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и не оставила своих поисков, блуждая в изменчивых ланд-
шафтах мира идей, которые в конце концов нашли воплоще-
ние на страницах этой книги. Однако, прежде всего, я хочу 
поблагодарить своих клиентов — тех, кто внес наибольший 
вклад в это исследование, тех, кто разделял со мной интерес 
к «присутствию» культурного и духовного в психологическом 
консультировании. Я хочу выразить особую благодарность 
тем клиентам, которые любезно позволили мне воспользо-
ваться их историями при написании этой книги. Весь мате-
риал, представленный здесь, почерпнут из реальных случаев, 
однако личные данные клиентов, а также некоторые детали 
контекста терапии были изменены из соображений конфи-
денциальности.

Наряду с клиентами я также хочу выразить глубокую бла-
годарность тем, кто щедро делился со мной  этнографическим 
материалом: педагогу, писателю и общественному деятелю 
Исе Аюповичу Кодзоеву, вице- спикеру Народного Собрания 
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депутату Народного Собрания Республики Ингушетия Курей-
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Алхастовичу Яндиеву, моему верному и преданному соратни-
ку Тамиле Аламбековне Яндиевой. Я глубоко признательна 
заведующей кафедрой этнопсихологии МГППУ, председа-
телю Ассоциации психологической помощи мусульманам 
Ольге Сергеевне Павловой, благодаря усилиям и таланту 
которой была подготовлена серия публикаций на страни-
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лет, которые потребовались для созревания и оформления 
в том или ином виде моих идей.
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Исследование отдельных случаев (case study) является доволь-
но распространенным «жанром» в психотерапевтической прак-
тике и психологическом консультировании. Однако в теорети-
ческих трудах специалистов он встречается редко, очевидно 
потому, что подобного рода работам психологи приписывают 
весьма низкий научный статус.

«В последнее время, однако, появилось значительное коли-
чество методологических работ (FLYVBJERG, 2006; RAGIN, BECKER, 
1992; STAKE, 2005; YIN, 2003), авторы которых обосновывают 
эвристичность и высокий научный потенциал case study, а так-
же ставят вопросы о том, как можно улучшить качество иссле-
дований, основанных на анализе отдельных случаев, какие 
технические процедуры могут повысить достоверность и на-
дежность результатов подобных исследований и т. п.» 1

1  Бусыгина Н. П. Научный статус методологии исследования случаев 
// Московский психотерапевтический журнал, 2009, № 1. С. 10.

Вступительное слово
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Исследования case study не позволяют делать статисти-
ческие обобщения, однако они дают возможность рабо-
тать с универсальными теоретическими знаниями. Так, 
Р. Стейк (STAKE, 2005) на материале исследования случаев выде-
лил «естественные (naturalistic) обобщения», которые основа-
ны на личном опыте человека, выводятся из его имплицитных 
знаний о мире и приводят к формированию тех или иных 
экспектаций. Подробное описание случая дает читателю ин-
формацию для такого типа естественных ожиданий, которые 
он формирует, задействуя мышление по аналогии.

С. Квале, изучая историю психологии, пришел к выводу, что 
именно обобщенное знание является результатом анализа от-
дельных случаев. Здесь, на наш взгляд, уместно вспомнить и ра-
боту З. Фрейда над индивидуальными случаями как составляю-
щими общих знаний по психологии личности и психопатологии. 
Если же психоанализ для кого-то выглядит неубедительным, 
можно вспомнить, что «…экспериментальное исследование 
запоминания и забывания бессмысленных слогов Г. Эббингау-
за — тоже было исследованием одного случая — его самого. Ис-
следование когнитивного развития детей Ж. Пиаже начиналось 
с экспериментов с его собственными детьми. Против частого ис-
пользования больших выборок и статистики в психологии воз-
ражали радикальный бихевиорист Б. Ф. Скиннер и сторонник 
естественнонаучной „галилеевской“ психологии К. Левин. По 
мнению К. Левина, именно изучение индивидуальных случаев 
способно приводить к „усмотрению“ сущностей (ЛЕВИН, 1990)»2.

Наша задача не заключается в том, чтобы подорвать ценность 
теоретических обобщений. Скорее, наоборот: это напоминание 
о том, что теоретические обобщения — далеко не единственный 

2  Там же. С. 12.
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источник научного познания. Известный историк и методолог 
науки Томас Кун утверждал, что дисциплина без значительного 
количества тщательно проведенных исследований случаев — это 
дисциплина без систематического производства образцовых при-
меров, которая не может быть признана эффективной.

Преимущество case study заключается в том, что оно очень близ-
ко к реальной жизни и позволяет проверять предположения, прак-
тически взаимодействуя с феноменами. А реальность, как мы знаем, 
слишком настойчива, чтобы от нее можно было легко уклониться.

В зависимости от цели научной деятельности ученый мо-
жет планировать различные типы анализа case study: иллю-
стративные случаи, поисковые (пилотажные) исследования, 
индуктивно-аналитические описательные и теоретические 
исследования, гипотетико-дедуктивные исследования случая.

«Для исследований случаев удобную схему предлагает 
Роберт Йин (YIN, 2003). Он выделяет пять основных компонентов 
исследовательского „дизайна“, ориентация на которые, 
на наш взгляд, может помочь исследователю планировать 
и иные, отличные от case study, типы исследовательской 
работы: 1) исследовательские вопросы; 2) предположения 
и гипотезы (если они есть), 3) единицы анализа (феномен, его 
конкретные стороны и аспекты), 4) формы логической связи 
данных с исследовательскими вопросами и предположениями, 
5) критерии интерпретации результатов. Кроме того, в дополнение 
к этим пятибазовым компонентам, Р. Йин подчеркивает важность 
прояснения теоретической перспективы исследователя, 
определения целей исследования, обоснования стратегий отбора 
случаев и выбора методов и методик сбора данных, а также 
продумывания общей композиции итогового отчета»3. 

3  Там же. С. 18. 



Анализ множества научных источников позволяет сделать 
исчерпывающий вывод: обобщения, полученные на основании 
изучения отдельных случаев, совершенно корректны. Более 
того, анализ индивидуальных случаев наряду с обобщающим 
форматом исследований вносит свой неоценимый вклад в раз-
витие научного знания.

Выдающийся психолог Л. С. Выготский отмечал разрыв меж-
ду двумя психологиями — «объясняющей» и «понимающей». 
И сегодня в профессиональном сообществе звучат различные 
мнения по поводу преодоления разорванности психологии и по-
строения «единой» науки. И есть предположение о том, что эта 
разорванность своими корнями уходит в противостояние «ари-
стотелевской» и «галилеевской» традиций. Первая методология 
тяготеет к описанию случаев, и было бы неправильно считать, 
что ее не интересуют обобщения, а вторая — к поиску общих за-
кономерностей. Основная задача «аристотелевских» исследова-
ний — «не зафиксировать абстрактные регулярности, но сделать 
возможным плотное описание, обобщать не от одного случая 
к другому (across cases), но в рамках отдельных случаев (within 
cases)… сделать обобщенные выводы из небольшого количества 
плотно описанных фактов» [G.GEERZ, CIT. BY: DESSLER, 2003, P. 23] 4.

Исследования случаев можно использовать тогда, когда 
ученый ставит своей целью проверку гипотез или теоретиче-
ских моделей, иными словами, в рамках методологии, направ-
ленной на поиск общих закономерностей. Весь вопрос лишь 
в том, как именно подбираются случаи и решению каких задач 
они служат. Одним словом, case study полезны и для после-
дователей «понимающей» психологии, и для последователей 
«объясняющей» естественнонаучной дисциплины.

4  Там же. С. 30.
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Введение

В 80-е годы ХХ века наряду с такими признанными психо-
логическими школами, как психоанализ, бихевиоризм и гу-
манистическая психотерапия, стало активно развиваться 
мультикультурное консультирование. Основной спецификой 
мультикультурного консультирования и психотерапии явля-
ется оказание психологической помощи клиенту с учетом осо-
бенностей его культуры. В процессе взаимодействия с клиен-
том терапевт приветствует и одобряет его связь с собственной 
культурой, поддерживает гордость реципиента своей этниче-
ской, религиозной и т. д. принадлежностью.

Консультируя в мультикультурном пространстве, психолог 
должен быть открыт и способен войти в мир своего клиента: 
только тогда он увидит разницу между своим собственным ми-
ром и миром человека, обратившегося за помощью, и только 
тогда он будет готов использовать культуру клиента как ресурс 
при оказании психологической помощи.

1

Мультикультурный  подход 
в психологическом консульти ро- 

вании: этнорелигиозный  аспект

или «Папа, я тебя долго ждала!»
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Культурно-специфическое консультирование учитывает 
различные аспекты культуры клиента — религиозную1, этни-
ческую2, расовую3.

Анализ отечественной и зарубежной литературы пока-
зывает, что проявляемый психологами интерес к этническо-
му, религиозному, гендерному, социальному факторам при 
консультировании связан с именем Карла Роджерса, автором 
клиент-центрированной терапии, который был уверен, что 
этнические ценности и религиозные убеждения, гендерные 
конструкты, социальные модели клиента являются прежде все-
го источниками его внутреннего ресурса [1].

Анализ исследований, фиксирующих семейную, этнокуль-
турную, социальную и религиозную включенность терапевта 
в процесс взаимодействия с реципиентом, позволяет выделить 
различные контексты жизнедеятельности человека, в которых 
имеют место дискриминационные действия, и в первую оче-
редь — оценочный подход к существующим в других культурах 
способам оказания специализированной психологической по-
мощи. Г. Читем и А. Айви пишут: «Если вы не начнете свое пер-
вое интервью с того, чтобы получить знание у клиента, ваша 
„культурно-осознанная“ помощь может оказаться более при-
тесняющей, чем если бы вы совсем ничего не знали о культур-

1 Chesner S.P. & Baumeister R.F., Keating A.M. & Fretz B.R., Worthington E.L. 
& Gascoyne S.R., Godwin T.C. & Crouch J.G, Pecnik J.A. & Epperson D.L., 
Pargament Kenneth I., Kennel Joseph, Hathaway William, Grevengoed 
Nancy, Newman Jon & Jones Wendy.

2 Berry J.W. & Kim U., Carter R.T. & Qureshi A., Cornish J.A.E., Schreier B.A., 
Nadkarni L.I., Metzger L.H. & Rodolfa E.R., Cheung F.K., Snowden L.R., 
Gans Herbert J., Thompson v. L.S., Bazile A. & Akbar M.

3 Abrams L.S., Dornig K. & Curran L., Alvidrez J., Cristancho S., Garces D.M., 
Peters K.E. & Mueller B. 
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ных различиях» [2, Р. 140]. С. Сью отмечает в своих работах нали-
чие большого количества культурных стереотипов в обществе, 
которые отражаются и в работах психологов [3, 4].

Оказание психологической помощи инокультурному кли-
енту осуществляется в такой ситуации, когда культурные 
установки и ценности клиента могут сильно отличаться от 
диспозиций консультанта. И здесь для эффективной работы 
необходимы межкультурная компетентность психолога, реф-
лексия своих собственных установок и ожиданий в отношении 
инокультурных различий, использование методов и приемов, 
которые сообразны жизненному опыту, этнокультурным цен-
ностям, религиозным убеждениям, а также гендерным уста-
новкам клиента. «Терапевт должен понимать значение травмы, 
степень страдания и боли, специфичные для той этнической 
группы, к которой принадлежит его клиент, и творчески по-
дойти к организации терапии на основании этого знания», — 
отмечает Э. Парсон [ЦИТ. ПО 5, С. 383–385].

В работах, рассматривающих роль и значение расовой, куль-
турной и религиозной компетентности терапевта, чаще всего 
говорится о духовных системах культуры человека. «Человече-
скому существу, чтобы жить, необходимы система координат, 
философия жизни, религия, причем они нужны ему почти в той 
же мере, что и солнечный свет, кальций или любовь» [6, С. 250]. 
Так, Г. У. Солдатова отмечает, что специалисты помогающих 
профессий обязательно должны включать в формат терапевти-
ческого взаимодействия духовный аспект, поскольку духовность 
является мощным ресурсом роста и развития личности [7]. Ло-
готерапевт И. Ван Пельт указывает на религиозную и духовную 
осознанность как на источник личностного, семейного и соци-
ального благополучия [2]. Она уверена в том, что при организа-
ции и проведении сессии духовный фактор должен быть рассмо-
трен как ключевая часть человеческого существа.
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Значимость регионального и ментального компонента 
при консультировании и терапии подчеркивали Дж. Карим 
и Р. Литлвуд [8]. В ряде европейских стран, в частности в Ве-
ликобритании, доминирующими являются расовые пробле-
мы, поскольку местные специалисты считают, что терапевти-
ческие услуги не подходят для этнических меньшинств в силу 
недостаточного вербального репертуара этих клиентов, сте-
пени их рефлексии собственных проблем в той мере, в какой 
предполагает классическая психологическая модель [8]. Афро-
американская община преимущественно состоит из рабочего 
класса, в которой распространены бедность и дискриминация. 
А дорогая и долгосрочная терапия адресована богатым и «ка-
призным» клиентам.

В кварталах, где проживают этнические меньшинства, нет 
высококлассных специалистов сферы здравоохранения. «Если 
тебе случилось быть черным, ты должен быть относительно 
более богатым по сравнению со своими белыми коллегами, 
чтобы достичь определенного уровня жизни. Среди черно-
го этнического меньшинства также практически отсутству-
ют специалисты в области здравоохранения высокого уровня. 
Психиатры подчеркивают, что „азиаты не интересуются психи-
атрией“: врачи из их среды предпочитают физические методы 
лечения или, другими словами, радикальные методы психиа-
трии; пациенты же более вероятно манифестируют „истериче-
ские“ или „соматические“ симптомы, не „истинные“ психоло-
гические проблемы» [8, С.6].

С точки зрения Дж. Карима [9], при осуществлении про-
фессиональной психологической работы необходимо брать 
во внимание целостное бытие клиента — не только индиви-
дуальные особенности и диспозиции, но и его прошлый и на-
стоящий опыт жизни в сообществе. В зарубежной психологии 
принято считать, что терапевтическая работа без учета расо-
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вых, этнических, национально-культурных, гендерных и мен-
тальных особенностей может привести к нарушению целост-
ности клиента. Анализируя культурно-специфический подход 
в работе психолога, П. Кашман подчеркивает, что представле-
ния о собственном «Я» носят локальный характер. Он отме-
чает, что психологи должны опираться на локальное «Я» и об-
ращаться к культурному, семейному, этническому наследию 
клиента, национально-эстетическим идеалам и преобладаю-
щему социальному окружению [10].

В постсоветской России культурноориентированный под-
ход к консультированию в последние десятилетия обсуждается 
(в частности, он обосновывается в работах Х. и Н. Пезешкиана), 
но с нашей точки зрения — недостаточно. Религиозно-ориенти-
рованный подход в православной парадигме реализуется в рабо-
тах Братуся Б. С., Василюка Ф. Е., Слободчикова В. И.; учет этно-
религиозной специфики в консультировании положен в основу 
работы Ассоциации психологической помощи мусульманам, со-
зданной в 2017 году в России, и реализуется в ее практических 
и теоретических разработках [11, 12, 13, 14, 15].

Таким образом, мультикультурный подход достаточно ак-
тивно развивается в России и мире, однако в отечественной 
литературе пока недостаточно описаны основные принципы 
и подходы психологической работы с представителями различ-
ных этнорелигиозных групп.

В связи с этим анализ конкретного кейса представляется 
весьма актуальным.

Случай  из практики

В психологический центр Республики Ингушетия обратилась 
17-летняя девушка по имени Дали, учащаяся 11 класса. Психо-
лог-консультант начала свою работу с клинической беседы и диа-
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гностики, в ходе которой обнаружилось, что у Дали есть обида на 
мать за то, что она не одобряла ее общения с отцом. Когда Дали 
исполнилось 7 лет, мама ушла вместе с ней от супруга. В настоя-
щее время отцу Дали 64 года, он всю жизнь страдает от алкого-
лизма, у него сахарный диабет. Мужчина не женился после раз-
вода, проживает с сестрой и братом.

Два года назад девушка начала общаться с отцом. «Когда 
я езжу к папиным родственникам, мамина родня недовольна. 
Они ругают маму за то, что я так сильно привязалась к ним, — 
говорит Дали. — Мне хорошо с ними. Я не хочу, чтобы их назы-
вали чужими людьми и ограничивали меня в общении.

В детстве сверстники упрекали меня за то, что у меня нет 
отца. Я всю жизнь мечтала о брате, а один из папиных племян-
ников мне как старший брат. Папу мне очень жалко. Я хочу об-
нять его и сказать: „Я тебя долго ждала, почему тебя не было?“ 
У меня есть видео, где я сижу у папы на коленях. Я плачу каж-
дый раз, когда смотрю его. Мне всегда очень сильно не хвата-
ло отцовской любви. Это старались компенсировать все: ма-
мины братья, дедушка, другие родственники, — но это не то, 
отцовская любовь — это что-то другое».

В ходе беседы выяснилось, что Дали хочет стать наркологом, 
чтобы помочь своему отцу избавиться от алкогольной зависи-
мости. На одной из сессий девушка призналась, что много раз 
в минуты отчаяния ей приходила мысль свести счеты с жизнью.

Диагностика и клиническая беседа показали, что у Дали 
нарушенные взаимоотношения с матерью и ее родственника-
ми (бабушкой по линии матери и сестрами матери), перфек-
ционизм в отношении учебы, страх перед экзаменами (ЕГЭ), 
боязнь не оправдать надежды матери, потребность в эмоцио-
нальной поддержке отца и двоюродного брата.

На консультацию к психологу была приглашена мать Дали. 
В ходе работы с ней выяснилось, что у нее сложные взаимоотно-
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шения с родственниками, которые предупреждали ее о том, что 
все ее усилия по воспитанию дочери окажутся напрасными, осу-
ждали за демократические принципы воспитания девочки и про-
рочили жалкое и одинокое существование на склоне лет в связи 
с уходом единственного ребенка (которому она посвятила жизнь) 
к отцу. Диагностика выявила у матери Дали перфекционизм, оби-
ду на мужа, страх потерять дочь, повышенную тревожность.

Общий психологический подход к консультированию свя-
зан с осознанием роли отца в судьбе дочери. Этой теме посвя-
щено большое число психологических работ, в которых под-
черкивается значение отношений дочери с отцом и их влияние 
на психологическое благополучие. «…Самое важное мораль-
ное и юридическое правило относительно психологического 
положения отцовства в том, что ни один ребенок не должен 
приходить в этот мир без мужчины, принимающего на себя 
социальную роль отца, воспитателя и защитника, мужчины-
посредника между ребенком и окружающим миром. Это сво-
дится к универсальному социальному закону, именуемому 
принципом законнорождённости, и неизменным остается пра-
вило: для полноты социального статуса ребенку необходим 
отец, точно так же, как и мать» [16, С. 14].

Очевидно, что развод родителей является травмой для ре-
бенка любого возраста. И сколько бы ни прошло лет, человек 
будет считать это событие одним из худших воспоминаний дет-
ства. Последствия безотцовщины в наше время достигли мас-
штабов эпидемии, а многие психологические кризисы у детей 
и подростков напрямую связаны с отсутствием отца. Дочери, 
выросшие без отца, рано начинают интересоваться мужчи-
нами старшего возраста. Зачастую им кажется, что эти люди 
смогут найти выход из любой сложной ситуации. Однако та-
кая встреча — подмена смыслов. Отец, которого девушка не 
видела, может явиться ей в чужом мужчине, который не толь-
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ко станет партнером, но и заменит долго отсутствовавшего 
родителя. К тому же, для дочери, не имеющей представления 
о полноценной семье, такие отношения могут привести к не-
предсказуемой развязке.

О детской травме, полученной дочерью в отношениях с от-
цом, писала юнгианский психоаналитик Л. Ш. Леонард, пред-
лагая методы работы с такой травмой, поскольку именно от от-
цовско-дочерних отношений зависят благополучие женщины, 
ее социальная успешность, личностный и профессиональный 
рост, проявления ее сексуальности, формирование позитивных 
отношений с мужчинами. «… Женщине, имеющей эмоцио-
нальную травму, очень важно осознать невыполненное обеща-
ние своего отца и то, как отсутствие отношений с отцом повли-
яло на ее жизнь. Дочери необходимо восстановить утерянные 
отношения с отцом, чтобы создать у себя внутри его положи-
тельный образ, который поможет ей ощутить силу и ориента-
цию в жизни, признать позитивную сторону маскулинности во 
внешнем и внутреннем мире и воздать ей должное» [17, С. 18]. 
Если отношения с отцом были нарушены, то женщине необхо-
димо осознать, понять и принять свою травму. Только вслед за 
этим наступит психологическое исцеление.

По мнению Л. Ш. Леонард, родительско-дочерняя травма 
является ключевой проблемой для большинства современ-
ных женщин. Вытеснение травмы происходит путем осужде-
ния отца, а также и всех остальных мужчин. Однако отсутствие 
большой внутренней работы предполагает отсутствие ответ-
ственности у женщины за изменение своего жизненного сце-
нария, во-первых, посредством осуждения мужчин, во-вторых, 
приспособлением к ним.

Самая главная задача современной женщины, как отмеча-
ет автор, заключается в познании себя, которое может приве-
сти женщину к диалогу со своей собственной историей, с раз-
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ными составляющими своего индивидуального, культурного 
и духовного развития. Автор выделяет целый ряд важнейших 
контекстов, связанных с ролью отца:

 — Отец является первой маскулинной фигурой в жизни 
дочери. Оговоримся, что в коллективистских культу-
рах маскулинные фигуры — это также многочислен-
ные родственники мужского пола, принимающие уча-
стие в жизни девочки. Однако роль отца действительно 
неоспорима.

 — Через отца у девочки формируется восприятие иной 
гендерной идентичности, а в конечном счете — и соб-
ственной феминности.

 — Модели «авторитета, ответственности, умения прини-
мать решения, объективности, порядка и дисципли-
ны» [17, C. 30] создает для девочки отец.

Во взрослой жизни дети пытаются избавиться от проблем, 
связанных с отсутствием отца. В связи с этим они часто подчер-
кивают интеллектуальную и эмоциональную незрелость дру-
гих, их ущербность, акцентируют деструктивные черты свое-
го супруга, а также коллег, педагогов, друзей. По мнению Дж. 
Шаллера, компенсация проблем в отношениях с отцом имеет 
серьезные последствия в будущем, среди которых могут быть 
асоциальное и аддиктивное поведение. «Пустоту можно пы-
таться заполнить изнурительными физическими упражнени-
ями или порочными сексуальными практиками. Люди безжа-
лостно разрушают самих себя, потому что им кажется, что так 
можно добиться ощущения собственной ценности, самоува-
жения, то есть того, чего их отцы так им и не дали» [18, С. 15].
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Нередко человек во взрослом возрасте не в состоянии по-
нять, что часть его психологических проблем связана с взаи-
моотношениями с отцом. При этом неприятные воспомина-
ния вытесняются, если они были слишком травматичными. 
О. С. Прилепских пишет, что «позитивные взаимоотношения 
с отцом формируют стратегию поиска будущего супруга, отно-
сящегося к типу отца.

Сходную стратегию выбора будущего супруга обнаружива-
ют девушки, которые позитивно оценивают директивные фор-
мы поведения отца (уверенность в себе, коррекция и контроль 
за соблюдением девушками социальных норм и традиций се-
мьи)» [16, С. 7]. Если в процессе общения и взаимодействия с от-
цом преобладают дистанция и автономность (эмоциональная 
невключенность отца в проблемы семьи и детей, бесстраст-
ность, игнорирование потребностей и запросов родных и близ-
ких, отсутствие теплоты и открытости отношений между от-
цом и дочерью и др.), то девушки предпочитают стратегию 
избегания мужчин по типу отца [16].

Детские проблемы могут быть связаны с невозможно-
стью обратиться к отцу, путь к которому лежит через мать, 
через их отношения [19, С. 83]. Именно поэтому в случае разво-
да плохие отношения отца и матери непосредственно влияют 
на восприятие ребенком родителей и формирование детско- 
родительских отношений. Английские ученые сформулирова-
ли такое определение феномена отцовства: «Роль отца слож-
на и охватывает множество важных ролей, таких как опекун, 
работник, кормилец, домашний менеджер и т. д. На каждую 
из этих ролей влияют общественные и культурные ожидания, 
и в конечном итоге они проявляются в представлении отца 
о себе в этой роли. Отец должен также адаптировать и точ-
но настроить эту концепцию на конкретные потребности 
и личность каждого ребенка» [20, C. 56]. Культурная специфи-
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ка детско- родительских отношений связана с тем, что в кол-
лективистских культурах в расширенной семье эти роли рань-
ше распределялись между различными родственниками. Так, 
этнограф З. И. Хасбулатова отмечает, что основным залогом 
успешного воспитания в традиционной чеченской культу-
ре была большая неразделенная семья. «В такой семье суще-
ствовали разные стили и методы воспитания. Одни воспи-
тывали преимущественно словом, увещеванием (бабушки, 
дедушки), другие — примером (родители), третьи — прибе-
гая к жестким мерам (дяди), четвертые — к методам принуж-
дения и т. п.» [21, С. 114]. Однако в настоящее время в условиях 
распространённости нуклеарных семей все эти роли концен-
трируются в родителях. 

