взаимоотношений в новом союзе, начинают ощущать 
себя частью новой семьи. Помощь специалиста — психо-
лога, социального работника заключается в  том, чтобы 
при обращении таких семей за консультацией помочь их 
членам научиться открыто общаться, удовлетворять их 
потребности в безопасности и дать друг другу достаточно 
времени, чтобы сделать успешный переход к новому ста-
тусу. Очень важно осуществлять профилактику попыток 
того, чтобы из новой семьи ее членами (как взрослыми, 
так и детьми) создавалась копия первой семейной струк-
туры или предпринималась попытка создать идеальную 
«малую семью», что в той или иной степени проявления 
неминуемо и  может привести остальных членов семьи 
в замешательство и разочарование [5]. К ходе консульта-
ционной и  психотерапевтической помощи необходимо 
помочь представителям лоскутной семьи (желательно, 
чтобы в  процессе терапии принимали участия и  члены 
прежней семьи) принять свои различия и осознать те ос-
новные элементы, которые сделают взаимоотношения 
в их семье стабильными и счастливыми [7, с. 52], сосредо-
точиться на развитии позитивных отношений друг с дру-
гом (в  основе которых лежит учет потребностей друг 
друга: быть в безопасности и иметь опору, быть любимы-
ми, быть «видимыми» и значимыми, быть услышанными 
и эмоционально связанными друг с другом, быть честны-
ми и открытыми, быть оцененными и поощренными).

Таким образом, с  целью профилактики фрустрации 
и  усиления различий в  ходе объединения семей в  ло-
скутную структуру, где неминуемо соприкоснутся раз-
ные принципы воспитания детей, дисциплина, образ 
жизни, приоритетной задачей должно выступать созда-
ние некоторого единства, когда речь идет о  взаимоот-
ношениях и бытовой жизни, в частности: правилах, обя-
занностях по  дому, дисциплине. Согласие в  основных 
регулирующих принципах и  стратегиях покажет детям, 
что взрослые члены семьи намерены в дальнейшем ре-
шать вопросы во  взаимоотношениях подобным обра-
зом, что позволит сделать адаптацию всех участников 
нового союза более мягкой, сделать первый шаг в дости-
жении здоровых отношений.
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