Отсутствие в семье отца нарушает здоровую дистанцию 
между матерью и ребенком, и дети неосознанно испыты-
вают сильнейшую эмоциональную привязанность к мате-
ри. Образно это описывает Дж. Шаллер: «Представьте себе 
тре угольник, сделанный из веревки. Родители — два угла, 
а третий угол — ребенок. Что получится, если взять и по-
тянуть за угол, изображающий отца? Углы, изображающие 
мать и ребенка, окажутся притянуты друг к другу» [18, С. 19]. 
Следствием этого становится смещение ролей, нарушение 
процесса формирования личности ребенка, его сепарации 
и само достаточности; сын становится так называемым «эмо-
циональным супругом» матери.

Однако роль и значение отца обретают особые смыслы 
в каждой конкретной этнической и религиозной культуре. 
Обратимся к анализу культурно-специфических аспектов, 
которые были задействованы в ходе консультирования Дали 
и ее матери.
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Консультирование 
в культурном контексте клиента

В ходе клинической беседы и диагностики проявилась доста-
точно высокая религиозность Дали. Девушка пришла на кон-
сультацию, одетая в соответствии с требованиями религии 
(в хиджабе), говорила о значении ислама в ее жизни. В част-
ности, она рассказала, что не хочет ехать учиться в централь-
ные города России, так как считает, что в учебном заведении 
за пределами Республики Ингушетия ей не разрешат соблю-
дать религиозные нормы в одежде.

Однако консультант обратила внимание, что при обсужде-
нии роли и значения отца в жизни Дали девушка часто обраща-
лась к традиционной роли отца в ингушской культуре. Поэтому 
психологическая работа проходила с использованием этнокуль-
турного контекста. Как известно, статус отца на Кавказе, в том 
числе в Ингушетии, чрезвычайно высок. Отец на Кавказе — это 
человек, принимающий ключевые решения в жизни ребенка: 
при выборе профессии, трудоустройстве, создании семьи. И если 
он не принимает участия в решении вышеперечисленных вопро-
сов, то его поведение относится к социально неодобряемому, по-
рицается обществом, а общественное мнение — важнейший ре-
гулятор поведения в коллективистской культуре.

Согласно ингушским этнографическим материалам, жен-
щина всегда остается носителем репутации и истории той се-
мьи, в которой она родилась и воспитывалась. Ингушская 
женщина никогда не теряет принадлежности к отцовскому 
роду. «Она — представительница отцовского рода в доме сво-
его мужа», — пишет Муса Яндиев в своей монографии «Древ-
ние общественно-политические институты народов Северно-
го Кавказа» [22, С. 23]. Ее всегда считают дочерью и сестрой рода 
(йоI-йиша — инг.). Как и у многих других народов Северного 
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Кавказа, у ингушей продолжение рода идет по отцовской ли-
нии. На церемонии сватовства дочери решающее слово всег-
да остается за отцом, т. е. только он дает благословение на 
брак, даже если супруги, родители дочери, разведены. И толь-
ко после его окончательного согласия начинается подготовка 
к свадьбе, хотя «сторону невесты» от имени отца «могли пред-
ставлять… кто-нибудь из уважаемых родственников или дру-
гих доверенных лиц» [23, С. 27]. В ингушском обществе девуш-
ка в основном выходит замуж из отцовского дома, даже если ее 
родители разведены и она жила с матерью. Это связано с тем, 
что, во-первых, она представитель рода отца и не может выхо-
дить замуж из чужого дома. Во-вторых, от этого зависит ста-
тус невесты перед новыми родственниками.

Во время сватовства дочери особым проявлением заботы со 
стороны отца было знакомство с историей жизни семьи жени-
ха. Бывали случаи, когда дочь была влюблена, но родители не 
отдавали ее замуж, потому что по своему опыту знали, что ее 
жизнь в этом доме не сложится, а если дочь и останется там, то 
ей придется жить в непростых условиях. Родители запрещали 
брак не для того, чтобы ограничить ее в правах, а потому что 
проявляли заботу о своем ребенке.

Во все времена для ингушей рождение дочери было не 
менее значимым событием, чем рождение сына, потому что 
в ингушском обществе считалось, что дочь — генофонд на-
ции, а сын — защитник семьи, рода, родины и Отечества. Отец 
очень любит своих дочерей, хотя никогда при людях не демон-
стрирует свою любовь. Только в отсутствие посторонних он 
проявляет свои чувства. Не принято повышать голос на дочь, 
необходимо вести себя очень корректно и сдержанно. Посред-
ником между отцом и дочерью всегда была мать. В народе го-
ворят: «Есть вещи, которые жене можно сказать, а дочери нет». 
Отцовские наставления дочь получает через мать.
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Высшей степенью проявления отцовской любви к доче-
ри является одобрительный взгляд, интонация. Лучший роди-
тельский комплимент для нее звучит так: «Со раьза ва хьона!» / 
«Я доволен тобой!».

При возникновении конфликтных ситуаций в семье мужа 
отец или брат девушки выступает в качестве защитника. Это 
отражается в ингушских пословицах: «Да воацача йиIий дог ма 
дохаде» / «Не огорчай девушку, не имеющую отца»; «Воша во-
аца йиша — ткъам боаца лаьча» / «Девушка без брата — со-
кол без крыла»; «Воша воаца йиша гIийла яьгIай» / «Печальна 
участь девушки, не имеющей брата». Подобных этим пословиц 
у ингушей много. С психологической точки зрения интересно 
и такое ингушское выражение: «Да — „дунен сердал“, нана — 
„дунен йIовхал“» / «Отец — свет мира, мать — тепло мира».

Детские проблемы очень ярко отражают проблемы семьи. 
В ходе работы выяснилось, что мать Дали не хочет признавать, 
что супружеские отношения исчерпаны, а детско- родительские 
(в данном случае отца и дочери) — продолжаются до тех пор, 
пока кто-то из них не покинет этот мир. В связи с этим мы вы-
полнили с ней психодраматическую технику «пустого стула», 
которая используется в гештальт-терапии. Мать сыграла и роль 
дочери, и роль экс-супруга, и, естественно, свою материнскую 
роль — и в результате этой работы пришла к выводу, что для 
полноценной жизни Дали нужен диалог с отцом.

Следует отметить и тот факт, что у матери Дали, как 
и у многих представительниц традиционного общества, 
слишком высока зависимость от мнения окружающих. Буду-
чи в браке, она боялась, что кто-то узнает и осудит ее за не-
удачный выбор. На сессии она призналась: «Я считала, что моя 
жизнь должна быть такой же белой и стерильной, как мой бе-
лый медицинский халат!» В профессиональном сообществе 
она — лучшая из лучших, а в жизни — неуверенный в себе че-
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ловек («Если бы я была ягодой, я хотела бы быть клубникой, 
если цветком — розой, если животным — улиткой.  Я всегда 
хотела спрятаться от людей!»). Увеличивая дистанцию меж-
ду отцом и дочерью, мать полагает, что пытается обеспечить 
максимальную защиту и безопасность для своего ребенка.
Однако человек может быть счастлив только тогда, когда он 
полностью принимает внутри себя свою мать и своего отца: 
«Ты — моя мать, и я принимаю тебя такой», «Ты — мой отец, 
и я принимаю тебя таким». Он принимает не что-то от сво-
их родителей, а принимает своих родителей со всем тем, что 
к ним относится [19, С.83].

Мать Дали на протяжении всей сессии испытывала чув-
ство вины, объясняла недостатки мужа своими неудачными 
поступками и во многом обвиняла себя: «Я предлагала ему 
жениться. Я готова была их обеспечивать. Я отказывала ему 
в интимной близости, не считалась с его желаниями и потреб-
ностями». В ходе психологической работы наступило время 
постепенно переформулировать единственный для матери 
и приоритетный смысл жизни ради дочери. И эта работа не 
была для нее деструктивной и противоречащей материнской 
роли, а стала прогрессивным шагом на пути к новым интере-
сам и целям.

Консультирование 
в духовном контексте клиента

Терапевтические взаимоотношения с верующим клиентом не 
могут быть полными и полноценными без использования ду-
ховных ресурсов клиента. В ходе работы мы активно подклю-
чали ресурс религиозной веры. Согласно исламу, дочь откры-
вает дверь в Рай для своего отца. Пророку Мухаммаду (мир 
ему) принадлежат следующие слова: «Когда на свет появля-



28

ется девочка, Всевышний Аллах посылает туда ангелов, и они 
приветствуют: «Мир вам, обитатели этого дома!» Затем ангелы 
покрывают родившуюся девочку своими крыльями, поглажи-
вают ее головку и говорят: «Как она слаба и беспомощна и вы-
шла из слабого тела. Если отец будет растить ее, то до Судного 
Дня ему будет помощь от Аллаха».

Детско-родительские отношения в контексте ислама ори-
ентируют детей на покорность и послушание родителям. Му-
сульмане верят, что и молитвы, и проклятия родителей в отно-
шении своих детей принимаются Всевышним. Поэтому дети 
воспринимают проявление покорности и уважения к родите-
лям как часть проявления покорности, уважения и возвеличи-
вания Аллаха. Они верят, что достичь довольства Аллаха и об-
рести Рай возможно, лишь достигнув довольства родителей. 
«Когда Фатима приходила к Правителю миров, Посланник Ал-
лаха (мир ему) встречал ее стоя и уступал ей свою подушку, на 
которой сидел. Когда же Посланник Аллаха шел к Фатиме, она 
встречала его стоя, с уважением целовала ему руки и сажала 
его на свое место» (ат-Тирмизи).

Плохое отношение к отцу или матери относится к числу 
больших грехов. В Коране сказано: «Мы заповедали человеку 
(быть добрым) к его родителям…» (31:14) [24, C. 1115].

Согласно исламу, даже допуская ошибки, родители не теря-
ют родительские права и полномочия. Уважать их, служить им, 
обеспечивать их нравственные и материальные потребности, 
воздерживаться от малейших поступков, способных ранить их, 
является обязанностью ребенка с точки зрения ислама. Если 
в некоторых вопросах родители займут ошибочную позицию, 
дети хотя бы внешне должны демонстрировать свое согласие 
с ними, но действовать надо правильно.

Пророк Мухаммад (мир ему) очень любил свою внучку по 
имени Умама. Он часто гулял с ней на руках и молился вме-
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сте с ней. Преклоняясь перед Аллахом, он располагал ее ря-
дом с собой, а когда заканчивал молиться, брал на руки и са-
жал на шею. Пророк (мир ему) демонстрировал свою любовь 
к Умаме, чтобы научить своих последователей мягко и нежно 
относиться к дочерям.

Таким образом, забота взрослой дочери о больном отце, 
общение с ним относится к числу одобряемых религией дея-
ний. Осознание этого позволило Дали и ее матери избежать 
сомнений в необходимости установления прочного контакта 
между отцом и дочерью и стало ресурсом для развития отно-
шений дочери и отца.

Заключение

На примере разбора конкретного кейса из практики пси-
хологического консультирования мы продемонстрировали 
положительную динамику психологической работы, бази-
рующейся на ингушской культуре и ценностях ислама. В пси-
хологическом консультировании имеет огромное значение 
учет этнической и религиозной специфики клиента. Плодо-
творная психотерапевтическая работа специалиста опирается 
на этнокультурные и религиозные ресурсы клиента и не про-
тиворечит им: «никакая психология не может быть полезна 
для мусульман, в которой не принимается ислам в качестве 
мировоззрения» [25, С. 16]. Психотерапевт, ориентированный 
на результативность, осуществляет свою профессиональную 
психологическую деятельность в культурном и духовном кон-
тексте клиента.

Таким образом, мультикультурная компетентность психо-
лога обеспечивает консультанту, с одной стороны, высокий 
уровень доверия со стороны клиента, а с другой — профес-
сиональный подход, базирующийся на этнических ценностях, 
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религиозных убеждениях, социальных конструктах и гендер-
ных особенностях. И этот подход, безусловно, требует своего 
дальнейшего изучения и развития.
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2

Консультирование 
в этнокультурном и духовном 

контексте клиента 

или «Я ни слова не мог произнести…»

Введение

С античных времен в мировом пространстве Кавказ является 
важным регионом в культурном и духовном плане. Это не Вос-
ток и не Запад, не Европа и не Азия, а «особая горская цивили-
зация» [1, С. 177]. В настоящее время Кавказу присущи опреде-
ленные противоречия между современным и традиционным 
образами жизни. «Здесь традиции не только не отвергают-
ся, но становятся еще более значимыми; религиозный компо-
нент социокультурного пространства не только не находится 
в состоянии кризиса, но его значение возрастает с каждым го-
дом; коллективные формы идентичности не только не распа-
даются, но происходит их упрочение» [2, С. 222]. И в мировой 
практике в целом, и в северокавказском регионе в частности 
в настоящее время осуществляется взаимодействие традици-
онности и модернизации, достаточно убедительно изученных 
и описанных в работах Б. Ерасова [3]. С точки зрения исследо-
вателя, в результате столкновения модернизма и традициона-
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лизма наблюдается деформация традиционных конструктов 
и кризис традиционной культуры под давлением суррогат-
ной модернизации, вызывающей в ответ недовольство и со-
противление.

При этом традиционные общественные институты не толь-
ко не разрушаются, но, наоборот, еще больше локализуются. 
Реальная угроза утраты национально-культурных особенно-
стей подтолкнула народы Северного Кавказа к тому, что они 
с еще большим рвением стали презентовать свою уникаль-
ность, самобытность, неповторимость и связь со своей много-
вековой историей. «…Самобытность в сочетании с принципом 
эндогенности стали ключевым началом для выявления сущ-
ности тех процессов, которые развертываются в ходе модер-
низации, для оценки их адекватности и перспектив» [3, С. 379].

Автор концепции этнокультурного разделения цивили-
заций С. Хантингтон пишет, что «изначально модернизация 
и вестернизация тесно связаны, и незападные общества, впи-
тывая значительные элементы западной культуры, достигают 
прогресса на пути к модернизации», но все же «с увеличени-
ем темпов модернизации удельный вес вестернизации сни-
жается и происходит возрождение местных культур» [4, С. 107]. 
Столь непредсказуемый эффект модернизации, который на-
правлен не на снижение индекса традиционности, а на ее уси-
ление, рассматривается как идеальное воплощение истори-
ческой реальности, и считается, что более продолжительное 
развитие истории наполнит большими депрессивными со-
ставляющими содержательную часть традиционности.

Уничтожение национальных приоритетов приводит к лик-
видации морально-нравственных ценностей, развитию в со-
циуме деструктивных настроений, распространению безот-
ветственности и насилия. Только богатое этнокультурное 
наследие может противостоять негативным процессам гло-

́

́
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бализации. По мнению И. М. Сампиева, «есть серия различ-
ных модернизаций, и для каждой культуры модернизация, 
как способ совладания с вызовами современности, уникаль-
на» [1, С. 177]. Естественно, чтобы добиться успеха, недостаточ-
но опираться только на культурные приоритеты и народное 
достояние, «но они есть необходимое условие, без чего нет 
шанса на успех» [1, С. 177].

В предыдущей главе и в данной статье [5] мы показали, что 
в психологическом консультировании имеет огромное значе-
ние учет этнической и религиозной специфики клиента, т. е. 
плодотворная психотерапевтическая работа специалиста опи-
рается на этнокультурные и религиозные ресурсы клиента и не 
противоречит им. Оказание психологической помощи должно 
учитывать базовые ценности клиента и опираться на те источ-
ники в его собственной культуре, которые могут стать ресур-
сом для этого человека. При такой синергии, когда терапевт 
и клиент придерживаются одних этнокультурных и религиоз-
ных взглядов, понимают друг друга, процесс оказания психо-
логической помощи бывает наиболее полноценным. Подобная 
совместная работа приводит не только к решению проблемы 
личности, но и становится источником духовного роста веру-
ющего человека, его большей осознанности и саморазвития. 

Случай  из практики

По рекомендации моего коллеги на консультацию пришел мо-
лодой человек Мовсар из числа среднего медицинского персо-
нала системы здравоохранения республики. На тот момент ему 
было 20 лет. Он четко обозначил свой запрос для психотерапии 
и подробно рассказал историю своей жизни.

Большую часть своей жизни парень прожил с родителями 
за пределами Ингушетии, там же получил первое медицин-

́
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ское образование. Мовсар был подростком, когда его родите-
ли развелись. Тогда мать взяла трехлетнюю дочь и уехала на 
Кавказ к своим родителям. Сыновья (Мовсар и его старший 
брат) остались с отцом. Это был строгий, авторитарный чело-
век, в прошлом сотрудник МВД, воспитывавший своих сыно-
вей в духе военной муштры. По большей части мальчик был 
один: отец уходил пить или приглашал к себе свою компанию.

Брат жил со своей сокурсницей в студенческом общежи-
тии. Отец сердился на старшего сына и наказывал младшего. Со 
слов клиента стало известно, что его спина не отходила от си-
няков, она всегда была практически фиолетового цвета. «Когда 
отец избивал меня, я выходил на улицу, смотрел на небо и про-
сил Всевышнего, чтобы когда-нибудь это закончилось», — го-
ворит Мовсар. Затем он показал свои руки и добавил: «У меня 
все пальцы сломаны, шлангом бил, говорил: „Выпрямляй свой 
почерк“». Мовсар сильно заикается с 1-го класса. «Я не мог ни 
слова произнести…»  

Мальчика много раз посещала мысль убить отца, он даже 
нож специально для этого наточил. Но каждый раз не решал-
ся, так как не был уверен в том, что тот крепко заснул.

Отец постоянно настраивал детей против матери, все вре-
мя повторял, что она их бросила. Три года назад он отправил 
сына учиться к бабушке. В это же время к ней приехала и его 
сестра. Через некоторое время она отправилась к своей мате-
ри и забрала с собой Мовсара.

Из анамнеза: За убийство отец Мовсара провел в местах 
лишения свободы шесть лет. В настоящее время он требует от 
сына энную сумму денег, долю в своем доме или документы от 
нотариуса об отказе от имущества.

Целый час рассказывал Мовсар историю своей жизни и вне-
запно замолчал. Специалисты, работающие с жертвами наси-
лия [6], отмечают, что важно отличать вынужденное молчание 
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от добровольного. Зная, насколько тяжелой для нас обоих мо-
жет быть эта пауза, я призналась Мовсару, что потрясена этой 
историей, и выразила свою надежду на нашу плодотворную 
совместную работу. Мое признание позволило ему справить-
ся с тревогой. Молодой человек произнес: «Вы не расстраивай-
тесь! Я уже привык».

Проявляя в детстве заботу о родных и близких, Мовсар, ве-
роятно, утратил способность обращать внимание на свое соб-
ственное психологическое благополучие. Не случайно парень 
выбрал работу в красной зоне системы здравоохранения, а за-
тем и профессию психолога. Мовсар смирился с чувством без-
выходности и разочарования [7] и воспринимал себя в любой 
ситуации только в качестве жертвы. Дети, пережившие пси-
хотравму, как правило, подавляют свои потребности, и это зна-
чит, что они, выросшие, плачут на приеме у психолога, вспоми-
ная отца, испытывая ненависть к нему, ощущая свое бессилие 
перед ним, уже состарившимся.

У Мовсара никогда не было защиты. Мир для мальчика 
всегда был предельно опасным и угрожающим. Опасным был 
самый близкий человек — отец. С первой нашей встречи на-
стало время проработать синдром спасателя, вечной незащи-
щенности, перманентного страдания, который сопровождал 
молодого человека с малых лет. Чтобы сформировать новую 
парадигму жизни, Мовсару надо было пережить все, что он 
чувствовал, на бумаге, холсте, в мастерской, в кабинете пси-
холога. Необходимо было продолжить жить, чтобы действи-
тельно остаться живым.

Дж. Херман [8], изучив травматический опыт жертв насилия, 
отметил, что им свойственно сдерживать собственную иници-
ативность, которая впоследствии становится причиной неуве-
ренности человека в персональной компетентности. Даже тог-
да, когда отец бьет мальчика, ребенок мечтает о том, чтобы 



42

родитель любил его. И этой любви «…следует быть терпели-
вой и снисходительной, а не угрожающей и авторитарной. Она 
должна давать ребенку всевозрастающее чувство собственной 
силы и, наконец, позволить ему выглядеть авторитетным в соб-
ственных глазах, освободившись от авторитета отца» [9, С. 136].

Диагностика и клиническая беседа показали, что у Мовса-
ра нарушенные взаимоотношения с отцом и старшим братом, 
страхи, повышенная тревожность, низкая самооценка, неуве-
ренность, потребность в эмоциональной поддержке родных 
и близких, логоневроз, ПТСР.

Мовсар много лет страдал от физического и эмоционального 
насилия отца. Чувства вины, безысходности, отчаяния, уныния, 
связанные с пережитым деспотизмом, были веской преградой 
для нашей терапевтической работы с клиентом и требовали от 
специалиста предельной осторожности и такта по отношению 
к его эмоциональной сфере. Анализ профессиональной литера-
туры и признания жертв насилия подтверждают эту закономер-
ность [10, 11, 12, 13, 14]. Острые семейные конфликты в семье Мов-
сара сопровождались синдромом отчуждения родителя (PAS, 
Parental Alienation Syndrome). Наш клиент, будучи отдаленным 
от матери, проявлял к ней ненависть, гнев, агрессию, потому 
что алиенатор формировал у мальчика негативный образ мате-
ри. Подобное отчуждение всегда сопровождается запугивани-
ем, программированием детей. Этот феномен называется пси-
хологическим индуцированием ребенка и является одним из 
ключевых симптомов PAS (Parental Alienation Syndrome). Маль-
чик повторял слова и выражения отца, дублировал модели ро-
дительской агрессии и выражал желание никогда не встречать-
ся с матерью.

В то же время подросток переживал конфликт лояльно-
сти, который выражался как в психосоматическом проявле-
нии (невроз), так и в виде психологических реакций (школь-
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ная неуспе ваемость, суицидальные тенденции, скованность, 
неуверенность). У Мовсара была вытеснена эмоциональная 
связь с матерью, разрушен опыт полного слияния с самым пер-
вым в жизни человеком. Мальчик был лишен чувства защиты 
и безопасности, безусловной любви и принятия, а в качестве 
компенсации и возможности для выживания ему были пред-
ложены ненависть и отрицание отчужденной матери. К сожа-
лению, проблема семейного киднеппинга крайне актуальна 
в современном обществе и к тому же еще не сформулирована.

Для матери была характерна забота и влияние на судь-
бу сына, а с другой стороны — уходы из дома, которые вселя-
ли в сына сильный страх и тревогу. Отношения с отцом Мов-
сар чувствовал как дистанцированные и больше угрожающие, 
так как в периоды его запоя он осуждал его за прерывание 
детско-материнских отношений. Такое поведение отца мог-
ло активизировать проявление привязанности к матери и же-
лание физической и эмоциональной близости с ней. Однако 
мать была для Мовсара недоступна, и при переживании край-
не сильного страха удовлетворить базовую потребность в при-
вязанности мальчику было невозможно [15]. А нарушение при-
вязанности — всегда травмирующая ситуация.

Вероятно, мать Мовсара сама подвергалась со стороны 
своего отца издевательствам, поэтому иметь мужа-алкоголи-
ка было для нее долгое время явлением нормальным и при-
вычным.

«В подростковом возрасте мои прежде нейтральные, а ино-
гда и противоречивые чувства к отцу переросли в жгучую не-
нависть. Я его не просто больше не любил. Мне было отврати-
тельно все — и он сам, и его поведение, — в общем, я страшно 
его возненавидел. Я не мог никого пригласить к себе домой. 
Занятия в медицинском колледже заканчивались в обед, ино-
гда после обеда, но я ехал домой поздно вечером на последнем 
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автобусе. Дома было невыносимо. Никто, за исключением бли-
жайших соседей, не знал, что мой отец пьет. Я никогда не мог 
предугадать, какое действие совершит этот безумец. Меня ни 
на мгновение не покидал страх, что в любой момент он пере-
стреляет нас. Я полностью отстранился от него и решил стать 
полной его противоположностью — всегда, когда мог это осоз-
нать», — с сильнейшим заиканием рассказывал на одной из 
консультаций Мовсар.

Психосоматика заикания заключается в том, что мозг по-
лучает одновременно два совершенно противоположных по-
слания «говори» и «молчи». Если ребенка в семье игнорируют, 
подавляют, он начинает думать о том, как ему лучше посту-
пить, стоит ли произносить слова и целые фразы, выслушают 
ли его взрослые или нет. Но жизнь устроена так, что говорить 
все-таки надо, невозможно все время безмолвствовать. Авто-
ритарный отец не позволял ребенку проявить себя. Мальчик 
начинал разговаривать и сразу же останавливался, прерывал 
себя сам.

Можно привести множество примеров психосоматики за-
икания. Над ребенком зависает конфликт: «можно сказать — 
нельзя сказать», «я сказал то, что не должен был говорить, 
и теперь я уверен, что лучше молчать», «говорить нельзя — го-
ворить нужно». Такой внутриличностный конфликт приводит 
к заиканию. Если к заиканию привела какая-то отдельная си-
туация, то терапевт вместе с клиентом прорабатывают именно 
ее. А в данном случае речь шла о жизни человека в целом. И по-
этому мы должны были трансформировать установки, прин-
ципы, убеждения, модели поведения клиента.

Как только Мовсар понял, что вопреки всему он имеет пра-
во говорить, как только он осознал, что ему придется отвечать 
за последствия своего выбора, его речь стала более плавной 
и свободной. Мовсар усвоил, что и в нем самом присутствует 
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властность, которая с каждым разом все больше и больше пы-
тается проявиться. В связи с этим мы несколько раз выполни-
ли с ним психодраматическую технику «пустого стула» из об-
ласти гештальт-терапии.

Мовсар сыграл роль сына, роль отца и роль брата и пришел 
к выводу, что властность имеет конструктивный заряд и может 
быть источником личностного и гендерного самоутверждения. 
Это примирило его с теми, кого он считал властными, агрес-
сивными и непримиримыми. В качестве еще одного ресурса 
коррекции заикания была выбрана дыхательная гимнасти-
ка А. Н. Стрельниковой, которая обеспечила молодому чело-
веку правильное дыхание и способствовала изменению отно-
шения к себе. Страх перед отцом сковывал непроизвольность, 
естественность молодого человека и мешал ему получать удо-
вольствие от нашей совместной работы. Однако шаг за шагом 
он развивал в себе способность совладать со своими сильны-
ми чувствами.

Взрослые дети алкоголиков — это отдельная тема в пси-
хологии зависимости. Очень часто во взрослой жизни жерт-
вы алкоголизма пытаются преодолеть проблемы, являющиеся 
последствиями их детства и отрочества. Во-первых, им прису-
ща низкая самооценка. Во-вторых, родные и близкие зависи-
мых людей не в состоянии правильно расставить приоритеты. 
«Даже когда дети считают, что что-то можно сделать и добить-
ся изменений, и выражают свое недовольство родителями, мо-
дель пассивности остается врезавшейся в их сознание и будет 
прослеживаться при решении проблем в их уже взрослой жиз-
ни» [16, С. 7]. В-третьих, они — жертвы обстоятельств, не спо-
собные контролировать свою жизнь. В-четвертых, взрослые 
дети страдающих алкоголизмом не способны выражать свои 
чувства. Скованность, отчужденность, недоверчивость лиша-
ют их контакта со своей самостью. Взрослые дети алкоголиков 
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помогают и поддерживают окружающих людей, однако сами 
обычно не в состоянии справиться со своими собственными 
переживаниями. В-пятых, они не обладают способностью об-
ратиться к кому-то за помощью [16].

Поскольку арт-терапия имеет явные достоинства в работе 
с клиентами, испытывающими проблемы в вербализации сво-
их чувств и переживаний, она была использована для помощи 
Мовсару и возвращения целостности его личности. К тому же 
многолетний опыт показывает, что для таких клиентов творче-
ская деятельность является красноречивым и выразительным 
«языком», в отличие от обычных слов и предложений.

Для того чтобы оценить эмоциональное состояние клиента 
в данный момент и его психологические проблемы, определить 
творческий ресурс, исследовать присущие ему стратегии пре-
одоления стресса, я предложила выполнить тест Р. Сильвер «На-
рисуй историю» [17, 18, 19, 20, 21]. «Тесты Сильвер обеспечивают 
безопасное для клиента самораскрытие, поскольку он не осоз-
нает связи между характерной для него проблематикой и созда-
ваемыми им рисунками. Использование данных тестов может 
облегчить включение клиента в изобразительную деятельность, 
когда он, например, не может выбрать тему для рисунка или не 
знает, с чего начать работу — клиенту легче начать рисовать, 
когда в его распоряжении есть „готовые картинки“» [22, С. 104].

По результатам выполненной методики мы проанализиро-
вали с Мовсаром возможные последствия его действий, конгру-
энтность полученных данных с его установками и паттернами 
поведения, а также проиллюстрировали необходимость поис-
ка иных способов и моделей конструктивного поведения [22].

В результате этой работы было представлено деструктив-
ное взаимодействие между основными действующими ли-
цами (отцом и сыном) как индикатор депрессивного рас-
стройства последнего. В рисунке преобладала негативная 
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тематика — находящийся в смертельной опасности персонаж 
(насекомое, с которым идентифицируется автор) испытыва-
ет сильнейший страх.

Подпись под рисунком: 
«Естественный отбор. Выживает сильнейший»

Рисунок Мовсара позволил оценить эмоциональное со-
стояние молодого человека по Шкале эмоционального содер-
жания и Шкале оценки образа «Я». По первой шкале в связи 
с выраженным отрицательным психологическим содержани-
ем работа оценена в 1 балл; испытуемый идентифицируется со 
слабым, беспомощным, одиноким, находящимся в смертель-
ной опасности персонажем. Оценка по Шкале образа «Я» — 
1 балл.

Анализ содержания этой техники позволил понять, что 
у Мовсара симптомы невротической депрессии (дистимии). 
Депрессия носила психогенный характер и, вероятнее всего, 
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являлась следствием пережитого им в «прошлом или пережи-
ваемого в настоящем насилия, недостаточной социальной под-
держки и других обстоятельств» [22, С. 104].

На очередных сессиях в контексте арт-терапевтической ра-
боты с Мовсаром одной из самых целесообразных техник ра-
боты была техника составления коллажа. Суть ее заключалась 
в том, чтобы на бумажную основу приклеить картинки, фото-
графии, афоризмы, цитаты под темой «Автопортрет „Я“ — се-
годня». При выполнении этой методики у Мовсара были выяв-
лены подавленные чувства и эмоции, а также еще ряд проблем, 
оставшихся нераскрытыми в диагностической беседе. Преи-
мущество этой техники заключалось в том, что Мовсар сво-
бодно выражал свои мысли, переживания, идеи, свое видение 
и понимание темы (собственные планы, цели, мечты, отноше-
ние к себе и др.). Работа с коллажем позволила выявить твор-
ческие способности клиента, повысить его самооценку, полу-
чить чувство удовлетворения. В данном случае коллаж стал 
редким возможным способом для выражения своих сильных 
переживаний и чувств и в то же время безопасным средством 
избавления от колоссальной негативной энергии, накопив-
шейся у молодого человека за долгие годы общения и взаимо-
действия с отцом. Данная техника помогла Мовсару осознать 
свои паттерны поведения, свои ролевые установки, стереоти-
пы и диспозиции.

Выполняя коллаж «Автопортрет „Я — сегодня“», Мовсар 
в части «Мои мысли» поместил фотографии девушек с фраза-
ми: «Найти свой путь» и «Новые идеи». В области сердца при-
клеил две полоски — «Нидерланды» и «Франция». В качестве 
своих потребностей (Чего я хочу?) отметил «Идеальную се-
мью», «Жить по-настоящему», а свою жизненную опору соста-
вил так: «Мы должны стать другими», «Нельзя давить на жа-
лость, только позитивный поворот может обеспечить помощь».
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Для Мовсара часы терапии были «как маленькие островки, 
чтобы подзарядиться» [15, С. 139]. На следующей сессии Мовсар 
выглядел более свободным, раскованным и менее тревожным. 
Я предложила ему обсудить те вопросы, которые он обозначил 
на предыдущих встречах, надеясь на то, что он уже сможет на 
них ответить. Я не стала озвучивать свои мысли и чувства из-
за боязни помешать молодому человеку укрепить чувство не-
зависимости и свободы. Мовсар постепенно избавлялся от ро-
бости, боязни и бессонницы. Несмотря на то, что фрагменты 
горьких детских воспоминаний сохранялись, они появлялись 
значительно реже в памяти юноши.

С каждым разом у Мовсара восприятие самого себя и сво-
ей надежды было больше. Он впервые за долгое время приоб-
рел чувство веры в себя. К сожалению, у молодого человека 
не было возможности пройти групповую терапию. «Группо-
вая поддержка является очень важным фактором психологи-
ческой стабилизации жертв… насилия, она позволяет им из-
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бавиться от своей ужасной „тайны“ и сформировать доверие 
к межличностным контактам» [23, P. 54]. «Знакомство с опы-
том других людей из группы помогает жертвам насилия осоз-
нать имеющиеся у них копинг-стратегии. При этом участ-
ники группы совместно приходят к ощущению внутренней 
силы» [24].

«Дж. Херман подчеркивает, что, хотя исцеление от психи-
ческой травмы не бывает полным и окончательным, важным 
достижением психотерапии является уже то, что клиенты воз-
вращаются к задачам повседневной жизни и перестают фикси-
роваться на психотравмирующих обстоятельствах прошлого. 
Их отношения перестраиваются и приобретают новый смысл, 
а будущее становится важнее, чем прошлое» [24, С. 93]. Резуль-
тат работы был положительным. Клиент оставил хороший от-
зыв на сайте Центра.

На момент написания статьи Мовсар благополучно работает 
в красной зоне системы здравоохранения и готовится к профес-
сио нальной психологической деятельности. Курс занятий длиною 
в месяц вместе с ведением дневника эмоций позволил снизить 
тревогу психологической травмы и боли и восстановить рабо-
тоспособность в полной мере. К нему пришло осознание важно-
сти детско-отцовских отношений, проработки негативного дет-
ского опыта, а также наличия прямых и косвенных связей между 
хронической травмой, имевшей место в детско-отцовском взаи-
модействии, соматическим здоровьем и личной успешностью.

Консультирование 
в этнокультурном контексте клиента

В традиционной ингушской культуре роль отца в жизни маль-
чика особенно велика. «…Культурное подкрепление слишком 
мощно» [25, С. 162]. В связи с этим обратимся к анализу этно-
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культурных ресурсов, которые были задействованы в ходе кон-
сультирования Мовсара.

С момента установления контакта, а особенно на второй 
стадии консультирования во время сбора информации о кон-
тексте проблемы, психолог изучал, из каких «пазлов» сложен 
внутренний мир Мовсара и какими модальностями этого мира 
он владеет. Молодой человек позиционировал себя как мусуль-
манина с соответствующей включенностью в религиозную 
практику. Поэтому было очевидно, что оказание психологи-
ческой помощи должно учитывать религиозное мировоззре-
ние клиента.

На очередной стадии работы, которая обозначается в пси-
хологической практике как желаемый результат, клиент сооб-
щил, что хотел бы решить свою проблему в соответствии с ка-
нонами ингушской культуры. В связи с этим мы опирались на 
ценности его собственной культуры, которые впоследствии ста-
ли для него внутренним ресурсом. Чем больше мы говорили об 
особенностях этнической культуры, тем выше была самооценка 
Мовсара, тем увереннее и свободнее он становился.

Мовсар не отрицал своё этническое происхождение, исто-
рию рода, семью или отдельных её персонажей, а тем более 
родителей. Ингушская традиционная культура отвергает лю-
бые проявления дискриминации и насилия в семейной систе-
ме. Огромный терапевтический потенциал содержался в том 
этнографическом материале, который был предоставлен и об-
сужден с клиентом.

Чем больше мы погружались в плоскость культурного и ду-
ховного наследия ингушей, тем эффективнее была наша со-
вместная работа. Этнокультурные ресурсы детско-отцовских 
отношений давали Мовсару колоссальную защиту, поддерж-
ку, опору, силу ингушского народа, общины, предков, малой 
родины, Ингушетии.
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В патриархальном ингушском обществе отец — это горы, сол-
нечный свет, почва, ориентир в жизни, опора, крепкие руки, кото-
рые не позволят ребенку споткнуться и упасть. А ещё отец — это 
статус, социальное положение, фундамент, на котором держит-
ся семья; фигура, обеспечивающая ребенку связь поколений [26]. 
«Отец в данном случае превыше всяких дискуссий!» [27, С. 198]

В ингушских пословицах и поговорках четко обозначена 
роль отца. Так, в народе говорят: «Даь хьехамашка ладийгIар 
атта гIалата варгвац» / «Кто прислушивается к советам отца, 
тот редко ошибается»; «Даьй сий дечо ший сий хьалдоаккх» / 
«Кто чтит предков, тот возвышает свою честь». И наоборот, ве-
лико значение сына в жизни отца: «ВоI воаца да пхьегIий тIа 
гIийла лаьттав» / «Мужчина, не имеющий наследника, по-
нуро стоял при народе»; «ВоI воацачун тхов хиннабац» / «Нет 
сына — нет крыши над головой»; «ВоI воаца да — бухь бийна 
хи, бухь бийна хи божабе атта да»/ «Отец без потомка — над-
ломившееся дерево, надломившееся дерево свалить просто». 

Если обратиться к этнографическим исследованиям, то ста-
новится понятно, что мужской части семьи в укладе ингушей 
отводилось важное место: «С 6–7 лет мальчик помогал отцу 
запрягать и седлать лошадь, снимать с нее седло, поить и т. д. 
В десятилетнем возрасте мальчикам доверяли самостоятель-
но пасти скот села, …но только не в ночное время. В воспита-
нии мальчиков усиливался акцент на физическую подготовку, 
главное внимание уделялось наездническому искусству, джи-
гитовке…» [28, С. 13]. В достаточно раннем возрасте происходил 
«переход воспитания мальчиков к мужчинам, отцу и старшим 
братьям» [28, С. 13].

Подобный переход выражался «…не только в отрыве от 
женщин, от девочек, но, главным образом, во вживании в но-
вую, суровую и мужественную сферу жизни, связанную со ско-
товодством, приобщением к мужскому обществу» [28, С. 15]. 
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Особенно активно мальчики начинали вовлекаться в жизнь 
семьи в возрасте 12–15 лет. С этого возраста они выполняли 
целый ряд работ — «…скородили землю, помогали при возке 
леса, хлеба и при уборке зерна, летом и осенью присматрива-
ли за птицей, стерегли огороды» [28, С. 15].

По достижении 16 лет обязанностей у мальчиков при-
бавлялось, они впервые наравне со взрослыми косили сено, 
становились к плугу. При этом «…физическая боль и стра-
дание не должны были вызывать у мальчиков стона или жа-
лобы» [28, С. 15]. Такое полное вовлечение подростков в хозяй-
ственную и общественную жизнь было бы невозможно без 
влияния и участия отца, для которого конечной целью воспи-
тания была выработка у сына мужского благородства [28].

«Уже ребенком мальчика учили верховой езде и поощряли 
в нем любовь к физическим играм и состязаниям, а для под-
ростка обязательной составной частью воспитания были джи-
гитовка, обращение с холодным оружием и стрельба в цель. … 
на охоте его учили ориентироваться на местности, делать даль-
ние переходы и устраивать засады, переносить трудности и ли-
шения. Подросток нередко уже имел коня и оружие, как прави-
ло, участвовал в конноспортивных состязаниях, а бывало, что 
и в вооруженных столкновениях» [29, С. 33]. Таким образом ус-
ваивались гендерные образцы поведения.

Кроме моделей семейных взаимоотношений между пред-
ставителями разных возрастных групп, подросток должен был 
знать и соблюдать кодекс поведения в социуме. Любой взрос-
лый односельчанин мог попросить его оказать помощь, и ему 
надо было проявить свою отзывчивость и благовоспитанность. 
С малых лет мальчик видел и слышал от близких людей, что 
нельзя со старшим заговорить первым, обгонять его и перехо-
дить ему дорогу. «Идти или ехать верхом надо, слегка приот-
став от взрослого, а при встрече с ним полагается спешиться 
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и пропустить его стоя. Двоим подросткам, идущим или едущим 
со взрослым, положено располагаться так, чтобы старший был 
справа, а младший слева от взрослого» [29, С. 41].

В воспитании ребенка принимали участие не только семья, 
род, хотя они были агентами первичной социализации, но и об-
щество в целом. Если ребенок совершал проступок, то санкции 
могли поступить от любого взрослого жителя селения, либо же 
информацию доводили до родителей. Поскольку дети росли и раз-
вивались не только в пределах двора и улицы, но в и социуме, и на 
массовых мероприятиях, социальное мнение в воспитании и обу-
чении подрастающего поколения было предельно значимым. Се-
мья и семейный быт находились под неофициальным контролем 
широкого круга родственников и общества в целом [30].

«На детей старались воздействовать не столько угрозами 
и наказаниями, сколько уговорами, урезониванием и прежде 
всего добрым примером. К обычным детским проступкам от-
носились снисходительно. Если ребенок шалил, мать или баб-
ка останавливали его шлепком или окриком. В более серьез-
ных случаях вмешивался отец или дед. Дед, согласно традиции, 
избегал физического наказания внука. Его воздействие огра-
ничивалось порицанием. Наказывал обычно отец, который 
мог лишить виновного ожидаемой обновки или права садить-
ся на лошадь. Провинившегося могли послать вне очереди па-
сти скот. Несравненно реже применялись телесные наказания. 
…их отцы, если им случалось к этому прибегнуть, просили ни-
когда больше не доводить их до такой крайности и предпочита-
ли ничего не говорить односельчанам. Объясняли это так: если 
человеку приходится бить своего ребенка, значит, он не сумел 
его воспитать, а стало быть, должно быть стыдно не столько ре-
бенку, сколько отцу самому» [29, С. 41–42].

Основными методами воспитания у ингушей были методы 
убеждения, внушения, личный пример. Одним из социальных 
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институтов, доступных для ресурсных людей, был институт 
аталычества: родители, имеющие связи с лучшими предста-
вителями кавказских народов, могли отдать своего ребенка, 
обычно мальчика, на воспитание кабардинцам и кумыкам. 
Так, ингушский революционер Иналук Мальсагов воспиты-
вался в русской семье, просветитель Гапур Ахриев и его бра-
тья получили образование и воспитание в семье русского вра-
ча К. В. Борисевича. Аталыки формировали у ингушских детей 
нравственные и духовные ценности, широкий взгляд на мир 
и на людей, великодушие и мудрость [30].

Для того чтобы рассказать, как воспитывали силу воли 
у мальчиков в ингушской среде, обратимся к этому наррати-
ву: «Однажды при дедушке я сказал о том, что проголодался, — 
рассказывает педагог, писатель, общественный деятель Иса 
Кодзоев. — Дед так сильно поругал меня, чуть не убил. „Раб, 
плебей! Дала дIавакха хьо, гийга веха саг!  — Пропади ты про-
падом, ненасытный! Ты никогда не станешь человеком! Даже 
если семь дней и семь ночей тебя не кормят, не проси еды.  
Веди себя достойно! Женщины сами знают, когда накрыть 
стол и позвать тебя!“ Так воспитывали ингуши у мальчика 
силу воли, силу духа, чувство собственного достоинства. Ты не 
просишь… Ты ждешь, когда тебя позовут…» Далее Иса Аюпо-
вич отметил, что за свою жизнь его дед ни разу не прикоснул-
ся к плите — ни случайно, ни преднамеренно.

Свои чувства к детям при людях отец не демонстрировал, 
не ласкал их, не обнимал. Не принято повышать голос на дочь, 
необходимо вести себя с ней очень корректно и сдержанно. 
Чувхацаеш безамца кхееш хиннай йиIиг, наьха цIагIа чуяьхача 
цун оамал кIаьда а, Iимерза а, хургйолаш / Девочку воспиты-
вали в атмосфере любви и заботы, чтобы она при исполнении 
ролей — жены, снохи, матери — была эмоционально устойчи-
вой, способной на экологичные отношения. На сына отец мог 
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прикрикнуть. С каким благоговением Иса Аюпович вспоми-
нал признания своего ученика о педагогической значимости 
отцовского гнева: «Сов эгIазваха товнаш мо доагаш дола даь 
бIаргаш цIа бIарга ца дайначох саг хургвац хьона!» / Не муж-
чина тот, кто не видел огненной ярости в глазах собственного 
отца! (По другой версии, «Не мужчина тот, кто не видел в гла-
зах отца огня горькой досады и глубокого чувства сожаления 
по поводу личного упущения в воспитании сына».)

В традиционном ингушском обществе социальный статус 
мужчины зависит от образцового выполнения семейных, в том 
числе отцовских обязанностей, но и отцовство, в свою очередь, 
влияет на рейтинг мужчины, когда наличие семьи — индика-
тор его финансовой и социальной зрелости. Пьющий и куря-
щий человек в народе считался и считается слабым, безволь-
ным, бесхребетным, беспринципным. Мне рассказывал один 
информант со слов своего отца о том, как делегация старей-
шин еще в бывшей Чечено-Ингушетии поехала решать вопрос, 
связанный с похищением девушки, к ее отцу. Увидев с сигаре-
той в зубах главу семьи (отца девушки), возглавивший делега-
цию мужчина сказал: «Считайте, что ползадачи мы решили!» 
Курить — недостаток воли, а значит отсутствие четкой пози-
ции, твердого слова. А пьяный человек, согласно этнографи-
ческим материалам, воспринимается хуже слабоумного: «ЭгIа-
ваьча сага никъ биттаб маннача сага» / Дурак уступил дорогу 
пьяному.

Лучшие традиции семейного уклада современная ингуш-
ская семья сохраняет и в настоящее время: роль отца по-преж-
нему занимает доминирующее положение в воспитании сына. 
Только рядом с отцом ребенок впервые познает границы дозво-
ленного и недозволенного — свои собственные и других лю-
дей. Рядом с отцом ребенок чувствует не только действие зако-
на, но и его силу. С матерью отношения строятся по принципу 
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отсутствия границ — полное слияние. И лишь в мужском пото-
ке формируются достоинство, честь, воля, целеустремленность, 
ответственность — во все времена высоко ценимые человече-
ские качества. Только отец может привить мальчику множество 
бытовых и социальных навыков: завязывать галстук и бриться, 
владеть сложными инструментами и рыбачить, ремонтировать 
машину и любить спорт, побеждать и держать слово…

Завершая этнокультурную часть этой истории, хочется от-
метить, что в своей этнической среде Мовсар не подвергался 
бы таким испытаниям. Историческая родина, этнокультурное 
наследие, родовое гнездо (прародители, дяди, тети, двоюрод-
ные братья и сестры), духовенство (муфтий, имам, кадий) обе-
спечили бы ему защиту и безопасность и выступили бы в ка-
честве сдерживающего фактора для его деспотичного отца.

В основе любых и даже абьюзных, токсичных детско-ро-
дительских отношений лежат две веры: родители должны лю-
бить своих детей, а дети должны любить, уважать своих роди-
телей и заботиться о них.

Консультирование 
в духовном контексте клиента

Сформировать новую парадигму жизни молодого человека 
в результате терапевтической работы невозможно было без уче-
та его духовной составляющей. «Религиозная жажда слишком 
сильна, ее корни слишком глубоки…» [25, С. 162]. Поэтому в про-
цессе терапии делался упор на религиозность и веру клиента.

Ислам всячески побуждает и поощряет любовь и нежность 
родителей к детям. Если ребенок не получил достаточного ко-
личества объятий, то индекс доверия и любви к миру у него 
будет ниже, чем у его сверстников. Когда аль-Акра ибн Хабис 
увидел, как Пророк (мир ему и благословение) целует свое-
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го внука, он похвастался, что никогда не поцеловал никого из 
своих десятерых детей, на что Пророк сказал: «Что я могу тебе 
предложить, если Аллах удалил милосердие из твоего сердца?» 
(БУХАРИ, № 5998).

Многие из нас думают, что, наказывая ребенка, они прояв-
ляют заботу о нем, однако они не понимают, насколько боль-
шую ответственность перед Аллахом это накладывает на нас. 
Мы считаем ребенка своим и полагаем, что бить его — наше 
неотъемлемое право. Невозможность навредить ребенку даже 
легким касанием дает нам урок веры в Единого Бога: «Я — не 
хозяин ребенка!»

С точки зрения ислама, мужчина обязан уметь сдерживать 
свои эмоции и обуздывать свое эго. Аллах доверил ему руко-
водство семьей ради ее блага, а не ради удовлетворения соб-
ственных интересов. Никогда нельзя забывать слова Проро-
ка: «Если потратим один динар на пути Аллаха, один динар 
для освобождения раба, один динар как милостыню (садака) 
для бедняка и один динар для своей семьи, то наибольшее воз-
награждение мы получим за динар, потраченный на свою се-
мью» (МУСЛИМ, № 995).

Даже если отец был несправедлив к своим детям, самое луч-
шее, с точки зрения ислама, — это простить его и делать дуа 
(возносить молитвы) о его прощении Всевышним. Способность 
прощать связана с индексом религиозности личности. «Психо-
терапия прощения» не предполагает в том числе работу с же-
стоким обращением и психологическим насилием, потому что 
«простив обидчика, человек может внутренне разрешить себе 
подобное обращение в будущем» [31]. Поэтому в ходе терапевти-
ческих сессий юноша проработал травму отношений с отцом — 
и в результате этой работы захотел простить своего отца. 

Активизировать основные ментальные навыки клиента, 
повысить комплаентность и благополучие молодого человека, 
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эффективно пройти терапию без сопротивления и выражен-
ной тревоги позволила ставшая бестселлером и переведённая 
на многие языки мира книга Аида аль-Карни «Не грусти! Ре-
цепты счастья и лекарство от грусти» [32].

Заключение

В настоящее время в северокавказском регионе, как и во всем 
мире в целом, наблюдается взаимодействие традиционности 
и модернизации. Кавказу присущи противоречия между со-
временным и традиционным образами жизни. Однако в не-
которых сферах жизни здесь не только не отрицаются, но еще 
больше подчеркиваются традиции и отмечается их значи-
мость; религиозный компонент социокультурного простран-
ства, безусловно, не переживает кризис, его роль и значение 
возрастают с каждым годом; коллективные формы идентично-
сти не только не разрушаются, но и укрепляются. Традицион-
ные общественные институты не только не распадаются, но, 
наоборот, еще больше локализуются. Реальная угроза утраты 
национально-культурных особенностей подтолкнула народы 
Северного Кавказа к тому, что они с еще большей одержимо-
стью стали презентовать свою уникальность, самобытность, 
неповторимость и связь со своей многовековой историей.

На примере разбора конкретного кейса из практики пси-
хологического консультирования в Республике Ингушетия 
нами продемонстрирована положительная динамика психо-
логической работы, базирующейся на традиционной ингуш-
ской культуре и ценностях ислама. Ввиду отсутствия работ 
по данной тематике наш проект носит характер пилотного: 
предполагается сбор первоначального материала, проверка 
выдвинутой гипотезы и определение проблем для дальней-
ших исследований.
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3

Этническая и религиозная 
идентичность как ресурсы клиента 

в работе с психологом

или «У нее кроме меня никого нет!»

Введение

Потеря близкого человека — огромное испытание для всех его 
родственников. Профессиональная психологическая помощь 
сразу после трагического события помогает на какое-то вре-
мя справиться с горем. Но неопределенность положения и не-
возможность оплакать близкого человека, длящиеся годами, 
делают одноактную психологическую помощь малоэффектив-
ной и приносящей лишь временное облегчение. Многие пси-
хологи, пытаясь помочь родственникам пропавших без вести, 
не всегда учитывают особенности переживаний и недооцени-
вают постоянство стресса, возникающего в связи с неопреде-
ленностью и неясностью положения. В этом случае особенно 
важен поиск ресурсов, позволяющих восстановить психологи-
ческое здоровье личности.

Рассмотрим на примере конкретного кейса ресурсы этни-
ческой и религиозной идентичности в работе с родственником 
без вести пропавшего.
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Случай из практики

На консультацию обратилась Елена (30 лет). Она родилась 
и выросла во Владивостоке, воспитывалась в детском доме. 
Ее родители живы, но семья неблагополучная, мать сидела 
в тюрьме. Родной брат Елены умер; есть сестра, проживаю-
щая во Владивостоке.

Из рассказов клиентки узнаем, что в детском доме она ак-
тивно участвовала в художественной самодеятельности: каж-
дый день в течение месяца давала по два концерта; в шесть 
утра учительница поднимала ее и заставляла петь в церкви.

Елена окончила колледж, затем Владивостокский универ-
ситет по специальности «Менеджер-экономист». В 23 года де-
вушка приняла ислам и взяла имя София. Рассказывает, что ей 
с детства было интересно знать, как живут мусульмане. София 
познакомилась со своим будущим мужем, ингушом по име-
ни Хамид, в интернет-пространстве и 3 года общалась с ним 
по телефону, так как он находился в местах лишения свободы.

В 2011 молодой человек освободился и приехал к ней во 
Владивосток. «Он стал для меня мамой, папой, братом, се-
строй, — признается клиентка. — Я стала носить платье, до 
этого в моем гардеробе были только брюки. И свадьба у нас 
была простая. Я сказала: „Уходишь в море (Владивосток, Япон-
ское море) — надо расписаться!“»

С мужем София прожила 5 лет. В этом браке родился сын, 
которому скоро будет 3 года. Ребенок часто задыхается: аллер-
гия, ларинготрахеит. Сама София все время на диете: пробле-
мы с желудочно-кишечным трактом.

Девушка взяла в банке кредит, помогла сделать мужу доку-
менты моряка. Со слов Софии, он хотел хорошую работу. «Он хо-
рошо зарабатывал, — говорит София. — Мы здесь купили квар-
тиру». Полтора года назад муж пропал без вести. Ушел в море 
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и не вернулся. После пропажи мужа София переехала в Ингуше-
тию, к его родителям, где живет уже более года. На первую кон-
сультацию она пришла в сопровождении своей свекрови.

Вот как София описывает свои переживания:
«Во сне он мне говорит: „Тебе нужно отсюда, из Владивосто-

ка, уехать“. Потом любовная связь, и я просыпаюсь. Мне плохо… 
Самый первый сон: я видела дом, в котором я живу, много род-
ственников. Я бегу, плачу, но он говорит: „Все, все, я же прие-
хал!“ Я вижу судно огромное, ржавое, как будто на Сахалине, все 
идут, а я говорю: „Хамид где?“ Он идет последним. Он говорит: 
„Ну, все, все, я же уже здесь!“ Снится, что он обижается на меня». 

У клиентки яркие и тревожные воспоминания: ранний утрен-
ний подъем по требованию учительницы и принуждение петь 
в церковном хоре, детский дом и, как следствие, проблемы с об-
щением, ориентир на противоположный пол, поиск чего-то не-
обычного в жизни, впоследствии еще и смена вероисповедания.

Диагностика и клиническая беседа показали, что у Софии на-
рушенные взаимоотношения с родителями, повышенная тревож-
ность, зависимость от отношений, потребность в эмоциональной 
поддержке родных и близких, хроническое стрессовое расстрой-
ство. По мнению отечественных психологов (И. В. Дуб ровина, 
М. А. Егорова, Г. С. Красницкая, A. M. Прихожан, Н. Н. Толстых 
и др.), воспитанники детских учреждений отличаются низким 
социальным интеллектом, отсутствием потребности в познании, 
дефицитом волевого развития, несформированным профессио-
нальным предпочтением, гипертрофированной зависимостью от 
обстоятельств, неспособностью противостоять событиям и вли-
ять на их ход, осуществлять осознанный выбор.

В ходе терапевтической работы у Софии выявлена сильней-
шая зависимость от отношений: «Он[супруг]стал для меня ма-
мой, папой, братом, сестрой». София видит смысл жизни в дру-
гом человеке, в партнере. Все ее внимание сосредоточено на 
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нем, на его мыслях, чувствах, мнении. Сейчас, когда этот че-
ловек пропал без вести, ее накрывает пустота.

Это происходит потому, что она выбрала себе соответству-
ющий паттерн поведения, ей так безопасно, привычно, а ког-
да это разрушилось, стало страшно и тревожно, не только без 
него, но и с самой собой, потому что за пять лет муж стал та-
ким знакомым и родным, а для себя она стала чужой и неиз-
вестной. И в ответ на вопрос «Что ты чувствуешь сейчас?» — 
тишина и пустота. Она знала, что чувствует партнер, но не 
знает, что происходит с ней. В ходе терапевтической работы 
Софии нужно вернуть фокус внимания с пропавшего Хами-
да на себя, познакомиться с собой, со своими чувствами, эмо-
циями, болями и радостями, принять свои сильные и слабые 
стороны, найти ресурсы, чтобы не бояться неопределенности.

В процессе работы выяснилось, что Софию беспокоило здо-
ровье ребенка, склонного к аллергическим реакциям, которые 
зачастую носят психосоматический характер и появляются при 
чрезмерном стремлении к чистоте, из-за страха перед живот-
ными, при употреблении каких-либо продуктов в состоянии 
стресса или как ответ на внутренний запрет на удовольствия.

При нарушении семейных взаимоотношений ребенок на-
правляет негативные эмоции на свой организм, где они про-
являются аллергией. Аллергия возникает у детей, которых 
заставляют что-то делать вопреки их желанию. У детей, пре-
бывающих в состоянии самоподавления, аллергия является 
средством получения родительской ласки и любви. Если ал-
лергические реакции развиваются у грудных детей, которые 
не переживают сильных эмоций (вина, обида и т. д.), следу-
ет обратить внимание на детско-материнские отношения. По 
мнению Н. Ю. Дмитриевой, кожные проявления аллергии го-
ворят о наличии у ребенка неосознаваемой вины и чувства 
одиночества [1, C. 103–107].

́
́



69

София обеспокоена и состоянием собственного желудоч-
но-кишечного тракта. С точки зрения психосоматики, болезни 
желудка связаны с принятием. Желудок «говорит», что нужно из-
бавиться от стремления все контролировать, начать прислуши-
ваться к другому мнению и доверять людям так же, как мы дове-
ряем своему желудку переваривать то, что мы едим. Поскольку 
желудок расположен рядом с сердцем, необходимо все прини-
мать с любовью: все люди разные, почти в каждой ситуации есть 
что-то хорошее. Если научиться более терпимо относиться к лю-
дям и разнообразию жизненных ситуаций, то желудок станет 
проявлять большую терпимость к тому, что в него помещают.

Для того чтобы вывести девушку из деструктивных эмоций, 
была использована методика арт-ре-транса Р. А. Зотовой-Масс, 
основной составляющей частью которой является арт-терапия. 
Она позволяет выйти из ситуации неосознаваемости причин 
подавленных состояний и проработать деструктивные пере-
живания [2, C. 133–134].

В связи с тем, что интегративный подход обеспечивает пси-
хологу профессиональный успех, данный метод мы сочетали 
с другими психокоррекционными инструментами. Чтобы про-
работать эмоциональное состояние и душевные переживания 
клиента, Софии была предложена техника эмоциональной сво-
боды (ТЭС). Эта методика, созданная Гарри Крейгом на основе 
существующей техники «Терапия жизненных полей» Роджера 
Каллахана, представляет собой акупрессуру (простукивание) 
определенных точек на теле [3, C. 90], удачное сочетание восточ-
ной медицины и западной психологии, подтвердившее на прак-
тике свою состоятельность. Техника рекомендована девушке 
и для самостоятельной работы дома. В результате применения 
методики София научилась понимать и принимать себя, любить 
себя и осознавать свои действия и поступки, признала необхо-
димость поиска новых моделей конструктивного поведения.

́



70

Травмирующая ситуация, которая осталась не до конца пе-
режитой, как известно, причиняет колоссальные страдания. Ре-
зультаты наших исследований показывают, что родственники 
без вести пропавших находятся в состоянии маятника: их посто-
янно бросает от надежды к отчаянию, от отчаяния к надежде [4]. 
С целью восстановления способности мозга к саморегуляции, 
анализу и обработке большого количества информации, в том 
числе подсознательной, работе с чувствами и эмоциями, элими-
нации негативных паттернов и диспозиций и формированию 
позитивных чувств в терапевтический процесс была включена 
техника ДПДГ (десенсибилизация и переработка движением 
глаз). Методика позволяет наладить сбитые ритмы полушарий 
мозга определенными движениями глаз [3, C. 88].

Осознать, на какие ресурсы можно опираться, помогла техника 
«Как я справляюсь с этим сейчас? Как я справлялась ранее?». Девуш-
ка решила возобновить несколько увлечений, которые доставляли 
ей удовольствие и были для нее ресурсными, но из-за дефицита вре-
мени и стрессового расстройства были вытеснены [3, C. 86].

В отечественной психологии на протяжении многих лет пер-
востепенное внимание уделялось изучению личностных кон-
структов, вопрос принадлежности человека к группе оставался на 
периферии. Согласно теории неопределенности  идентичности, 
индивид ищет группу, чтобы снизить чувство неопределенно-
сти. Подобные группы, по мнению М. Хогга [5], позволяют спра-
виться с «парадоксом постмодернизма» и ответить на экзистен-
циальные вопросы: «Кто я? Что мне делать? Как другие смотрят 
на меня?» Следует отметить, что этническая и религиозная груп-
пы часто являются источником определенности, наполняя лич-
ность ресурсами, ценностями, сакральными смыслами, а также 
групповой поддержкой. Именно так произошло в случае с Софи-
ей. Конструирование новой этнической и религиозной идентич-
ности стали для Софии источниками ресурсов [6; 7].
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Групповая идентичность способствует снижению чувства 
неопределенности за счет той информации, которая соответ-
ствует прототипу. Хотя, по мнению М. Хогга, только прототипа 
недостаточно, ибо «… люди должны чувствовать свое воплоще-
ние прототипа» [8, P. 594], т. е. человек должен быть уверен, что 
принят группой как полноценный представитель. Если человек 
попадает в ситуацию острой, перманентной, продолжительной 
неопределенности, группа с высоким индикатором этнично-
сти и религиозности может стать для него привлекательной, 
так как способствует снижению этого деструктивного чувства. 
Традиционное ингушское общество обладает строгими соци-
альными нормами, правилами и ритуалами инициации. Ва-
лидизация социальной идентичности — главный момент для 
снижения неопределенности. София отдала предпочтение эт-
нической и религиозной группе, которая воспринимается ею 
как высоко энтитативная, обеспечивает ей другой социальный 
статус, ощущение родства, защиту и безопасность [9].

В ходе терапевтической работы эти две идентичности для 
Софии были актуализированы. Именно через призму этих 
идентичностей она интерпретировала себя, воспринимала 
других и выстраивала свое социальное взаимодействие. Состо-
явшаяся трансформация по этническому (ингушскому) и ре-
лигиозному (исламскому) компонентам стала ресурсом для 
русской женщины. Рассмотрим содержательное наполнение 
этнической и религиозной идентичности клиентки в контек-
сте источников преодоления неопределенности.

Конструирование 
этнической идентичности

На наших терапевтических встречах психолог отметила непод-
дельный интерес Софии к ингушской культуре. Ее, выросшую 
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в детском доме, привлекал коллективистский характер ингуш-
ского общества, обычаи и традиции народа [10]. Культура как 
базовая ценность вызывала у Софии оптимистический взгляд 
на мир. Привлекательным для нее оказалось то, что ингуши 
уделяют большое внимание воспитанию человека и приступа-
ют к этому с самого раннего детства. Предельно внимательно 
слушала София рассказ о том, как в Ингушетии еще с дошколь-
ного возраста организовывают «потешные» бои для мальчика, 
чтобы освободить его от всего, что во взрослой жизни будет ме-
шать ему быть разумным, достойным, стойким и решительным.

В ингушском обществе семья является подлинной цен-
ностью и особым фильтром, через который проходит только 
та девушка, которая из множества сверстниц продемонстри-
ровала свое значительное превосходство. Невеста, как толь-
ко переступила порог нового дома, «зная „цену“ своему сло-
ву, гордо-стыдливо молчит и не принимает никакого участия 
в дружном хохоте, стоящем вокруг нее. Как же! А ее статус? 
То, что его оценили по достоинству, мы увидим в конкретной 
сумме денег, которые вручит ей молодой человек, родственник 
мужа или кто-то из близких друзей в благодарность за оказан-
ную ему честь (!!!) быть собеседником такой важной особы 
в такой особенно значимый» день в ее жизни [11, C. 156].

Ингуши всегда «встречали невесту в новой семье, … как го-
стью, по поводу чего три дня и три ночи продолжался празд-
ник, … обращались с ней все это время как с особой важности 
персоной»; «… встретили ее, поставили в угол как самую доро-
гую реликвию…» [11, C. 158]. Невеста-ингушка входит в дом су-
пруга в качестве представительницы сильного и славного рода 
играть серию важных социальных ролей (дочери, сестры, сно-
хи, матери, хозяйки) с одной ключевой задачей — укрепить от-
ношения между двумя родами, приумножить силу и славу как 
родительской резиденции, так и резиденции супруга [11, C. 159]. 
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До недавнего времени ингушская семья характеризовалась как 
крепкая, а семейные узы были самыми прочными и постоян-
ными. Однако на сегодняшний день в республике очень остро 
стоит проблема разводов. Во все времена главным и бесспор-
ным аргументом было то, что «нет у нее (невесты) обратной 
дороги… (вот почему свадебный кортеж с невестой едет не той 
дорогой, которой ехали за невестой» [11, C. 155].

О том, что София принята в семье мужа, говорит тот факт, 
что в первый раз в наш Центр ее сопровождала свекровь. Когда 
я спросила: «А вы — группа поддержки?», она ответила: «У нее 
кроме меня никого нет!» Взаимоотношения невестки и свекро-
ви — одни из самых актуальных у многих народов мира. Мать 
у любого мужчины — это первая женщина, и это та женщина, 
которая первая его покормила. Каждая девушка, выходя за-
муж, изначально должна настроить себя на то, что она вторая 
женщина. Первая — эта та, которая дала жизнь. По каким-то 
причинам пропавший без вести Хамид выбрал именно Софию. 
И одна из причин — это воспитание матери. Так что отчасти 
невестка — это выбор матери.

Свекровь делится с Софией своим опытом, став для нее близ-
ким человеком и другом. «Ала йоIага, хаза несийна!» / «Скажи 
дочери, чтобы сноха услышала». Родители супруга в случае не-
обходимости сделать замечание невестке адресуют его не са-
мой снохе напрямую, а своей дочери. Однако сноха понимает, 
что это диалог с ней, только с соблюдением границ и бережным 
отношением к человеку, его чести и достоинству.

А этот случай произошел в ингушской семье еще в XIX веке. 
В одном населенном пункте люди были проинформированы 
о том, что в Народном собрании (Мехка кхел) состоится раздел 
имущества покойного представителя рода Хамхоевых. В назна-
ченное время собрались народные избранники, среди которых 
были и религиозные деятели, и родственники семьи. В это вре-
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мя женщина-вдова через посредника, поскольку сама не мог-
ла принять участие в этой процедуре, отправила «парламента-
риям» ремень покойного мужа. Детей у нее на тот момент не 
было. К поясу на Кавказе всегда было особое отношение. Он 
передавался из поколения в поколение. Отец мог завещать 
свой пояс лучшему сыну. Если же этого не случилось, то пояс 
доставался младшему сыну. Не носили пояса только глубокие 
старики и маленькие мальчики. Неподпоясанному мужчине 
неприлично было выйти на улицу. «Къонах юкъ яьста хург-
вац. Юкъ яьсса къонах — барч доаца гали»  / «Мужчина дол-
жен быть опоясан. Мужчина без пояса — мешок без бечевки!» 
Пояс выполнял множество функций. И самое главное — на по-
ясе висело оружие: кинжал, пистолет и иногда шашка. Богато 
украшенный пояс был частью мужского гардероба и свидетель-
ствовал о социальном и имущественном статусе владельца.

Но вернемся к нашему случаю и к богатейшему экспрессив-
ному репертуару носителей ингушской культуры. А означало 
это, что женщина может родить от покойного мужа ребенка. 
Народные избранники поняли, что решение вопроса нужно от-
ложить. «Укх боахама да вала мегаш ва!» / «У этой собствен-
ности может появиться хозяин!» — подчеркнули они. И отло-
жили. А потом, после рождения сына, пересмотрели вопрос 
раздела имущества с учетом права наследника. 

Почти такой же случай имел место у Дахкильговых.  В 1864 
году Заурбек Дахкильгов уехал в Турцию, оставив дома молодую 
супругу. На чужбине он скоропостижно умер. Братья Заурбека 
решили разделить между собой его имущество. Тогда жена За-
урбека, носившая под сердцем его ребенка, повесила на столб во 
дворе, к которому привязывали лошадей, ремень мужа. Свояче-
ницы, знавшие  экспрессивные единицы языка, сказали мужьям 
о том, что раздел имущества придется пересмотреть с учетом бу-
дущего наследника. Братья снова собрались и поделили имуще-
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ство на четыре равные части. Вскоре родился мальчик по имени 
Хакяш. Он был хорошим наездником, стрелком, прекрасно фех-
товал, выполнял всевозможные трюки. Мог, стоя на коне, вести 
прицельную стрельбу. Был мужественным и бесстрашным. Готов 
был пожертвовать собой. Здесь уместно привести эпизод бытую-
щего в народе сюжета, как он спас абрека чеченца Саадулу.

«В Притеречье жил абрек Саадула. Он был объявлен в розыск 
за участие в налете на Кизлярский банк в отряде абрека Зелим-
хана. Саадула приехал в Ингушетию, где был арестован и при-
говорен к смерти через повешение. В центре Назрани соору-
дили эшафот. Народу собралось достаточно много. Руководил 
казнью начальник судебных приставов Назрановского округа, 
полковник Князев. Саадуле дали последнее слово. Абрек заду-
мался и сказал: „Ваша честь господин полковник, о Вас идет 
слава как о честном и мужественном человеке. Горцам нравит-
ся Ваша справедливость, и всем абрекам было объявлено, что-
бы мы Вас не трогали. Сегодня в этот трудный час мне нужна 
Ваша помощь. Дайте мне 24 часа, поверив на слово, что я вер-
нусь. У меня дома осталось неотложное дело. Не решив его, я не 
имею права умереть!“ Полковник ответил: „Как я могу отпу-
стить с эшафота осужденного бандита под честное слово?“ „Од-
нако, — добавил полковник, — я знаю, что чеченец, давший 
слово, сдержит его, и за твою надежность я сделаю все, если 
найдется мужчина, готовый остаться вместо тебя, зная, что че-
рез 24 часа его казнят“. Саадула крикнул в толпу: „Ингуши, а мо-
жет и чеченец в гостях, есть среди вас тот, кто поверил бы мне 
на слово?“ От толпы отъехал всадник: „Вот тебе мой скакун и до-
спехи. Меня зовут Дахкильг. Если Аллаху будет угодно, пусть 
моя голова висит на этой веревке“. Удивленный полковник по-
смотрел на двух горцев, которые так беспрекословно верят друг 
другу в такой непростой ситуации, и приказал надеть наручни-
ки и кандалы на Дахкильга. Тем временем Саадула вскочил на 
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скакуна — и поминай как звали. Сутки пролетели мигом. Абрек 
так и не явился. Дахкильга привели на эшафот и дали последнее 
слово. Он заявил: „Помоги, Аллах, этому абреку завершить свое 
дело! Передайте ему, когда он вернется, что я у матери был один 
и пусть он ее похороны возьмет на себя“. Дахкильг сбил табурет 
из-под своих ног. В это время из толпы послышался крик: „Ради 
Аллаха, пропустите!“ До виселицы оставалось метров сто. Саа-
дула летел на скаку через толпу и прицельно выстрелил из кара-
бина. Веревка оборвалась. Чеченец вскочил на эшафот и крепко 
обнял земляка, безумно храброго ингуша, и сказал: „Я обязан 
был успеть!“ Чеченец Саадула, проводив ингуша Дахкильга, на-
дел на себя петлю и стал ждать команды. Князев посмотрел на 
солдат, на горцев и спросил: „Все видели, как в ходе казни он 
снял с него петлю и надел на себя?» А потом объявил: „По за-
кону Великой России за одно преступление дважды не вешают! 
Все свободны! И вы тоже, господин абрек!“»1

Абрек Саадула, помилованный в царское время, продолжал 
абречество и в советские времена и только в 1940-е годы умер 
своей смертью. А его спаситель Дахкильг (Хакяш Дахкильгов), 
единственный сын Заурбека, ушедшего в Турцию, был убит 
в боях с белогвардейцами в селе Долаково. Он был команди-
ром партизанской сотни Ингушского полка. 

А вот еще один сюжет, на наш взгляд, достойный внимания 
и последующего осмысления. В 30-е годы был арестован Гата-
гажев БугIа, впоследствии расстрелянный без суда и следствия. 
Народ его знал как человека справедливого и благородного. 
Когда на рассвете по репродуктору сообщили: «Гатагажев, на 
выход!» (это означало расстрел), он снял свой пояс, отдал оста-

1  История из Чеченской хроники о трех настоящих мужчинах // 
Гудаев Л. ИА «Чеченинфо».
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вавшимся арестантам и сказал: «БугIа дIаваьлар аьле, са тIех-
кар дIалургда оаша!» / «Скажите, что БугIа покинул этот мир, 
и передайте этот пояс моим родным и близким».

В Советском Союзе поощрялись межэтнические браки. 
Их количество с каждым годом стремительно увеличивалось: 
в 1959 г. — 5,2 млн или 10,2% всех браков в стране, 1979 г. — 
9,9 млн или 14,9%, а в 1989 г. — 12,8 млн или 17,5%. К концу 
80-х годов в стране каждая шестая семья состояла из предста-
вителей различных национальностей [12, C. 76].

В годы депортации в Казахстан политика СССР была на-
правлена на ассимиляцию депортированных народов. В январе 
1945 г. было дано указание с таким содержанием: «Спецпосе-
ленцы по национальности чеченки, ингушки, балкарки и кара-
чаевки при выходе замуж за местных жителей, не являющихся 
спецпереселенцами, снимаются с учета спецпоселенцев и осво-
бождаются от всех режимных ограничений» [13, C. 292].

После распада СССР, в связи с активизацией интереса к эт-
ничности, для ингушей более предпочтительными являются 
внутриэтнические браки. Согласно результатам исследований, 
проведенных в Ингушетии, только 2,5% ингушских респон-
дентов относятся к межэтническим бракам хорошо, и около 
20% — нормально [14, С. 182]. Опасения, связанные с послед-
ствиями межэтнических браков, касаются размывания тради-
ций, утраты языка, конфликтов и непонимания.

Эндогамные (внутриэтнические) браки считаются более 
прочными, так как «когда брачные партнеры принадлежат 
к одной этнической группе, семейные взаимоотношения ре-
гулируются со стороны большого коллектива родственников 
и близких людей. В случае межэтнического брака подобная ре-
гуляция не работает» [15, C. 134].

В ингушском обществе нередко встречаются межэтниче-
ские браки, заключенные по той или иной причине. Что же 
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происходит в ситуации межэтнического брака, когда неин-
гушка становится невесткой в большой ингушской семье?  Не-
редко происходит трансформация этнической идентичности 
супругов, чаще всего и в большей степени — жены, которая 
становится не только частью родового коллектива мужа, но 
также и частью его этнической группы. Происходит формиро-
вание биэтнической идентичности.

Согласно ингушским традициям (так писал об этом Башир 
Далгат), в прошлом «после смерти супруга вновь можно всту-
пить в брак жене не ранее двух-трех лет траура; по оконча-
нии срока перед браком вдовы делалась пирушка, варилось 
пиво, арака; устраивались скачки, резали быка, и вообще с этих 
пор траур снимался, вдова освобождалась; она могла выйти за-
муж» [16, C. 205-206].

С тех пор многое изменилось в трансформирующемся ин-
гушском обществе. Национальные свадебные обычаи сегодня 
значительно сокращены и упрощены. Многие ритуалы и обря-
ды утратили свой магический смысл и соблюдаются лишь ус-
ловно. Традиционные обычаи сложно переплелись с тенден-
циями нового времени, но неизменным осталось одно: право 
выбора женщиной после смерти мужа своего дальнейшего 
жизненного пути. По окончании траура его родственники го-
ворят овдовевшей снохе: «Хьай лоIаме я хьо!» / «Ты вольна!» 
Это означает, что она может выйти замуж, вернуться к своим 
родителям, остаться с детьми и т. д. При этом «дети вдовы ред-
ко удерживают ее (мать) от брака, потому что они не мешают 
ей выйти замуж, оставаясь у своих родственников по отцу. Но, 
конечно, мать, любившая мужа и детей, иногда ради них обре-
кает себя на безбрачие» [16, C. 205].

Вдова может остаться жить в доме мужа, даже если у нее 
нет детей. В этом случае родственники мужа должны содер-
жать ее и защищать. Для нашей клиентки, выросшей в усло-
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виях детского дома, семья мужа стала родной семьей, дав не 
только родственные ресурсы, но и ресурсы  этнической куль-
туры. Отвечая на вопрос, кем она считает себя с точки зрения 
этнической идентичности, девушка задумалась и сказала, что 
в ней сейчас уже так много ингушского. И продемонстрирова-
ла свое знание ингушского языка.

Подобные примеры трансформации этнической идентич-
ности в межэтническом браке фиксируются в психологиче-
ских исследованиях. Так, в работе О. С. Павловой [15] описан 
такой факт: «Русская жена чеченца 43 лет на вопрос о том, кем 
по национальности она считает себя, ответила: „Чеченкой!“ 
Судя по ответам на вопросы нашей анкеты, она очень хоро-
шо осведомлена о характерных особенностях чеченской куль-
туры, хотя еще плохо владеет чеченским языком» [15, С. 132].

София принята в семье, родственники мужа оберегают ее 
и помогают справиться с горем, поддерживают. Удваивание 
культурных архетипов за счет актуализации биэтнической 
идентичности стало мощным психологическим ресурсом для 
клиентки, пребывающей в состоянии хронического стрессо-
вого расстройства. Девушка сконструировала свой мир, в ко-
тором есть место и национальному орнаменту, и религиозной 
каллиграфии. В этом пространстве она и ищет ответы на слож-
нейшие экзистенциальные вопросы. И в этом ей помогает си-
нергия этнической и религиозной идентичности.

Ресурсы религиозной идентичности

В ходе терапии мы убедились, что для Софии вера является 
фундаментальной экзистенциальной ценностью и понима-
ется ею, прежде всего, как встреча с Всевышним, как глубоко 
духовный акт обретения высшего смысла жизни и понимания 
собственной сущности.
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Если человек пропал без вести и неясно, жив он или мертв, 
а также нет вероятности того, что он может находиться в пле-
ну, то такой человек в исламе именуется «мафкудом». Среди 
мусульманских ученых нет единогласного мнения по поводу 
того, сколько времени должно пройти, чтобы сделать заключе-
ние о смерти пропавшего: должно ли для этого истечь 120 лет 
со дня рождения пропавшего без вести человека, или пройти 
не менее ста лет, или девяносто лет. Согласно распространен-
ному мнению, показателем срока, который должен истечь, что-
бы можно было сделать заключение о смерти пропавшего, яв-
ляется уход из жизни его ровесников.

Есть и другие взгляды учёных на эту проблему. Приводит Ибн 
Абу Шейба 4/238 [17], с хорошим иснадом, а также Абд ар Раз-
зак (12326) [18] с достоверным иснадом: «Если он пропал в ряду 
(в бою), она ждет один год, а если не в ряду, то четыре года». Это 
же сказал Имам Малик в одной из передач от него. В другой пе-
редаче сообщается, что он сказал: «Она должна ждать немно-
го, столько, сколько ждут возвращения потерпевшего пораже-
ние» [19]. Затем необходимо держать «идду очищения — 4 месяца 
и 10 дней» как за «умершего мужа», и потом она имеет право вы-
йти замуж. В связи с тем, что в наше время есть большие техни-
ческие возможности и способы для поиска пропавших без вести 
людей, период ожидания может быть менее продолжительным, 
чем это определяли ученые прошлых столетий. Шариатские судьи 
при вынесении своих решений о времени ожидания пропавшего 
без вести обращают внимание на обстоятельства, при которых он 
пропал, на положение в стране в то время, когда он пропал, и т. п. 
Но если женщина желает оставить за собой право называться его 
супругой и соглашается жить и ждать его или остается ради ре-
бенка, то это ее собственный выбор и ее собственное право.

В процессе терапевтической работы София демонстрировала 
свою уверенность в том, что «все, что происходит в этом мире, — 
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от движения крошечного электрона до смещения огромных га-
лактик на небесах и от внешнего поведения людей до самых глу-
боких бессознательных мыслей в их психике — всё это полностью 
определяется и управляется Аллахом» [20, C. 171]. Религиозный тип 
осмысления бытия позволил девушке осознать, что в жизни «не-
которые люди испытываются физическими заболеваниями, не-
которые — потерей денег или жизнью родственников, а некото-
рые» [20, C. 168] — бесследным исчезновением близкого человека.

Чтобы София чувствовала себя более уверенной во все еще 
новой для нее культурной среде, на терапевтических сессиях мы 
говорили с ней о том, что в исламе нет национальной и расовой 
дискриминации. В 13-м аяте суры «Аль-Худжурат» [21] написано: 
«О люди! Поистине, Мы сотворили вас из мужчины и женщины 
и сделали вас народами и племенами, чтобы вы познавали друг 
друга. Воистину, самыми великодушными пред Аллахом среди 
вас являются те, кто наиболее набожен». Принадлежность к тому 
или иному племени, народу, этносу не является для человека пре-
восходством. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и при-
ветствует, сказал: «Нет преимущества для араба над не арабом. 
И нет преимущества для не араба над арабом. Нет преимущества 
для белого над черным, черного над белым, кроме как на основе 
богобоязненности. Все люди — от Адама, а Адам — из земли» [22].

Нравственной и ценностной опорой как для матери мало-
летнего ребенка для Софии стал хадис о том, что Пророк (мир 
ему и благословение Аллаха) сказал: «Поистине, женщина, начи-
ная со времени своей беременности и до тех пор, пока не родит, 
а также до отнятия ребенка от груди, получает награду, подоб-
но тому, кто испытывает трудности на пути Аллаха! И если она 
умрет в этот период, то ей будет дарована награда шахида» [23].

В качестве важных составляющих терапевтической рабо-
ты и поддержания психологического здоровья Софии было ре-
комендовано:
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 — читать аяты из Священного Корана;

 — соблюдать добровольный пост (сыям);

 — читать дуа Всевышнему с просьбой о здоровье и благо-
получии всем членам семьи, о помощи в розыске мужа, 
о мире и милости Всевышнего;

 — больше времени уделять духовным и дополнительным 
видам поклонения, таким как добровольные молитвы 
и размышления (та-факур)» [20], так как «молитва явля-
ется самой сильной формой энергии, излучаемой чело-
веком, такой же реальной силой, как земное притяже-
ние». Даже пациентам, которым не помогало никакое 
терапевтическое лечение, удавалось вылечиться от бо-
лезней и меланхолии только благодаря успокаивающему 
действию молитвы… «Когда мы молимся, мы связываем 
себя с неисчерпаемой жизненной силой, которая приво-
дит в движение всю Вселенную. Мы молимся, чтобы хотя 
бы часть этой силы перешла к нам» [24, C. 116];

 — регулярно читать книги о жизни Пророка, его сподвиж-
ников и мусульманских правителей;

 — оказавшись перед дилеммой в разных жизненных ситуа-
циях, читать намаз аль-истихара. Истихара, «поиск блага 
в деле», — это добровольная молитва, состоящая из двух 
ракаатов, целью которой является поиск руководства Ал-
лаха. Показана при наличии проблемы, не имеющей оче-
видного решения, ведь «…в Сунне нашего Пророка (мир 
ему и благословение Аллаха) есть действительно боль-
шой подарок, который помогает разрешать психологиче-
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ские конфликты, — это истихара (молитва для того, что-
бы выбрать лучший из двух вариантов) [20, C. 179];

 — размышлять о Благословенных именах Аллаха, думать 
о Нем как о Любящем, Милосердном и Прощающем 
грехи [20, C. 162];

— навещать в своем населенном пункте (в период пребыва-
ния во Владивостоке) авторитетного мусульманина (има-
ма, религиозного деятеля) и просить его молиться за себя, 
за пропавшего мужа и подрастающего сына [20, C. 185];

 — сохранить уважительные отношения со свекровью. Од-
нажды мать правоверных Аиша (да будет доволен ею 
Аллах!) спросила у посланника Аллаха (с.а.с.): «Кто из 
людей имеет самое большое право на мужчину?» И он 
ответил: «Это его мать!» [25]

 — каждый раз, когда возникают грустные мысли, заменять 
их на положительные духовного содержания. Не печа-
литься! Ведь мы должны брать пример с Пророка (а.с.а.), 
а ему Всевышний велел не печалиться: «Разве Мы не рас-
крыли твою грудь? Мы не сняли с тебя бремя?! А для тво-
ей спины это было тяжелым! Разве не возвеличили по-
минание твое? Мы не возвеличили поминание тебя?! 
И поистине, с трудностью — легкость» [21].

В момент подготовки материала София была в Сибири. Она 
отметила снижение уровня беспокойства, тревожности, улучше-
ние состояния сна, осознание собственной ответственности за 
свое здоровье, принятие факта неопределенности потери. Свое 
состояние и эффективность терапевтической работы описала 
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словами Шейха Мухаммада Мутавалли Аш Шарави, оформлен-
ными в качестве статуса в мессенджере: «Если Аллах заберет 
у тебя то, что ты не ожидал потерять, то Он одарит тебя тем, что 
ты не ожидал приобрести». Планирует приехать к родным в Ин-
гушетию. По ее словам, о местонахождении мужа никакой ин-
формации нет, кроме каких-то косвенных сведений.

Заключение

Родственники пропавших без вести испытывают состояние по-
стоянной тревоги и неопределенности, которое растягивается 
на долгие годы. Поиск устойчивых ресурсов для восстановле-
ния — задача, которая встает как перед клиентом, так и перед 
психологом. В данном кейсе показано, что этническая и рели-
гиозная идентичность являются мощным ресурсом в работе по 
преодолению последствий травмы. Именно через призму этих 
идентичностей София интерпретировала себя, воспринимала 
других и выстраивала свое социальное взаимодействие. Состо-
явшаяся трансформация по этническому (ингушскому) и рели-
гиозному (исламскому) компонентам стала ресурсом для рус-
ской женщины.
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4

Культурное и духовное 
измерение в психологическом 

консультировании

или «Цыпленок все равно нашел его и съел» 

Введение

Семья — основной социальный институт сохранения этно-
культурной самобытности и среда формирования и развития 
этнической идентичности [1,2,3]. В современном мире семья 
претерпевает глобальные изменения.

В настоящее время в северокавказском регионе, как и во 
всем мире, актуальна проблема разводов. Согласно сведениям 
Государственной службы ЗАГС Республики Ингушетия, за пе-
риод с 01.01.2019 по 31.12.2019 г. заключено 1945 браков и за-
регистрировано 393 развода1.

1 https://zags06.ru/index.php?option=com_content&view=arti-
cle&id=1407:svedeniya-o-registratsii-aktov-grazhdanskogo-sostoy-
aniya-za-period-s-01-01-2019-g-po-31-12-2019-g&catid=6&Item-
id=140 (дата обращения: 27.01.2022).
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Статистика показывает резкий рост числа разводов в ре-
спублике в 2021 году2.

На прочность брака у ингушей серьезное влияние оказы-
вала «их ценностная установка на семью как на пожизненный 
союз супругов, заключенный ради рождения детей и их вос-
питания» [4, С. 393].

В Ингушетии средний возраст девушек, вступающих в брак, 
21–22 года, а юношей — 22–24 года. Как правило, супруги 
в этом возрасте еще учатся или работают на малооплачивае-
мых должностях. Поэтому многие из них рассчитывают на по-
мощь родителей. Это предопределяет неустойчивость молодой 
семьи и способствует высокому уровню разводов. Если основ-
ное количество разводов происходит в первые годы семейной 
жизни как следствие неудачного выбора супруга, то к 31–35 
годам — это результат деструктивного общения и взаимодей-
ствия между супругами и продолжительный разлад в семье. 

2 Статистика браков и разводов в Ингушетии [электронный ре-
cурс]. — Режим доступа: https://gogov.ru/marriage-divorce/ing 
(дата обращения: 27.01.2022). 
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После 36 лет завершается процесс взаимного изучения супру-
гов, налаживается быт, семья приобретает статус многодетной 
и др., сокращается количество разводов [4, C. 410].

«Раньше брак был пожизненным союзом. И сама эта уста-
новка в сознании ингушей многое определяла в отношени-
ях супругов. Эта установка делала их терпимее, заставляла 
искать внутренние резервы для сохранения и упрочения се-
мьи» [4, C. 412].

Ингушская девушка никогда не теряет принадлежности 
к отцовскому роду. С момента вхождения в дом супруга, жен-
щина думает об укреплении отношений двух родов, меж-
ду которыми она оказалась: родительского и супружеского. 
«МаьрцIаьшта хьалха даь цIа лораде, даь цIен хьалха маьр цIей 
лорабе» / «Перед родственниками мужа — почитай свою род-
ню, перед своей родней — почитай родственников мужа». Во 
многом благодаря этой народной мудрости у ингушей очень 
редко встречались бракоразводные процессы.

Созданная на добровольной основе, при согласии большо-
го количества людей семья представляла собой «тех, кто перед 
небом и землей заключает этот один-единственный союз во ис-
полнение того, что предопределено Творцом. Именно это осоз-
нание и есть все то немногое, что делает семейные узы у ингу-
шей такими прочными и постоянными» [5, C. 303].

Несмотря на очевидную актуальность проблемы, научных 
исследований о причинах расторжения браков в северокавказ-
ском регионе, в том числе и в Республике Ингушетия, недоста-
точно. Многолетняя консультационная практика показывает, что 
основные причины разводов — это межличностная несовмести-
мость, сложный характер отношений невестки с родственника-
ми мужа, рост женской занятости, девиантное поведение муж-
чины (конфликты на почве пристрастия супруга к спиртным 
напиткам, наркотическим средствам и т. д.).



92

Для современной ингушской женщины важно морально-
психологическое содержание брака. Отсутствие общих интере-
сов, взаимной симпатии, чувства уважения, любви и принятия 
отмечаются участниками исследований как причины для развода.

Следует отметить, что многие ингуши до сих пор прожива-
ют расширенными семьями, которые состоят из представите-
лей разных поколений. В некоторых вопросах в рамках боль-
шой семьи сложнее достигнуть соглашения. Разное отношение 
к социально-бытовым проблемам, разное выполнение тради-
ционных обязанностей и возникающие на этой почве кон-
фликты делают брак для женщин непривлекательным, а его 
расторжение — многообещающим.

Анализ семьи как социального института показал и такую 
закономерность: снижение экономической зависимости су-
пруги привело к тому, что женщины стали выступать иници-
аторами разводов.

Для женщины стало выгодно жить вне брака еще и потому, 
что в настоящее время функцию защиты семьи, которая всегда 
была привилегией мужчин, выполняет государство. То же са-
мое касается и материального обеспечения семьи. Социальная 
помощь, предусмотренная для матерей (пособия, пенсии, ма-
теринский капитал и др.), лишает мужчину важной функции.

В семейных конфликтах государство встает на защиту ин-
тересов женщины. За 12 лет профессиональной деятельности 
на базе Центра психологической помощи и психологической 
посткризисной реабилитации3 подготовлено более 50 судебно 
(несудебно)-психологических экспертиз и психологических за-
ключений для суда, органов опеки и попечительства, судебных 

3 Центр психологической помощи и психологической посткризисной 
реабилитации https://instagram.com/ingpsycenter?utm_medium=-
copy_link (дата обращения: 27.01. 2022).
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приставов, учреждений образования и родителей. Большинство 
из них оформлено во время сопровождения женщин в суде и на 
исполнительных действиях для защиты прав и интересов мате-
рей при установлении порядка общения с детьми и определении 
места жительства их несовершеннолетних детей.

В условиях цифровой реальности серьезной угрозой для 
семьи являются социальные сети. В последнее время специ-
алисты столкнулись с подобным феноменом. Вскрытие мно-
голетней переписки с обилием фотографий и признаний вы-
зывает у противоположной стороны комплекс переживаний, 
которые свойственны человеку при реальной измене. Возни-
кают реакции ревности и брутальной агрессии. Для модера-
ции конструктивного диалога и завершения несанкциониро-
ванных отношений требуется помощь специалистов. По мере 
развития отношений, по мере накопления тех или иных пре-
тензий к партнеру становится понятно, что прежняя идеали-
зация партнера абсолютно не соответствует его реальному об-
лику, приводит к сомнению в том, что этот выбор был сделан 
правильно. Многие юноши и девушки начинают размышлять: 
«Я должен теперь с этим человеком быть приговорен к пожиз-
ненному сожительству?», — и это вызывает абсолютно логич-
ный феномен триангуляции, когда для снятия напряженности 
между супругами необходимо появление какого-то третьего 
объекта. Он легко находится либо в сети, либо в профессио-
нальном пространстве в форме служебного романа.

Случай из практики

За двенадцать лет психологического консультирования в Ре-
спублике Ингушетия в наш центр за консультациями обраща-
лись женщины, так или иначе попавшие под психологически 
разрушающее влияние своих матерей, которые с самого дет-
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ства много раз смотрели на них оценивающим и обесценива-
ющим взглядом. Они приходят на сеанс терапии с чувством 
тревоги и подавленности, вины и стыда, с проблемами в меж-
личностных отношениях, отсутствием доверия к себе и миру, 
с неумением обозначить, а тем более отстаивать свои права 
и интересы, да и просто чувствовать. Встречаются и те, кото-
рые понимают, что их отношения с матерью полностью корре-
лируют с проблемами в жизни. Другие говорят: «С мамой все 
плохо», — но уверены, что не эта проблема привела их ко мне.

Яха4, женщина 28 лет, мать троих сыновей (10 лет, 8 лет, 
3 года), работающая женским мастером в салоне красоты, 
разведенная, живет со своими детьми в съемной квартире. 
В 17 лет была похищена своим экс-супругом для вступления 
в брачные отношения.

Заключение брака через ее умыкание (так называемое «по-
хищение невесты») до недавнего времени было одной из форм 
вступления в брак, наряду с заключением брака по сватовству. 
В Ингушетии до настоящего времени было много конфликтов, 
связанных с похищением девушки, которые длились годами 
и приводили к трагедиям. Похитив девушку, молодой человек 
через посредника сообщал об этом своей родне. Согласно тра-
дициям, «… отец похитителя или тот, кто его замещает, посыла-
ет обязательно представителя третьей стороны к родителям де-
вушки с извещением о случившемся: буквально он говорит отцу 
похищенной, что его дочь находится в зоне его ответственно-
сти» [5, С. 469]. После этого сразу к родителям девушки приезжа-
ли посредники, посланники доброй воли, представители отца. 
Они просили прощения и согласия на родство. В некоторых слу-
чаях конфликт уже на этом этапе получал свою развязку.

4 Имя клиентки изменено.
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По-другому развивались события, если родители не шли на 
мировую. Посредникам, явившимся во двор отца, старейши-
на заявлял о необходимости скорейшего возвращения девуш-
ки к родителям. «… в таких случаях звучала фраза: «До захода 
солнца!» [5, С. 471].

Похищение Яхи носило ритуальный характер и было совер-
шено с согласия девушки. Невеста сама смоделировала ситуа-
цию, чтобы покинуть родительский дом, в котором не склады-
вались ее детско-материнские отношения.

На первой консультации был сформулирован запрос Яхи: 
панические атаки, страхи (особенно сильный страх ветра), 
раздражительность, плаксивость, нарушенные взаимоотноше-
ния с матерью, незавершенные супружеские отношения, пла-
нирование нового замужества.

С самого начала терапии клиентка плакала навзрыд, опи-
сывая свои сложные отношения с матерью. Мать часто игно-
рировала дочку, критиковала, пренебрегала вместо того, что-
бы оказывать моральную поддержку. От детско-материнских 
отношений у девушки остались боль и потрясение, с которы-
ми надо было разобраться, потому что они стали источниками 
всех проблем дочери в браке, карьере и материнстве.

Подобное содержание запроса на консультации мы неред-
ко встречаем от женщин, страдающих от глубоких психологи-
ческих травм, полученных от их собственных матерей. Девоч-
ка, которую мать осуждает, унижает, подавляет, становится 
взрослой и считает, что она никогда не будет успешной, бла-
гополучной, эрудированной, достойной.

Анализ отечественной и зарубежной литературы показыва-
ет, что из всех видов межличностных отношений детско-роди-
тельские отношения являются самыми значимыми (Л. С. Вы-
готский, А. Н. Запорожец, М. И. Лисина, И. В. Дубровина, 
Л. И. Божович, Д. Б. Эльконин, Э. Эриксон, Э. Фромм, Д. Бо-
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улби, К. Роджерс, М. Мид, М. Эйнсворт, Л. Я. Варга, Э. Г. Эйде-
миллер, О. А. Карабанова и др.). С. Форвард и Д. Фрейзер вы-
деляют пять типов нелюбящих матерей [6]:

1. Чрезмерно нарциссическая мать. С виду тщеславная, 
самоуверенная и высокомерная, а на самом деле неуве-
ренная и мнительная. Ей кажется, что мир крутится во-
круг нее, она не разрешает дочери быть решительной 
и самодостаточной. Если дочери нарциссических матерей 
попадут в центр внимания, то матери сразу подчеркивают 
преимущества своей персоны. Все достижения приписы-
вают себе, а во всех невзгодах обвиняют дочерей. Женщи-
на с долей нарциссизма отличается богатым экспрессив-
ным репертуаром, крайне эмоциональна, мечтательна, 
тем самым маскирует свою полную несостоятельность. 
Постоянно нуждается в социальном одобрении, и ее на-
строение всецело зависит от мнения окружающих.

2. Излишне вмешивающаяся мать. Характеризуется 
следующими особенностями: ребенок полностью при-
надлежит ей и поэтому обязан отвечать за ее благопо-
лучие; демонстрирует, что может жить только в диа-
де «мать-и-дочь», дочь не имеет права исключать ее из 
своей жизни; не позволяет ей иметь свои тайны, не раз-
решает любить кого-то больше себя; если желания до-
чери не совпадают с ее желаниями, считает, что дочь ее 
не любит, и вообще любое «нет» для нее означает отча-
янное «Ты меня не любишь!».

3. Мать, одержимая контролем. Крайне авторитарна 
и иррациональна, ключевой метод ее воспитания — 
психологическое запугивание, доставляющее ей удо-
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вольствие и ощущение власти. По мере взросления 
дочери она не допускает сепарации, не разрешает ей са-
мостоятельно изучать мир, перманентно повторяя, что 
«все ради нее». Мать с неприкрытым контролем, пода-
вляет ребенка своей властью, таким образом добива-
ясь счастья и полноты жизни. Дочь при всем желании 
не может освободиться от ее давления, в связи с этим 
переживает сильные негативные чувства: гнев и враж-
дебность. Мать, одержимая контролем, делает все, что-
бы подавить способность дочери отстаивать свои пра-
ва и интересы и лишить ее желания сопротивляться. 
Основные средства родителя при этом — оскорбление 
и критика. Привычка молчать, терпеть и подчиняться 
делает из дочери жертву, которая не способна защитить 
себя и вынуждена страдать от издевательств в социуме.

4. Мать, нуждающаяся в заботе. У дочери такой матери 
приоритетной задачей является решение маминых про-
блем, облегчение ее боли; она пренебрегает собствен-
ными чувствами и акцентирует внимание на чувствах 
и переживаниях матери, заступается за нее, защища-
ет ее, делает все, чтобы получить ее одобрение. Будучи 
взрослой, такая дочь отличается перфекционизмом, рас-
считывает только на себя, считает, что нужно быть силь-
ной и решительной, заботливой и смелой; боится вы-
глядеть в глазах окружающих слабой и беспомощной. 
Ребенок, привыкший спасать и опекать родных и близ-
ких, не имеет права быть маленьким.

5. Мать, которая способна на жестокое обращение, ру-
коприкладство, предательство. Холодная, недоступная, 
она физически присутствует, но психологически отсут-
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ствует, издевается над дочерью, отказывает ей в люб-
ви, ласке, материнской поддержке. Предполагается, что 
холодная и отвергающая мать сама в детстве пережила 
серьезную травму, росла в такой атмосфере, где не нау-
чилась проявлять элементарные чувства и эмоции. При 
отсутствии соответствующей терапевтической работы 
дочери могут перенести боль, издевательства и униже-
ния в свою собственную семью — и проявлять их при 
взаимодействии со своим партнером и детьми. Под воз-
действием нелюбящей матери у дочери формируется вы-
сокий индекс терпимости к токсичному обращению; есть 
большая вероятность, что девочка, которую бьют, станет 
взрослой, участвующей в абьюзивных отношениях [6].

По мнению С. Форвард и Д. Фрейзер, в настоящее время вы-
ражение «женщины выходят замуж за своих отцов» не актуаль-
но [6, C.35]. Дочери «выходят замуж за своих матерей», т. е. в су-
пружеском взаимодействии активизируется бессознательная 
потребность продублировать семейные конфликты, доставляв-
шие чувство обиды на мать. «Не справляюсь со своими эмоция-
ми», «я веду себя так же, как моя мама», «она по всякой мелочи 
орала, и я ору», «не могу проявлять чувства к мужу», «папа хочет 
обнять маму, но она говорит: „Нет, не надо! Уйди!“, «в детстве 
меня никто не встречал, никто не обнимал, было море упреков 
и критики со стороны мамы», «я не умею выражать свои чувства 
к мужу», — так дочери озвучивают свои проблемы.

Яха постоянно подвергалась физическому и эмоционально-
му насилию со стороны мужа: «Он жестоко бил, я сама себе вы-
зывала скорую, был перелом бедер, внутренние ушибы, гема-
тома». Утром обидчик просил прощения, и… супруга прощала.

Три с половиной года назад в конце декабря (было названо 
точное число — 28 декабря) после очередного скандала, в пол-
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ночь муж выставил беременную Яху в тонкой пижаме на бал-
кон и закрыл дверь. Был сильный мороз и ветер. Яха целый час 
провела на балконе, сидя на корточках, пытаясь спрятаться от 
ветра за панелью балкона. С тех пор, как только Яха оказыва-
ется на улице в ветреную погоду, ее одолевает cтрах, сопрово-
ждающийся вегетативной симптоматикой.

На первом этапе работы девушка была воодушевлена и пол-
на надежд на то, что психотерапия поможет ей избавиться от 
множества проблем: с большим желанием Яха приходила на 
сессии, выполняла домашние задания, была дисциплиниро-
ванна и пунктуальна. Далее, на этапе первых сдвигов, поя-
вились новые темы для работы: новые травмы, новые пере-
живания. Наблюдалась положительная динамика работы над 
собой при осознании себя и своего жизненного пути. Следу-
ющим пунктом был кризис. Яха осознавала масштаб ущерба, 
причиненного ей в детстве родными людьми. Кризис считает-
ся экзистенциальным периодом в терапии и является одним из 
важных условий психологической зрелости личности. Завер-
шающим этапом работы стала трансформация. Это не озна-
чает, что все проблемы в жизни Яхи решены, но означает, что 
она вооружена достаточным количеством инструментов и ре-
сурсов для решения своих проблем. Основной составляющей 
этой трансформации были осознанность, сензитивность, при-
нятие своих достоинств и «недостатков».

С Яхой была выполнена обширная терапевтическая рабо-
та, включающая дыхательную гимнастику, техники телесно-
ориентированной терапии, методики на восстановление дове-
рия к себе и миру, работу с метафорическими ассоциативными 
картами «Между нами», арт-терапевтические методики: «Ка-
ракули», рисуночный тест Сильвер [7, C. 86–87], коллаж «Авто-
портрет „Я“ сегодня» и др. Выполненная методика Сильвер вы-
глядела так:
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Подпись под рисунком: «Цыпленок и червяк. Жил-был одинокий цыпленок, 
который ходил по двору и искал себе еду. Нашел червяка, который боялся, 

что цыпленок его съест, и поэтому спрятался в траве. 
Но червяка это не спасло, цыпленок все равно 

его нашел и съел».

С червяком клиентка отождествляет себя. «Я всегда стара-
лась уйти, чтобы никто не придирался, но все равно я получа-
лась крайняя. Цыпленок — это мои родные: мама, брат, муж».

Рядом с червяком нарисовала дерево, чтобы в самый опас-
ный момент взобраться на него. Дерево ассоциируется с мо-
лодым человеком, за которого Яха планирует выйти замуж.

Оценка рисунка по шкале эмоционального содержания — 
1 балл, по шкале образа «Я» — также 1 балл. Изображены де-
структивное взаимодействие между персонажами, связанное 
с угрозой для жизни, и беспомощный, находящийся в смер-
тельной опасности персонаж, с которым автор рисунка иден-
тифицирует себя.
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Коллаж «Автопортрет „Я сегодня“» показал, что Яха погру-
жена в работу (плойка, расческа, щетка), любит детей и меч-
тает о том, чтобы они были здоровы и счастливы; хочет иметь 
машину, дорогие платья, квартиру, отдыхать на берегу моря 
и в качестве главных жизненных опор выбирает себя и моло-
дого человека, исполняющего в данное время роль жениха.

На сессиях Яха говорила на родном, ингушском языке. «Са-
мая большая ценность народа — его язык, язык, на котором 
он пишет, говорит, думает» [8, C. 7]. Язык народа — индика-
тор его культуры, а язык человека — индикатор его психоло-
гических характеристик, «это его мировоззрение и его пове-
дение» [8, C. 7].

Терапия — это процесс перевода: языка, культуры, семейных 
ценностей [9, 10, 11, 12].

Родной язык клиента — феноменальный момент в терапии. 
Есть фразы, которые он может произнести только на родном 
языке. И это нередко самые сильные фразы. Почему в психо-
терапии так важен родной язык? «Клиент может точно выра-
зить свое состояние, а терапевт — уловить оттенки пережива-
емых клиентом чувств»5.

Одна из самых эффективных техник для разрешения вну-
триличностных и межличностных конфликтов — психодра-
матическая техника пустого стула. Чтобы высказать все вооб-
ражаемому родителю, чтобы лучше понять маму и принять ее 
точку зрения, клиентке была предложена эта методика. Во вре-
мя упражнения выявилось, что мать Яхи жила с мужем в атмос-

5 Трудности перевода: почему психотерапию нужно проводить 
на родном языке. — psy-practice.com [электронный ресурс]. —
Режим доступа: https://psy-practice.com/publications/psikhich-
eskoe-zdorove/trudnosti-perevoda-pochemu-psikhoterapiyu-nuzh-
no-provodit-na-rodnom-yazyke/ (дата обращения: 21.02.2022).  
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фере конфликта. «Мама не ухаживала за собой. У папы всегда 
был интерес на стороне, любовницы. Из-за этого в доме были 
скандалы. Папа часто уходил, ночевал у своих родителей, по-
том приходил. Они неделями не разговаривали. Папа много 
раз предлагал маме развестись и жить со своими детьми. Но 
она не соглашалась. Она родила меня, чтобы сохранить семью, 
чтобы не отпустить папу. Из-за детей, из-за беременности не 
уходят же люди? Я всегда хотела, чтобы мои родители жили 
врозь, и знала точно: если они разведутся, я останусь с папой».

В ходе выполнения психотехники родители Яхи простили 
друг друга. Завершая работу, мать попросила прощения у доч-
ки за то, что она обижалась на ее отца и поэтому часто доста-
валось девочке. Было много слез, очень много… Яха прости-
ла маму.

В процессе терапии может прийти принятие мамы и про-
щение. Но это не основная цель. За обидой на маму стоит мно-
го злости, грусти, отчаяния и других чувств.

Надо ли прощать маму? Есть четыре варианта развития со-
бытий:

1. Я тебя понимаю и прощаю;
2. Я тебя не понимаю, но прощаю;
3. Я тебя понимаю, но не прощаю;
4. Я тебя не понимаю и не прощаю.

Для того чтобы проработать детские обиды на маму, не обя-
зательно прощать ее. В идее всепрощения может лежать наси-
лие по отношению к себе — т. е. мать проявляла насилие ко 
мне, теперь я сама проявляю насилие к себе. Феноменологи-
ческий подход в терапии [13] предполагает, что человек прини-
мает все свои чувства и не пытается трансформировать и пре-
образовать их. Если нет прощения в данный момент — значит, 
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его нет. Оно может быть позже или не быть совсем. И мы при-
нимаем это.

С Яхой был выполнен психотерапевтический метод пере-
работки эмоциональных травм с помощью движений глаз [14]. 
Это один из самых эффективных методов «быстрой» психоте-
рапии, основанный на активации адаптивной системы перера-
ботки информации в мозге и последующей переработке памя-
ти о травматической информации. Активация и переработка 
негативных состояний происходят за счет билатеральной сти-
муляции нервной системы, с помощью ритмичных движений 
глаз. По каналам ассоциативной памяти нейросети мозга под-
гружается вся информация, лежащая в основе травматическо-
го опыта. Происходит перепрограммирование и новая консо-
лидация памяти.

Курс терапевтических встреч позволил снизить тревогу 
психологической травмы и боли, избавиться от страхов, плак-
сивости и раздражительности, повысить индекс доверия к себе 
и миру. К Яхе пришло осознание важности детско-родитель-
ских отношений, проработки негативного детского опыта, 
а также понимание наличия прямых и косвенных связей меж-
ду травмой, имевшей место в детско-материнском взаимодей-
ствии, соматическим здоровьем и личной успешностью.

Консультирование 
в контексте ингушской культуры

В последнее время одним из стремительно развивающихся 
направлений в психологии является мультикультурный под-
ход в психологическом консультировании, т. е. психологиче-
ское консультирование, основанное на этнокультурном и ре-
лигиозном ресурсах клиента. Все больше терапевтов, вступая 
в контакт с носителями той или иной культуры, развивают 
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в себе культурную сензитивность, то есть способность понять 
культурные потребности и ресурсы клиента. С первого дня 
психологической работы с Яхой я приветствовала и одобряла 
ее связь с собственной культурой и религией. Такое общение 
обеспечивало доверительные отношения между нами и дава-
ло клиентке возможность быть более ресурсной.

Женщины в ингушском обществе во все времена выполняли 
важнейшую миссию по воспитанию детей, трансляции культур-
ных ценностей народа. Б. Далгат отмечал, что «…несмотря на 
внешнее бесправное положение свое, женщина при уме и энер-
гии играет выдающуюся роль в родовом быту народов»[15, С. 62].

Эти слова звучат как продолжение цитаты Ч. Ахриева, тру-
ды которого изучал и хорошо знал Б. Далгат: «…женщины как 
матери всегда имеют влияние на членов своей семьи, через это 
самое влияют и на весь народ» [16].

Родители воспитывали так, чтобы из каждого мальчика вы-
рос рыцарь (къонах), из каждой девочки — госпожа (сув). Свое 
эмоционально сдержанное отношение к дочери, сестре отец 
и братья впоследствии проявляли к внукам и племянникам, 
выстраивая с ними конструктивный диалог с первых дней жиз-
ни, основанный на любви, принятии и единении. «Когда дочь 
приходила в дом отца с первенцем, то дед или дядя ребенка да-
рили мальчику коня. Если же первенцем была девочка, то ей 
дарили корову…» [17, С. 175]

Женщине в этих краях всегда была гарантирована абсо-
лютная неприкосновенность, к ней не применялись никакие 
санкции. «Даже за убийство, совершенное женою, наказыва-
ется муж…» [15, С. 188]

О неприкосновенности женщин и девушек свидетельствует 
и ставший глубоко терапевтичным для Яхи нарратив: «У ингу-
шей „девушка всегда с матерью, и в их жилище ни один парень 
не вправе вступить ногою, разве лишь хороший знакомый, и то 
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при родителях девушки“» [18, С. 161]. Были, конечно, у молоде-
жи разные формы досуга, когда собирались юноши и девушки 
села, участвовали в шуточном сватовстве, развивали навыки 
общения, чувство юмора, изобретательность и находчивость.

Но есть один день — праздник Ид-аль-Фитр (Ураза-бай-
рам — исламский праздник, отмечаемый в честь окончания 
поста в месяц Рамадан), когда молодой человек вместе со сво-
ими друзьями или родственниками может приехать к девушке, 
чтобы посидеть за ее праздничным столом, пообщаться с ней. 
Так вот, в этот особенный день парень, не называя имя девуш-
ки, к которой они целенаправленно идут, спрашивает у сосе-
дей: «Евлой Мохьмада дезал мича бах?» / «Где живет семья Ма-
гомеда Евлоева?» Имя девушки не упоминается, потому что 
молодой человек дорожит ее честью. 

Ингушский традиционный этикет устанавливает строгие 
нормы в отношении общения с девушками и женщинами:

«Наьха сага наьха йоI хетта йиш яц. ЙиIий цIи йоккхача 
хана замига саг озавенна хила веза. Лерхам ба из! ЦIенча дега-
ца волаш из вале, а, хIаьта, а йиш яц цуна йиIий цIи яккха» / 
«Посторонний человек не может учинять какие -либо расспро-
сы, называя имя посторонней девушки. Женщина, особенно 
девушка, является объектом особой и особенной этической за-
щиты, поэтому даже из благородных побуждений называть ее 
имя непозволительно».

Образ девушки занимает центральное место в литературе на-
родов Кавказа. Мощной фигурой, замыкающей на себе всю сю-
жетную линию, является Шаши — героиня новеллы Исы Кодзое-
ва «Шаши боккхий нах» («Старики Шаши») [19, C. 364–382]. Данная 
история имела место в жизни автора, а для нас звучит как леген-
да. Красавица Шаши является воплощением идеального женско-
го начала. Воспитанная в лучших ингушских традициях, девушка 
переживает сильные и глубокие чувства к представителю враж-
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дующей семьи. Друзья Шаши, «Соандро и его сторонники, вы-
ступая как лица с особыми полномочиями и статусом, примири-
ли „Монтекки“ и „Капулетти“ и открыли для Ромео и Джульетты 
(Шаши и Къовди) дорогу к счастью» [5, С. 463–464].

В исламе есть несколько хадисов, популярных в ингуш-
ском обществе, об отношении к матери. Один из них гласит, 
что «рай находится под ногами матерей». Почтение, уваже-
ние к матери в ингушском обществе является незыблемой 
ценностью и несущей духовной конструкцией. Высказыва-
ние Эриха Фромма: «Мать — это питание, любовь, тепло, зем-
ля, быть любимым ею значит быть живым, иметь корни и чув-
ство дома» [20, С. 9] — в полной мере коррелирует с ингушской 
культурой.

В процессе работы Яха не могла принять решение по по-
воду создания новой семьи. В качестве ресурса она получила 
ингушский обычай, который в полной мере иллюстрирует от-
ношение сына к матери. Обычай, в этнографической литерату-
ре не зафиксированный, сформулирован автором для работы 
с данным запросом с чувством глубокого уважения к старшим 
коллегам-информаторам.

ВоI ший наьнага хьажар

ВоIо ше воккха хилча, саг йоалая, цIенош даь, був ваьлча 
йита ягIа, ший даь цIен тIа йиса, ший нана хьайоалаю. Из 
кхычахьа маьре яха яле а, цига цун дезал бале а, из техье  
дика ца хилча цун бокъо я из хьайоалае. Цхьабакъда, воI був-
ваьнна хила веза. Цун да йита сесаг йолча ваха йиш яц, хIа-
на аьлча из наьха саг яь. Нана даьца ца хилча йиший воI но-
анахошка ваха Iохоргвац, ший нана хьа а йоалая Iохоргва из. 
«Хьа дас йитай ер», — аддац ноанахош. Дас аддац: «Сона ца 
езаш, аз йитай из». Нана нана яь! Нана хьайоалайича ший 
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даьна тIера бехказло йоакх воIо! Дас шийна дIатIалаьца 
хIама дар из дIа уж вIашагIакхетача хана. Цун дас дIадалан-
за декхар диссад цига. Ший даь хIама эйду воIо. ВоIага ший 
наьнага ма хьажа яхар нийса худдац. Ший наьнага хьожаш 
воаца саг кIезига, доастама саг ва. Ше ваь дезалхо ва сага 
кхоачарагIа, цунна декхарийлла.

Ший даь хIама эйду воIо ший наьнага хьажача. Дас ший-
ла дикагIа ший воI мара хулийтаргвац.

Если у супругов есть дети обоих полов, но брак по тем 
или иным причинам распался, дети, как правило, оста-
ются под покровительством отца, а то и под его крышей. 
Мать таких детей вольна по своему усмотрению, либо по 
усмотрению своей родни, устраивать свою судьбу. Однако, 
если окажется, что женщина, лишившаяся когда-то мужа 
и детей, так и не смогла обеспечить себе в дальнейшем 
достойную жизнь, заботу о ней возьмет на себя кто-то из 
сыновей. Взрослый сын, особенно женатый и, главное, от-
делившийся от семьи родителя, заберет к себе на посто-
янное жительство свою мать, с которой когда-то его отец 
развелся. Возможно, все это время женщина проживала 
у своих родных, возможно, у отца с матерью или у одного 
из своих родных братьев, а то и более дальних родствен-
ников. Он это сделает даже в том случае, если мать имела 
брачные отношения с кем-либо еще, кроме его отца. Дело 
в том, что сын никогда не должен наблюдать за тем, как 
его мать страдает, испытывает какую-либо нужду. Здесь 
можно говорить не только о сыновних чувствах к матери, 
но и о том, что имеет исключительно важное значение: об 
общественном мнении, которое человека, проявляющего 
сыновнюю заботу о матери, ставит на особый пьедестал 
почета и уважения.
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При этом воле сына, проявляющего заботу о своей ма-
тери, никто не будет перечить, в том числе и отец, кото-
рый когда-то был мужем этой женщины. Возможно даже, 
что он долгую часть своей жизни нес тяжкую ношу ответ-
ственности перед женщиной, заботу о которой он когда-то 
взвалил на свои плечи, перед женщиной, ставшей мате-
рью его детей, а теперь сын, а то и сыновья, смягчили его 
душевную боль.

В глубине души отец, конечно же, доволен таким разви-
тием событий, он доволен собственным потомством, ибо 
они достойные люди. И они с достоинством несут имя сво-
его отца.

Вот почему согласно ингушской ментальности отец ви-
дит в собственном сыне человека, который в глазах обще-
ственного мнения станет достойнее его самого.

Народная терапия, конечно, не дала Яхе однозначного от-
вета на вопрос: «Выходить замуж или нет?» Однако у нее поя-
вилось чувство уверенности, что «дети — это всегда одно серд-
це и одна душа с матерью» [21, C. 48] и, по крайней мере, если не 
сложится жизнь в новой семье, мать может рассчитывать на 
своих детей и быть счастлива с ними.

Когда женщина видит смысл жизни в своих детях, она при-
носит себя им в жертву, отрекается от своих интересов ради 
того, чтобы они были счастливы, выполняет свой материнский 
долг. «Каждое зерно жертвует собой ради дерева, которое вы-
растает из него. Если бы это зерно не было сначала принесено 
в жертву дереву, то не было бы ни ветвей, ни цветов, ни пло-
дов» [21, C. 90]. Эта метафора точно передает смысл материн-
ской роли.

Сложившаяся ситуация была для Яхи предельно сложной, 
она думала о последствиях нового брака для самой себя, для 
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детей, родственников, работы. Эта задача со всеми ее «за» 
и «против» занимала мысли девушки день и ночь.

Мы долго говорили о том, почему у Яхи появилось желание 
выйти замуж, чем привлек ее молодой человек. И, наконец, мы 
обсудили вопрос о том, почему ей трудно принять решение: 
остаться с детьми или выйти замуж. Этот диалог помог клиент-
ке упорядочить свои переживания и принять самостоятельное 
решение. «Первый брак для опыта, „вкуса“ жизни… второй уже 
с опытом… для жизни», — завершила беседу клиентка.

Консультирование в контексте 
религиозных ценностей клиента

Исламское консультирование включает в терапевтический 
процесс духовность [22]. Основная цель такого взаимодействия 
клиента и терапевта — удовлетворение психологических по-
требностей первого с точки зрения его веры.

В нашей практике «не было ни одного, чья проблема не за-
ключалась, в конечном итоге, в том, чтобы найти религиозный 
взгляд на жизнь» [23, С. 55].

Яха обратилась к нам, предварительно выяснив, что ее во-
просы будут рассмотрены с точки зрения религии. Она не ре-
шалась доверить свои проблемы другому специалисту, опаса-
ясь, что ее исламские ценности будут проигнорированы.

Анализ исламской литературы показывает, что дети — ама-
нат6, за который родители несут ответственность перед Все-

6 Ама ́нат (араб. تناما) — люди верности или люди чести, в общем 
смысле: вверенное на хранение, надёжность. То, что Аллах вверил, 
поручил людям. Понимается как отданное на ответственное 
хранение — и нематериальные ценности (язык, культура, 
национальность), и материальные (вещи, недвижимость).
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вышним. В одном из хадисов, переданных Айшей, мы читаем: 
«Ко мне зашла одна бедная женщина с двумя дочерями на ру-
ках, и я дала ей три финика. Она дала каждой девочке по фи-
нику и поднесла ко рту оставшийся финик, чтобы съесть его, 
но дочери стали просить, и тогда она разделила между ними 
финик, который хотела съесть сама. Меня восхитило её по-
ведение, и я рассказала Посланнику Аллаха (мир ему и бла-
гословение Аллаха) о том, что она сделала, и он сказал: „По-
истине, Аллах сделал Рай обязательным для неё за это [или: 
освободил её за это от Огня]“» [24]. Подобные модели поведе-
ния матери меняют мироощущение ребенка. Этот безмолвный 
рассказ о любви, принятии, сопровождении обеспечивает че-
ловеку чувство близости, защищенности, ценности. Материн-
ская любовь, заложенная в детстве, означает для ребенка на-
дежную опору в любом возрасте.

С точки зрения ислама, у матери всегда есть одно преиму-
щество — молиться за своих детей. Пророк Мухаммад сказал: 
«Мольбы трех человек не отвергаются — мольба родителя, 
мольба постящегося, мольба путника» [25] (АЛЬ-БАЙХАКИ 3/345). 
Мусульмане знают, что страдания, боль, печаль — часть жизни 
и испытание от Всевышнего. Духовность подводила Яху к кон-
структивному решению своих вопросов в то время, когда она 
просила прощения у Аллаха, прощала других, извлекала силу 
и утешение из своих духовных практик и находила поддерж-
ку у окружающих.

Быть матерью в исламе — огромная честь. У имама Хай-
вы ибн Шурайха мать страдала умственным расстройством. 
Однажды Хайва ибн Шурайх преподавал в мечети и неожи-
данно услышал голос матери, который доносился со двора. 
Она велела сыну, бросив учеников, немедленно пойти на-
сыпать курам корм. Хайва ибн Шурайх, сказав: «Препода-
вание — желательное действие, послушание матери — обя-
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занность», покорно вышел из мечети и выполнил просьбу 
матери [26, С. 39-40].

Почтение к родителям — одна из важнейших форм покло-
нения. В случае если мать позвала поклоняющегося во время 
нафиль-намаза, то есть дополнительной молитвы, то следу-
ет прервать молитву и отозваться на ее просьбу (если совер-
шаемая молитва обязательная — фард, — то ее следует про-
должить).

Одним из основных ресурсов мусульманского клиента, на-
ряду с верой в справедливость Всевышнего, являются образы 
значимых людей ислама. Эти архетипы служат колоссальной 
внутренней поддержкой для личности. Образы пророков, их 
сподвижников и приближенных стали мощным источником 
поддержки для верующей женщины.

Одна из сессий была посвящена суре «Пещера» (с 60-го по 
82-й аяты) — истории Мусы и Аль-Хидра. Пророк Муса от-
правляется в путешествие, чтобы познакомиться с этим че-
ловеком, и узнает, что божественная мудрость порой кро-
ется в таких вещах, которые обычные люди считают чем-то 
плохим.

В результате совместной работы Яха пришла к осознанию 
религиозной мудрости: в некоторых «ситуациях следует согла-
ситься с тем, что вне твоих сил и возможностей, выдержать не-
обходимую паузу размышления и чутья, а затем последователь-
но делать от тебя зависящее. В таком случае то, что ужаснуло 
на первых порах, через какое-то время станет ясным и понят-
ным благом» [27].

На заключительной сессии Яха была уверена, что позитив-
ное отношение к жизни, благодарность, терпение открывают 
путь к психологическому благополучию и позволяют лучше 
справиться с любой болью.
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Заключение

Представленный случай показывает значение мультикультур-
ного подхода в психологическом консультировании мусульман. 
Популярность работы терапевта с учетом культурных, религи-
озных, гендерных, профессиональных, индивидуальных осо-
бенностей в настоящее время растет, что позволяет признать 
факт наличия межкультурной релевантности для клиентов- 
мусульман.

Успешная помощь клиентке была оказана благодаря куль-
турно-специфическим знаниям терапевта. «Мусульмане … на-
ходят утешение в своих религиозных или духовных верованиях 
и практике в периоды неопределенности или кризиса. Важно, 
чтобы консультанты при создании терапевтических союзов 
с клиентами поощряли духовное самовыражение. Терапевты 
должны способствовать этому, создавая атмосферу открыто-
сти, доверия и уважения к духовному выражению своих кли-
ентов» [22, C. 54–55].
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5

Психологическая помощь ребенку 
при утрате матери: этнический 

и религиозный ресурсы

 «Мама-мама или просто мама»

Введение

В любом обществе смерть человека вызывает потрясение, ве-
личина которого зависит от того, какой была смерть, трагиче-
ской или естественной, и в каком возрасте умер человек. Це-
ремония прощания с покойником во многом определяется его 
социальным и семейным статусом. «Сама по себе смерть лю-
дей преклонного возраста во всех традиционных обществах 
воспринимается без отчаяния» [5, С. 239].

Очень важно, «как происходит… вербальное оформление 
вести о смерти. Когда хотят сообщить и привезти близких род-
ственников покойного, то, щадя их, говорят: „Хала ва из“ / 
„Он плох, тяжел“. В других случаях начинают весть словами: 
„Шо маьрша, хьанаьхк дIаваьннав“ / „Ты живи долго, он ушел 
в иной мир“. Глагол веннав („умер“) почти не употребляет-
ся. Здесь налицо табуирование самого упоминания о смерти 
и стремление избежать психологического шока у принимаю-
щего весть» [6, С. 169].

́
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У каждого человека есть две стороны исключительности: 
рациональная и иррациональная. Неповторимые особенности 
личности, достоинства и недостатки, уникальная история жиз-
ни — это рациональное чувство самобытности. Иррациональное 
чувство включает в себя «один из наших главных способов отри-
цания смерти; и та часть нашей психики, задача которой смяг-
чать страх смерти, вырабатывает иррациональную веру в то, что 
мы неуязвимы — что неприятности вроде старости и смерти мо-
гут быть уделом других, но не нас самих, и что мы существуем 
вне закона человеческой и биологической судьбы» [7, С. 151].

С точки зрения В. И. Гарбузова, в основе большинства дет-
ских фобий лежат мысли о смерти. Либо дети открыто заявля-
ют о боязни умереть, либо в завуалированной форме выра-
жают страх высоты, темноты, насекомых, привидений и т. д. 
Страх смерти родителей они интерпретируют как отсутствие 
жизни без родительской любви и защиты [8].

По мнению П. Блоса, для детей от 6 до 10 лет смерть ста-
новится неизбежным и окончательным событием жизни, 
и только к 9–10 годам они понимают, что смерть — часть жиз-
ни и «обязательная составляющая жизненного пути челове-
ка» [9, С. 110–117].

Тема смерти закрыта, табуирована: родители боятся травми-
ровать детей, родственники не хотят брать на себя ответствен-
ность. Но, вопреки всему, об этом надо писать и говорить.

Случай из практики

Через московских коллег ко мне на прием попал мужчина со 
своей 10-летней дочкой Тамилой. Девочка была похожа на 
юную фигуристку — с открытым лицом и аккуратно собран-
ными волосами. Для своего возраста она показалась мне ма-
ленькой.
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Со слов отца мы узнали, что в семье трое детей: две девоч-
ки и мальчик. Старшей дочери 15 лет, сыну 14 лет, младшей до-
чери — 10. В 2014 году, когда Тамиле было четыре года, мать 
детей умерла от рака поджелудочной железы. Через месяц ее 
отец женился. На момент обращения девочка учится в 4 клас-
се. Любит рисовать, строить. Хочет стать архитектором. Ника-
кие кружки не посещает.

Запрос: весной и осенью у ребенка обостряется аллергия до 
такой степени, что семья хотела поменять место жительства: 
заложенность носа, отеки глаз, крапивница. Во время диагно-
стики удалось выяснить, что девочка боится темноты, высо-
ты и смерти.

Люди используют разные слова для обозначения смерти 
близкого человека: «уход», «потеря», «утрата», «горе». Каждое 
из этих понятий, на первый взгляд идентичных, имеет свой не-
повторимый смысл.

Слово «уйти» в словаре С. И. Ожегова означает «уда-
литься, покинув какое-нибудь место, отправиться куда-
нибудь» [10, C. 734]. Когда смерть ассоциируется с уходом, мы 
имеем в виду, что человек перешел в другой мир, и вся ответ-
ственность перекладывается на него, так как он является цен-
тральной фигурой трагического события. Отношение близких 
к ушедшему бывает разным: «Почему он ушел?», «Как он мог 
нас бросить?»; «Он оставил нас на произвол судьбы». Иногда 
тот, кто потерял близкого, может говорить о его нежелании бо-
роться за жизнь, о том, что его потенциал был полностью ис-
черпан: «Он сам уже хотел уйти», «… болезнь была слишком 
тяжелым испытанием для него», «… он устал от всего». Поня-
тие «уход» предполагает распределение ответственности меж-
ду тем, кто остался, и тем, кто ушел.

В словаре русского языка слова «утрата» и «потеря» вы-
ступают как синонимы, хотя в понятии «утрата» есть элемент 
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безвозвратности. Словосочетание «утраченный человек» оз-
начает, что кого-то уже не вернуть, и связано это чаще всего 
со смертью. Выражение «потерянный человек» несет другую 
смысловую нагрузку: потерял себя, не может жить по-прежне-
му, не может быть полноценным представителем данного об-
щества. Такое сочетание слов не предполагает смерть. В сло-
ве «утрата» содержится идея референтности. Это тот, который 
занимал ключевое место в жизни человека, «был самым близ-
ким и любимым», «был дорогим». В «потере» нет такой смыс-
ловой нагрузки. Потерять можно предмет, а утратить — чело-
века. Каждый потерявший близкого говорит: «Такого больше 
не будет». Поэтому слово «утрата» является полным и точным 
описанием трагического события.

Есть еще одно понятие, довольно распространенное в по-
вседневной жизни при обозначении смерти. Это понятие 
«горе». Горе — негативная эмоция. В момент утраты она озна-
чает потребность человека выразить тяжелые чувства, и ему 
необходимо время, чтобы осознать факт смерти. Для обозна-
чения переживания утраты психологи часто используют по-
нятие «горевание». Горюющий человек воспринимается как 
страдающая сторона. Горевание — начальное звено процесса 
переживания, когда человек погружается в необратимость со-
бытия. Однако возможен подъем на новый уровень осознания, 
большая внутренняя работа, личностный и духовный рост. Го-
ревание — всего лишь начальная составляющая процесса пе-
реживания утраты. На первой встрече Тамила рассказала нам: 
«Часто в школе на последних уроках я вспоминаю маму. По-
том с этой мыслью иду домой. Хотела бы я, чтобы была мама! 
Хочу попасть в рай, чтобы встретиться с ней! Иногда на послед-
них уроках подруги меня веселят, потому что одна из них зна-
ет, что я думаю о маме. Мама, мама, мама… В последний раз я 
видела, как она сидела передо мной и ела пельмени. Лысая… 
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Такой я и представляю ее всегда». (В те часы, каждый из кото-
рых мог быть последним, девочка смотрела на маму и искала 
любовь, а находила смерть.)

«Я не очень хочу, чтобы кто-нибудь знал о моих пережива-
ниях. Мне не очень тяжело это дается. Можно оставить себе 
эти мысли, никому не рассказывать, чтобы никого не беспо-
коить. Я иногда рассказываю сестре, но другим — нет. Мне 
это не очень тяжело, я это забываю. Но все это опять прихо-
дит, конечно.

Если я расскажу об этом маме Зарине (мачехе), она ска-
жет: „Не думай об этом!“, обнимет и поцелует. Папа тоже об-
нял бы и сказал: „Не думай об этом. Все умирают. У каждого 
свой срок на земле“. Только сестра разрешает мне говорить 
с ней о смерти мамы. „Садись, поговорим с тобой, я тоже ду-
маю о маме. Я всегда буду рядом с тобой, буду поддерживать 
тебя“, — говорит она.

— А сестра плачет?
— Я не видела, чтобы она плакала. Конечно, она плачет, но 

сдерживает слезы. Я не живу в ее теле».
Никто, кроме сестры, не давал Тамиле возможность пого-

ворить о своих чувствах. Родные и близкие девочки боялись 
этой темы.

«В школе, когда я вспоминаю маму, хочу плакать. Я выхо-
жу из класса и давлюсь слезами. И… без настроения». Девочка 
ощущала огромную боль. Подавленные эмоции и непрорабо-
танные чувства переполняли ее. Состояние Тамилы напомина-
ло состояние беспомощного ребенка, оказавшегося в откры-
том море без точки опоры в качестве спасительного берега. 
Все знали ее как девочку, у которой умерла мама.

Ребенку дошкольного и младшего школьного возраста 
после смерти матери тяжело справиться с эмоциональной 
болью. Часто такие дети держат эмоции и чувства внутри: 
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ни с кем не обсуждают это грустное событие, делают вид, 
что ничего не произошло, и запрещают себе прочувствовать 
сполна боль утраты самого близкого человека. Впоследствии 
ребенок, оставшийся без матери в состоянии пустоты и оди-
ночества, приобретает серьезные эмоциональные проблемы. 
Мать — источник сил. Дочь, пережившая утрату, всю жизнь 
оглядывается в поисках матери. Нет в мире и вряд ли будет 
еще человек, к которому ее больше всего тянуло. Девочка, не 
лишенная права выражать свои чувства в семье, в кругу ре-
ферентных людей, быстро налаживает связи с другими зна-
чимыми взрослыми, принимает смерть матери и относится 
к будущим испытаниям без травмы и боли. Если девочке не 
разрешали злиться или грустить и она в качестве главного ме-
ханизма защиты включала отрицание, переживала чувство 
вины и выросла со страхом разлуки и расставания, то она мо-
жет никогда не принять во взрослой жизни первую утрату. 
«Если ребенок не пережил горе полностью (а чаще всего так 
и бывает), смерть другого любимого человека во взрослом 
состоянии часто запускает элементы ранней утраты, вклю-
чая те же механизмы адаптации, которые ребенок когда-то 
использовал» [11, С. 138].

Однако такую последовательность нельзя считать неизбеж-
ной. Все зависит от того, кто умер, сколько времени прошло 
с момента первой потери, в каком возрасте все случилось. Ког-
да девочка рано теряет мать, она понимает, что человеческие 
отношения не бесконечны и их финал неизбежен. Разрушает-
ся ее чувство доверия к миру. В результате она получает ощу-
щение внутренней беззащитности и уязвимости. Во взрослой 
жизни женщина понимает, что она уязвима для трагических 
событий, и страх идентичных утрат может быть доминантной 
чертой ее личности. Оказавшись в ситуации, на первый взгляд, 
кажущейся безопасной, ребенок может проявлять беспокой-
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ство и тревогу. Подобная реакция девочки может быть связа-
на с травматичными воспоминаниями, которые оказываются 
ярко выраженными в ситуации с признаками утраты и расста-
вания. У девочки, пережившей утрату, любая ситуация, содер-
жащая риск потери, вызывает страх и тревогу. И это состояние 
сохраняется во взрослой жизни.

Вопрос о том, как скажется разлука с матерью на детях, за-
висит от таких факторов, как стадия развития ребенка, оче-
редность рождения, индивидуальные ситуации, связанные 
с трагедией, персональные отношения с родителями. Ребе-
нок, который свободно выражает свои чувства, находит в раз-
луке смысл и выстраивает с другими значимыми людьми до-
верительные отношения, вероятнее всего, примет смерть 
родителя и будет воспринимать будущие утраты без травмы 
и боли. Но если девочке запрещали демонстрировать свои 
эмоции, она «застрянет» в отрицании или чувстве вины и вы-
растет со страхом расставания, может не принять потерю 
близкого человека.

В зависимости от очередности рождения дети проявляют 
разные реакции на смерть матери. Поскольку наша героиня 
была младшей дочерью, остановимся на чертах, выявляемых 
у младшего ребенка.

 — Младшую всегда считают маленькой. От нее скрывают 
болезнь и смерть матери. Впоследствии она не доверя-
ет тем, кто скрывал от нее подлинную информацию.

 — Родные и близкие недооценивают или переоценивают 
масштаб ее потери. В первом случае члены семьи иг-
норируют боль ребенка. Во втором — ее эмоциональ-
но-психологическому состоянию уделяется слишком 
много внимания.
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 — Младшая девочка меньше всех остальных проводит 
время с мамой.

 — Очень часто последний ребенок становится «папиной 
дочкой», которая тяжелее всех переживает болезнь 
и смерть второго родителя. «Из всех опрошенных жен-
щин, которые сказали, что „очень“ боятся смерти отца, 
самая большая группа — 50% — состояла из младших 
дочерей» [11, C. 206].

 — Зачастую именно младший ребенок считает себя тем, 
на которого утрата оказала глубочайшее влияние в по-
следующей жизни. Большое количество младших доче-
рей во время исследования сообщили, что смерть мате-
ри стала для них ключевым событием в жизни.

Смерть матери всегда негативно сказывается на духовном, 
интеллектуальном и физическом развитии ребенка. «Сама 
по себе утрата родителя не ведет к задержкам развития, но 
это случается, если некоторые обстоятельства не позволяют 
оплакать потерю, — поясняет Нан Бернбаум. — Все способно-
сти и интересы девочки развиваются, но некоторые незрелые 
аспекты остаются неизменными. В 20-летней девушке будто 
живет 10-летний ребенок. Пока процесс переживания горя не 
закончится, она будет чувствовать незаконченность, и ее то-
ска не исчезнет» [11, С. 78].

Результаты исследований детского горя показали, что дети, 
потерявшие родителя год назад, не отличались от своих свер-
стников, у которых были живы оба родителя. Однако через 
два года дети, не имеющие родителя, демонстрировали це-
лый спектр деструктивных эмоций: агрессию, скованность, 
замкнутость и низкую самооценку. Но есть и другие работы, 



127

авторы которых сообщают, что у скорбящих детей выявляют-
ся тревожные симптомы через три года после смерти одного 
из родителей [11].

Дети, лишившиеся матери в раннем возрасте, в подрост-
ковом возрасте сталкиваются с колоссальными проблемами. 
Некоторые из них переживают предподростковую стадию раз-
вития, которая сопровождается тревожным поиском материн-
ской фигуры. Другие пытаются скрыть смерть матери, чтобы 
не отличаться от сверстников, не обсуждать с ними утрату, за-
маскировать свой гнев, чувство вины и тревожности.

Анализ историй разных людей показывает, что любая утра-
та болезненна. Так, девочки, у которых мамы умерли из-за про-
должительной болезни, считают, что проводить самого близко-
го и дорогого человека быстро и не видеть ее угасания намного 
лучше. Девочки, у которых мамы умерли скоропостижно, гото-
вы были отдать все, чтобы иметь время подготовиться и про-
водить ее в последний путь [11].

В связи со смертью матери в один миг рушится безопасный 
для ребенка мир, ему приходится отказаться от своих пред-
ставлений о жизни и смириться с отсутствием надежной дет-
ской привязанности.

Дефицит внимания, материальные трудности, изменение 
восприятия матери дочерью — вот далеко не полный перечень 
потерь, переживаемых дочерями, чьи матери смертельно боль-
ны. Девочка бывает вынуждена стать сиделкой для своей тяже-
лобольной матери, испытывать чувства гнева и недовольства 
в связи со сменой семейных ролей. Такие последствия химио-
терапии, как тошнота, облысение, набор или потеря веса, пре-
вращают сильную фигуру матери в человека, которого дочь 
стыдится и из-за которого чувствует себя неполноценной. В те-
рапевтической работе «женщина, потерявшая мать в раннем 
возрасте, не может проработать свои отношения, потому что 
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не знала маму здоровой. Тогда она пытается восстановить об-
раз здоровой матери, чтобы воссоздать хорошие отношения 
и применить их в своей способности быть матерью» [11, С. 115].

Смерть матери по-разному влияет на детей в зависимости от 
ряда причин. Дети, обладающие врожденной устойчивостью, 
даже в предельно тяжелых психологических обстоятельствах со-
храняют психологическое здоровье, тогда как другие могут от-
личаться врожденной восприимчивостью к трагедии. Кларисса 
Пинкола Эстес именует их сенситивами и описывает так: «На-
стоящий ад для сенситива — быть оставленным и жить без ма-
теринской любви, потому что эти люди, стоит лишь дотронуть-
ся до них, начинают истекать кровью. У таких людей словно нет 
кожи. Они живут с обнаженными нервами» [11, С. 136].

Родные сестры далеко не одинаково воспринимают поте-
рю матери. Девочка с врожденной устойчивостью после смер-
ти матери познает мир, развивает самооценку и собственную 
уверенность, которая позволяет ей справиться со стрессами. 
Она осознает свой потенциал и знает, что для решения любой 
задачи обладает достаточным внутренним ресурсом.

Слабая и беспомощная девочка вырастет со страхом потерь 
в будущем. Она обладает внешним локусом контроля, счита-
ет себя жертвой обстоятельств и живет в перманентном стра-
хе очередной трагедии и возможного потрясения.

Согласно теории привязанности Джона Боулби [12], от типа 
связи девочки с матерью зависит, как она перенесет ее утра-
ту. Девочка с тревожной привязанностью не сможет принять 
разлуку с матерью и взаимодействовать с другим близким че-
ловеком без стресса и протеста. Детям с безопасной привя-
занностью к значимому взрослому проще отпустить последу-
ющие отношения.

После смерти матери роль дочери сужается, а после смер-
ти отца вообще исчезает. Человек перестает быть ребенком, 
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перестает быть чей-то дочерью. «Когда один родитель умира-
ет, мир полностью меняется, но вы по-прежнему не одиноки. 
Когда умирает второй, это потеря всех связей. Вы лишаетесь 
своей истории, ощущения связи с прошлым и последнего ба-
рьера между вами и смертью. Даже если вы взрослый человек, 
становиться сиротой странно» [11, С. 144].

Связь между сиблингами, которые испытывали близкие, 
поддерживающие отношения, после потери матери становит-
ся еще крепче. Есть примеры, когда старшая сестра выступает 
для младшей мамой, и это обеспечивает первой здоровую само-
оценку, стрессоустойчивость, высокую степень ответственности 
и компетентности. Женщины, успешно перенесшие утрату, име-
ли такие общие черты, как возможность открыто выражать свои 
чувства и получать эмоциональную поддержку в семье, прини-
мать ответственность за родных и близких во время пережива-
ния горя. Но семей, где братья и сестры дистанцируются друг от 
друга после утраты, к сожалению, намного больше.

Если старшая сестра играет роль опекуна для младших 
братьев и сестер, то она «больше, чем сестра, но меньше, чем 
мать» [11, С. 198].

«Из всех женщин, сообщивших, что у них появилась заме-
на матери после ее смерти, лишь 13% сказали, что этим чело-
веком стала сестра. Примерно столько же опрошенных назва-
ли учительницу или подругу. Гораздо чаще сестра проявляет 
физическую заботу к братьям и сестрам. Но в эмоциональном 
плане она слишком юна, чтобы удовлетворить потребности 
ребенка. И сама нередко еще ребенок. Сложно давать личный 
пример младшему брату или сестре, если ты старше всего на 
пару лет» [11, С. 198].

Анализ работ отечественных и зарубежных ученых пока-
зывает, что благополучные отношения между отцом и скор-
бящей девочкой помогают пережить последствия утраты. Де-
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структивные отношения, в которых присутствуют равнодушие 
или жестокость со стороны отца, негативно влияют на ребенка 
и могут быть причиной депрессии, низкой самооценки и сла-
бой стрессоустойчивости дочери.

Ричард Уоршак отмечает, что у девочек, воспитанных отца-
ми, выявлена пониженная самооценка и повышенная тревога 
по сравнению с мальчиками, воспитанными отцами, и разно-
полыми детьми, воспитанными матерями [11].

«Когда отец вынужден воспитывать ребенка другого пола, 
процесс усложняется, — поясняет Нан Бернбаум. — Отчасти 
на него влияет его самоотождествление со своими родителя-
ми. Благодаря отождествлению с его матерью отец может по-
нять свою дочь. Воспоминания о том, как его отец относил-
ся к матери и сестрам, формирует понимание, как вести себя 
с женщинами.

Если мужчина спокойно воспринимает аспекты личности 
своей матери, он может почерпнуть из них важную информа-
цию. Но если у него сложились плохие отношения с мамой, 
вряд ли будет надежная основа, которая поможет наладить 
связь с матерью» [11, С. 160].

Для того, чтобы обеспечить дочери защиту и безопасность 
и помочь выстраивать отношения с людьми во взрослой жиз-
ни, ей необходимо дать право скорбеть по маме, выражать соб-
ственное горе, обсуждать с отцом обстоятельства смерти, зада-
вать вопросы для того, чтобы она чувствовала эмоциональную 
поддержку и имела высокий индекс доверия к себе и миру.

После утраты матери одной из важных составляющих 
в детско- отцовских отношениях является способность само-
го отца справиться с горем. Отцы не умеют говорить о своих 
чувствах и демонстрировать их. Очень часто они не позволяют 
и детям выражать подлинные эмоции. Это связано с тем, что 
второй родитель сам пытается адаптироваться к утрате, редко 
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говорит об умершей жене, потому что исполняет роль защит-
ника семьи и обязан уберечь детей в том числе и от эмоцио-
нальной боли. С таким отцом дети считают, что их горе должно 
быть незначительным, и не позволяют себе демонстрировать 
процесс переживания утраты.

Другая категория — это беспомощные отцы. Оказавшиеся 
в состоянии растерянности и глубокой скорби, они становятся 
жертвами депрессии и отчаяния: забывают о себе, запускают 
дом и отдаляются от детей. Дети лишаются обоих родителей.

Отстраненный отец мало интересуется жизнью семьи, от-
даляется не только психологически, но и физически. Един-
ственным связующим звеном между детьми и родителем ста-
новится финансовая составляющая, так как глава семьи не 
может и не умеет по-другому проявлять свои чувства. Такой 
родитель, желая порадовать детей, часто пользуется денежной 
тактикой. Дети отстраненного отца уверены, что любое внима-
ние с его стороны является признаком любви и заботы. В связи 
с тем, что хорошее поведение ребенка вызывает у отца всего 
лишь легкую улыбку и слабое поглаживание, дочь может смо-
делировать проблемную ситуацию. Однако плохое поведение 
не обеспечивает ребенку отцовской любви и заботы — наобо-
рот, доставляет вспышки ярости и гнева, а ребенку приносит 
разочарование, обиду и отвержение.

Если девушка, воспитанная беспомощным отцом, становит-
ся уверенной и самостоятельной, заботится об окружающих, 
то дочь отстраненного родителя в эмоциональном плане сво-
бодна и независима. Отсутствие эмоциональной поддержки 
у отстраненного отца означает его неспособность проявить за-
боту. Детям отстраненных отцов следует научиться заботиться 
о себе или найти иной источник помощи и поддержки.

Героический отец скорбит после смерти жены, разреша-
ет детям в полной мере проявлять свои чувства, распределяет 



132

роли в зависимости от способностей и возможностей каждо-
го из них. У него доброжелательные отношения с детьми, хотя 
время от времени он впадает в депрессию. Поддерживает ком-
фортные условия жизни дочери, тем самым способствуя фор-
мированию у нее уверенности и высокой самооценки.

Если дочери беспомощных и отстраненных отцов вынужде-
ны подавлять свои чувства и эмоции, игнорировать потребно-
сти, то у дочери героического отца есть человек, на которого 
она может рассчитывать. Даже во взрослой жизни она продол-
жает обращаться к нему за эмоциональной поддержкой.

Для мужчины одним из способов преодоления горя после 
смерти супруги может быть быстрая женитьба. Отец и другая 
женщина — отдельная тема в жизни, литературе, фольклоре, 
кино и т. д. Многие дочери считают такое решение проблемы 
предательством по отношению к матери и отвергают новую 
спутницу отца. Часто проблема не в том, что в жизни мужчи-
ны появилась другая женщина, а в том, что он заставляет де-
тей принять ее тогда, когда они еще не готовы.

Наша героиня со своими сиблингами договорилась назы-
вать родную мать «мама–мама», а мачеху «мама». Так дети «за-
шифровали» свое общение от взрослых.

Мачеха может вступить в семью до того, как дочь пережи-
ла утрату, или тогда, когда девочка проходит определенную 
фазу развития и находится в тесной связи с отцом. Очень ча-
сто девочка испытывает чувства гнева и предательства по от-
ношению к ней и отказывается принять мачеху как эталон 
женственности. Наши личные наблюдения и опыт общения 
с детьми, растущими без матерей, показывает, что дети тяже-
ло принимают женщину, которую приводит отец сразу после 
смерти матери. У них включаются защитные механизмы: от-
торжение, отвержение, непринятие. Вторую-третью женщину 
отца дети принимают без психологических сражений.
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Дух соперничества, который присутствовал в межличност-
ных отношениях с мачехой, во взрослой жизни девочка мо-
жет перенести на отношения с другими женщинами. Ребенок 
испытывает чувства вытеснения и отвержения, будучи уве-
ренным в том, что отец выбрал мачеху вместо дочери. Непро-
работанный гнев к смерти матери дочь вымещает на мачехе 
и проецирует на нее образ Плохой матери. Слова обиды, кото-
рые могут звучать в виде аргумента «Ты не моя мама!», влекут 
за собой ответ не менее обиженного человека: «Ты тоже не мой 
ребенок». Отношения между мачехой и падчерицей складыва-
ются непросто. Идеализация покойной матери, завышенные 
ожидания мачехи, рождение сводных братьев и сестер прино-
сят дочери со временем новые разочарования.

В связи с тем, что в запросе основной акцент был сделан на 
аллергию, рассмотрим психосоматические причины аллерги-
ческих реакций у детей. По данным Всемирной организации 
здравоохранения, аллергия считается одним из самых распро-
страненных неинфекционных заболеваний. Выявлена у 35% 
старшего населения и в настоящее время продолжает динамич-
но распространяться. С точки зрения психосоматики, в основе 
любого заболевания, в том числе аллергии, лежит травмиру-
ющее событие, вызывающее стресс или сильную эмоциональ-
ную включенность.

«Любое травмирующее событие сохраняется в памяти чело-
века, как отпечаток из образов, чувств, переживаний, ощуще-
ний и т. д. на момент события. В дальнейшем воспроизведение 
контекста этого события (то же время года, та же обстанов-
ка, тот же запах, тот же цвет волос собеседника) может запу-
стить ассоциативную связь настоящего с уже прошедшим трав-
мировавшим событием, даже если травма была очень сильна 
и непереносима для психики и потому вытеснена в бессозна-
тельное, то есть человек не может о ней вспомнить. И эта ас-
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социация приводит к возникновению симптома, поскольку 
человек начинает воспринимать происходящее в настоящем, 
которое напоминает ему о прошлом, так же как угрозу безо-
пасности» [13].

В рассматриваемом случае таким симптомом явилась ал-
лергическая реакция как способ защиты организма во избежа-
ние повторного проживания травмирующего события. Знания 
психосоматики и соответствующие психологические техники 
позволяют понять, в какое событие «проваливается» человек 
при взаимодействии с аллергеном, какие воспоминания у него 
связаны с тем или иным компонентом окружающей среды — 
с кошкой, тополиным пухом, цветами, амброзией. Как толь-
ко мы меняем отношение к травмирующей ситуации, любой 
раздражитель перестает запускать цепную реакцию и, следо-
вательно, аллергическая реакция исключается. Одна из таких 
техник — «Познакомьтесь с вашей аллергией» [13].

Луиза Хей создала таблицы психосоматических причин бо-
лезней и нашла наиболее эффективные методы исцеления. Она 
считает триггером аллергии человека, которого не выносит ал-
лергик, и отрицание им собственной силы. «При терапии ал-
лергии важно определить конкретных лиц, к которым пациент 
испытывает глубокую неприязнь. Важно вести работу по по-
вышению самоуверенности и признания собственного ресур-
са и ответственности за свою жизнь» [14].

На терапевтических сессиях мы учили Тамилу заменять 
свои деструктивные установки на позитивные аффирмации: 
«Мир не опасен. Я в безопасности. У меня нет никаких разно-
гласий с жизнью». Учили налаживать контакт с миром, с дру-
гими людьми и договариваться с собой.

Далее кратко расскажем о стратегиях психологической по-
мощи клиентам, потерявшим родных и близких, и техниках, до-
казавших свою эффективность в результате терапевтической ра-
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боты. Считаем, что эта информация будет особенно полезна для 
наших коллег — психологов и психотерапевтов [15; 16].

 — Для поиска или создания нового смысла жизни при 
утрате эффективны такие виды техник, как «Харак-
теристика утраты» (модификация метода «Характе-
ристик Я» Дж. Келли) — составление рассказа о себе 
в контексте потери. После этого текст подвергается 
анализу [17, С. 216–217].

 — Написание писем самому себе «с позиций будущего» 
и «себе прошлому». Данная техника позволяет осоз-
нать свой внутренний ресурс и увидеть перспективу 
жизни [17, С. 217].

 — Для поиска психологической связи и смысла в отно-
шениях с ушедшим родственником, для осознания его 
жизненной миссии, степени влияния на окружающих 
и на жизнь скорбящего, можно написать биографию 
умершего. Для ребенка особенно важно обратиться 
к своим взаимоотношениям с ушедшим родителем, 
окунуться в самые важные события, наполнявшие эти 
отношения [17].

 — Когда человеку тяжело объяснить, описать и озвучить 
свои переживания, целесообразно использовать техни-
ки «Поэтическое исследование утраты» и «Метафориче-
ские истории». Через образы и метафоры человек мо-
жет понять свои переживания, чувства и эмоции [17].

 — Интегрировать и конструировать смыслы в процес-
се переживания утраты помогут техники «лестницы» 
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(выявления контрастных пар суждений и поиск более 
глубокого смысла в предпочитаемой паре) и «биогра-
фическая решетка» (позволит выявить существенные 
темы в жизненном нарративе личности). Для этого мо-
жет быть использована любая биографическая техника, 
в том числе «Линия жизни» А. Кроника [17].

 — Конструировать смыслы на личностном и межличнос-
тном уровне, особенно когда смерть близкого челове-
ка и переживания родных людей становятся семейным 
табу, возможно с помощью «коллективных воспомина-
ний». Организовать эту работу и участвовать в ней мо-
жет и психолог, оказывая помощь семье в обсуждении 
вопросов утраты и потери.

 — Как один из эффективных способов самовыраже-
ния и самоисследования можно использовать «лич-
ные дневники», которые позволяют записывать самые 
острые чувства и переживания. Эта техника способ-
ствует продвижению терапевтической работы, а также 
является хорошим подспорьем для большой самостоя-
тельной внутренней работы [17].

 — Оптимизировать эмоциональное состояние челове-
ка и проработать боль и переживания позволяет би-
блиотерапия (В. М. Бехтерев, С. С. Корсаков, В. Н. Мя-
сищев). Чтение и анализ литературных произведений 
дает человеку возможность пережить чувство горя 
и пополнить свой лексикон словами для описания соб-
ственного эмоционального состояния и рефлексии про-
исходящего.
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 — Некоторые психологи считают полезным чтение авто-
биографической литературы. Например, личный опыт 
потери описан такими авторами, как Анн Филип «Одно 
мгновение» [18] — тонкая психологическая история 
жены, переживающей смерть мужа; Н. Кантонистова, 
П. Гринберг «Все так умирают?» [19] — боль родителей 
по своей умиравшей дочери; М. Ранн «Любовь и смерть: 
путь к разлуке» [20] — попытка взрослой дочери осмыс-
лить опыт расставания с матерью, понять, на кого опе-
реться, когда родной человек уходит из жизни.

 — Книга Т. В. Петкевич «Жизнь — сапожок непарный» [21] 
о тяжелых испытаниях и страданиях в концлагерях по-
может найти ответы на вопросы: где взять источник 
силы для преодоления разлуки, предательства? В чем 
способы сохранения души? Тот, кто переживает смерть 
близкого человека, найдет в этой книге то настоящее, 
что сохраняет человека в тяжелейших условиях. В ре-
зультате такой работы читатель приходит к выводу, что 
он не один со своей болью, и что его чувства естествен-
ны, и утрату можно и нужно пережить.

 — Одним из эффективных методов психологической помо-
щи является сказкотерапия. В сказках в метафорической 
форме заложены мысли о мироустройстве, о ценностях 
жизни, о смысле существования личности. Достоинство 
метафоры в том, что она позволяет обратиться не только 
к сознательной, но и к бессознательной части психики. 
Большая внутренняя психологическая работа осущест-
вляется не только при чтении и анализе художествен-
ной сказки, но и при написании клиентом собственной.
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В основе психологической работы со сказкой лежит проек-
тивно-рефлексивный механизм, описанный в трудах многих 
исследователей [22; 23; 24]. «Проективный механизм предпо-
лагает погружение в сказочный сюжет, переживание происхо-
дящих с персонажами событий. Рефлексивный механизм дает 
возможность отделиться от текста, попытаться понять и про-
анализировать заложенные в нем смыслы [17, С. 227–228]».

На наших встречах было много сказано про экспрессивный 
репертуар семьи, в частности про тактильный контакт, кото-
рый стимулирует выработку окситоцина, снижающего страх 
и тревогу, активизирующего механизмы привязанности и эм-
патии, помогающего в построении социальных связей. Это 
первый гормон счастья, с которым человек приходит в этот 
мир. Родители были уверены в том, что сохранить ощущение 
защищенности в новой реальности Тамиле помогут крепкие 
объятия и нежные прикосновения. Для того, чтобы позволить 
ребенку выразить скорбь тем способом, который соответству-
ет его возрасту, были рекомендованы такие виды занятий, как 
гимнастика и рисование. Для будущей социальной интегра-
ции Тамилы наилучшим вариантом считаем наличие возмож-
ности ощутить себя командным игроком театральной студии 
или хореографического коллектива. Ребенок найдет в учрежде-
ниях дополнительного образования чутких наставников, кото-
рые помогут ему преодолеть горе. Девочка, пережившая утра-
ту, может стать эмоционально стабильной и устойчивой, если 
в ее жизни будет участвовать хотя бы один надежный взрос-
лый. Наставница, которая внимательно отнесется к девочке, 
не имеющей матери, укрепит ее самооценку и сформирует на-
выки ассертивного поведения. Именно благодаря значимому 
взрослому ребенок поймет, что он важен и нужен миру, уви-
дит, что с ним считаются, его способности признают, что он 
может быть успешным. Это сформирует у него конструктив-
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ное отношение к себе, лидерские качества, освободит от тре-
воги и депрессии. И эта уверенность станет основой будущей 
гендерной идентичности.

Черпать женскую энергию и эмоциональную поддержку 
подрастающая девочка сможет в компании подруг.

С Тамилой сначала было проведено десять терапевтических 
встреч, затем три контрольные сессии перед сезоном аллергии. 
Мы работали не только со страхом смерти, но и со страхами 
темноты и высоты в рамках сказкотерапии [25].

Психологи говорят: «Нет детской проблемы, есть пробле-
ма семьи». Ребенок — самое чувствительное и уязвимое зве-
но семейной системы. Поэтому мы параллельно повышали 
уровень психологической грамотности семьи, в частности 
папы и мачехи, давали рекомендации взрослым, чтобы они 
создали для ребенка условия, позволяющие пережить боль 
утраты.

На последней встрече Тамила оставила отзыв о нашей со-
вместной работе: «Когда я пришла к тете Розе, я боялась. Я по-
няла, что не надо бояться ничего. Я перестала бояться темноты 
и одиночества. Вообще я стала смотреть на жизнь позитивно. 
Тетя Роза помогла мне одолеть свой страх. Я вообще стала дру-
гой, во мне нет ни капли грусти. Я радостная девочка, и это 
благодаря тете Розе и моим родителям».

Перед нами была культурно и религиозно ориентирован-
ная семья: строго придерживающийся норм ислама отец, ма-
чеха — в хиджабе, их дочь Тамила, вовремя совершающая на-
маз и соблюдающая пост. Поэтому было решено включить 
в терапевтический процесс этнический и религиозный компо-
ненты. Мы поощряли духовное самовыражение наших клиен-
тов, на протяжении всей терапии создавали атмосферу откры-
тости, доверия и уважения.
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Консультирование 
с точки зрения ингушской культуры

Проблемы семьи и семейных ценностей всегда актуальны в ин-
гушском обществе. Во все времена у ингушей культивирова-
лись трудолюбие, уважение к старшим, почитание родителей, 
гостеприимство, взаимопомощь. Поскольку формирование 
личности и подготовка к жизни главным образом происходит 
в семье, родители и родственники тщательно выбирали жени-
ха и невесту. «При выборе невесты обращается внимание на 
род (благородство рода); но больше всего обращалось внима-
ния на хозяйственные способности (рукоделие, работы). В же-
нихе ценились: хорошая фамилия, состоятельность, оружие, 
хорошая лошадь» [26, С. 196].

«Судьба соединяет человека с определенной женой. Жениться 
считается хорошим делом, ибо благодаря браку сохраняется род 
его, не прекращается, — остаются дети. Кроме того, дети будут 
совершать поминки, давать подаяния, и этим на том свете умер-
ший будет питаться» [26, С. 195]. Народ относится трепетно к детям, 
лишившимся материнской любви и ласки: «Воша воацача йиIий 
дог ма дохаде, нана йоацача йиIий дог ма делхаде» / «Не разбивай 
сердце девушки, не имеющей брата; не огорчай девушку, не имею-
щую матери» — ингушская пословица. Довольно распространен-
ной является фраза: «Да воацар дац бо, нана йоацар да» / «Не тот 
сирота, у которого нет отца, а тот, у которого нет матери».

Три дня и три ночи длятся похороны человека в ингушском 
доме. В дни траура в адрес скорбящего звучат разные слова уте-
шения… Мы решили сделать небольшой этнокультурный ана-
лиз этих фраз не для того, чтобы показать, что люди не умеют 
общаться друг с другом, а для того, чтобы в момент выраже-
ния соболезнования они не боялись «безмолвных минут и ни-
чем не заполненных пауз» [27, С. 20].
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Человек, переживающий утрату, очень чутко относится 
к словам и выражениям сочувствующих. Отец и мачеха Та-
милы привели достаточно стандартный набор слов и выраже-
ний, которыми принято сопровождать смерть в ингушском 
обществе и которые вызывали у них в момент горя наиболее 
острые реакции. Мы проанализировали их, обозначили основ-
ной смысл этих фраз и показали, каково негативное воздей-
ствие некоторых из них.

Многие устойчивые выражения, связанные с ситуацией 
утраты близкого, обращают человека к вере и религиозному 
восприятию ситуации:«Даьла кара да массадола хIама» / «Все 
по воле Всевышнего». Смысл этого выражения заключается 
в том, что смерть является великой тайной, не подвластной 
человеку. Автор этих слов берет на себя роль знатока законов 
Творца. Согласиться с этим возможно только при наличии у 
утратившего определенного уровня духовности и готовности 
принять и смириться с происшедшим. Эту фразу, с нашей точ-
ки зрения, имеет право произносить тот, кто потерял близкого.

«Дала дикагIа бараш дIаэц» / «Бог выбирает лучших». Бог — 
это высшая инстанция, «выбирает» означает «вершит судьбу 
человека». А слово «лучший» вызывает вопрос: «Почему он? 
Ведь он так нужен был в этом мире!»

Это неудачное клише, вырванное из контекста религиоз-
ной практики. Имеется в виду, что человеку, покинувшему этот 
мир, хорошо, он вернулся к своему Создателю, он заслужил, 
чтобы его душа успокоилась. Данная фраза может вызвать по-
ложительную реакцию в том случае, если у говорящего скла-
дывались доверительные отношения с умершим. 

«Хоастам белахь Далла хьай кхы, а бер долаш» / «Благодари 
Бога за то, что у тебя есть еще ребенок». Эта фраза с психологи-
ческой точки зрения несостоятельна. Покойный и отношения 
с ним уникальны и неповторимы. Можно по-другому сказать 
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о том, что есть рядом близкие люди, на которых он может опе-
реться и которые в трудную минуту могут рассчитывать на него.

«Сона дика хов хьогара хьал» / «Мне знакомо твое состоя-
ние». Чувства того, кто пережил потерю родного, близкого че-
ловека, неповторимы. В первое время скорбящий пребывает 
в состоянии эгоцентрического восприятия события, и он про-
сто не слышит и не верит, что кто-то еще на свете когда-то ис-
пытал то же самое.

«Хьо чIоагIа хила веза хьай берий духьа (хьай даь/наьна, ве-
ший/йиший духьа, цIен-даь духьа, цIен-наьна духьа), воха ма 
вохалахь» / «Ты должен быть сильным ради детей, родителей, 
жены, мужа („крепись“ или „держись“)». Это звучит как запрет 
на выражение чувств и эмоций, как призыв не выплескивать 
свои подлинные переживания. «Не-выражение» горя являет-
ся социально одобряемой моделью поведения: «она хорошо 
держится». Центральная идея этого высказывания заключа-
ется в том, что смысл жизни человека в близких людях. Такая 
установка в момент переживания утраты возлагает на челове-
ка груз ответственности за собственное здоровье и благополу-
чие родных и близких.

«Хано дIанийсадергда шеддар» / «Время расставит все на 
свои места». Смысл этих слов заключается в том, что необхо-
димо пережить сложный период, перетерпеть сильные эмо-
ции. В нашей жизни все чаще в противовес данной фразе зву-
чит: «Время не лечит, а только затягивает раны».

«Ха йоацаш хIама дац укх дунен тIа» / «Ничто не вечно под 
луной». Бессмысленная фраза, содержащая в себе неприятие 
масштаба потери и горя оставшегося.

«Оаш дика ха йаьккхай цхьана» / «Вам повезло, вы были 
вместе так долго». Такое выражение часто звучит, чтобы уте-
шить супруга. За этим может последовать ответ: «А могло быть 
еще дольше, если бы…» С человеком следует говорить о ценно-
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сти межличностных отношений, а не о длительности их, пото-
му что тот, кого любишь, всегда слишком молод, чтобы умереть.

В ситуации горя, утраты, печали, потери просто присутствие 
и искреннее сочувствие ценнее всех произнесенных слов.

Отец любит своих детей и проявляет эту любовь всеми воз-
можными способами. После смерти супруги папа является тем 
человеком, который старается ее заменить, всячески пытается 
угодить своим детям. Часто он виноват только в том, что не мо-
жет быть мамой. Есть в ингушской литературе яркие образы лю-
дей, которые посвятили свою жизнь заботе о детях, родных, ра-
боте. Карше, фронтовой разведчик, участник русско-японской 
войны, «вдовец, он растит, ставит на ноги пятерых. Женился 
поздно (копил деньги для калыма), овдовел рано. Карше часто 
видит во сне жену, но видит ее всегда невестой» [28, С. 162–163].

Видеть жену во сне невестой… Что это значит? Мужчине 
тяжело, он продолжает скорбеть, так и не научившись жить без 
жены. Короткие, незрелые, незавершенные супружеские отно-
шения. Какой-то важный этап жизни Карше не проработан. 
С ним что-то случится, и какие-то его действия вызывают опа-
сения. … «предостережение от грядущего несчастья» [29, С. 102].

В разных культурах существуют различные ритуалы почте-
ния прародителей, матери, отца, детей. Чтобы сохранить связь 
с любимым человеком, очень важно поддерживать старые се-
мейные традиции. Разговоры об умершей маме могут помочь 
девочке сохранить о ней приятные воспоминания.

Рассматривание памятных вещей и фотографий позволит 
ребенку осознать, что покинувшая этот мир мама является 
важной частью ее жизни.

В романе Магомед-Саида Плиева «Трудный перевал» есть 
такой эпизод:

«И проделать то, что он тайком от детей делает в важные 
минуты жизни: постоять перед настенным зеркалом. С его рез-
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ной рамки давно сошел лак. Само стекло пожелтело от време-
ни, пошло кое-где разводами. Но это — ее зеркало. Из небога-
того ее приданого» [28, С. 165].

Общество не дает мужчине права на эмоциональное пере-
живание горя и одобряет сдержанность в общении и взаимо-
действии. Хотя подавленные и непроработанные эмоции ока-
зывают разрушительное воздействие на человека и лишают 
его тех ценных черт, на которые можно было бы впоследствии 
опереться. «Мужчин… нужно учить выражать и разделять 
с другими свою печаль (а не подавлять и отрицать ее)» [7, С. 151].

«Да, он плакал, потому что только теперь дал себе волю ду-
мать о своей крошечной девчурке Асет. Правда, если бы кто 
увидел его слезы, он бы не растерялся сбалагурить: „А где же 
мне можно поплакать, если не в ночном лесу? Это и есть самое 
место для слез шутника Карше!“» [28, С. 196].

«Когда мать умирает или уходит из семьи, отец, проявля-
ющий традиционно мужское поведение, не может удовлетво-
рить все потребности дочери.

Его способность — или неспособность — выполнять роль 
родителя неожиданно укрепляется. Сильные и слабые стороны 
в этой области становятся более заметными и важными, чем 
раньше, когда жена была жива» [11, С. 162].

Народ хранит множество историй о злой мачехе. Добрая 
мачеха — скорее исключение, которое подтверждает прави-
ло. Сотни девочек без матерей выросли с жестокими и эмоци-
онально холодными мачехами. В унисон жизни звучит и на-
родная мудрость: «Даь-сесага дега тIа цIаккха башаргбоаца 
ша улл» / «Сердце мачехи покрыто нетающим льдом» (ингуш-
ская пословица).

Кто-то из них заботится только о своих детях и предостав-
ляет падчерице роль служанки. Кто-то запрещает дочери под-
держивать эмоционально близкие отношения с отцом. Кто-
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то вымещает свои негативные эмоции на падчерице, так как 
она в первую очередь идентифицируется у нее с умершей ма-
терью.

Образ мачехи достаточно полно представлен в националь-
ной литературе. «Не оскорбит он ее памяти женитьбой. И де-
тей не обидит. Мачеха в доме — это для них второе сиротство. 
Он сам пестовал сирот, а теперь у него ни забот, ни горя!» [28, С. 

163].
«Девочка выросла в сиротстве, а мачеха у нее — вторая 

жена Маги, Соуврат — существо коварное, подлое и уродли-
вое по облику. Ее жадности нет предела» [28, С. 220].

В собранном нами материале есть истории девочек, кото-
рые выросли не со своей мачехой (женой отца), а с мачехой 
отца (женой дедушки). Правнучки описывали ее злой, скупой 
и жестокой. Например, женщина прятала от детей яйца, скла-
дывала их в сундук, продавала на рынке, а вырученные деньги 
отдавала своему брату. Однажды дети пожаловались дедушке, 
и он строго наказал ее за это. Во избежание последующих се-
мейных скандалов дети молчали.

Со слов информанта известно еще и то, что эти девочки 
спали в большом, новом, холодном доме. Долгими зимними 
вечерами и ночами дети мерзли. В лютый мороз жена дедуш-
ки заставляла девочек расчесывать мокрые волосы во дворе. 
Через много лет, будучи в преклонном возрасте, одна из них 
рассказывала своим детям и внукам: «С моих волос падали 
льдинки».

Во время войны 1941—1945 гг. мачеха отца, сбитая танком 
и получившая несовместимые с жизнью травмы, просила при-
везти к ней одну из девочек пасынка, чтобы попросить проще-
ния. Никто из взрослых не смог уговорить ребенка. Слишком 
большой была обида, которую девочка таила в своем малень-
ком сердце.
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Есть в народе и другие нетипичные и редкие примеры вы-
страивания взаимоотношений с мачехой, когда мать мачехи 
забирала на воспитание детей своей дочери, чтобы та лучше 
ухаживала за пасынками и падчерицами.

У данного решения есть свои достоинства и недостатки. 
Преимуществом этой модели воспитания сводных братьев 
и сестер является отсутствие противопоставления своих и чу-
жих и наличие возможности уделять достаточно много внима-
ния детям мужа. Но была исключена возможность формиро-
вания  детско-материнских отношений и родственных связей 
с сиблингами. «82% женщин, у которых были плохие отно-
шения с мачехами, позже страдали от депрессии. Очевидно, 
именно появление плохой мачехи после смерти или ухода ма-
тери, а не отсутствие матери как таковой — важное связую-
щее звено между утратой матери и поздней депрессией доче-
ри» [11, С. 252].

У ингушей родственная экзогамия строго санкционирова-
на.  «Жениться на двух сестрах разом нельзя; но по смерти од-
ной — можно на другой; это хорошее дело, ради лучшего ухода 
за детьми и сохранения родства» [26, С. 196]. Запрещено женить-
ся на двух сестрах одновременно, так как «чувства любви и се-
стринства, которые ислам хочет сохранить между сестрами, 
будут разрушены, если сестра станет женой мужа своей се-
стры» [30, С. 161].

В детском сознании Тамилы мама умерла для того, чтобы 
мачеха заняла ее место. Ребенок болезненно относился к тому, 
что жена отца пользуется предметами быта, принадлежавши-
ми маме. Однако отец выбирал не жену, а маму для детей.

 Одно из занятий было посвящено распределению и испол-
нению ролей.

Тамиле тяжело было отпустить маму, поэтому мы отдель-
ную встречу посвятили этому: «Позволить ей уйти не значит 
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отказаться от нее или не любить ее, — как раз наоборот, это 
значит по-настоящему ее любить — любить так сильно, чтобы 
отпустить ее в другую жизнь» [7, С. 133].

Консультирование с точки зрения ислама

«Духовный уровень осмысления является естественным для че-
ловека и необходимым для того, кто переживает утрату. Тра-
диционное поле, в котором ведется и, как правило, заканчи-
вается психологическая работа с клиентом, — событийный 
уровень осмысления жизненных событий, нацеленный толь-
ко на адаптацию человека к сложившимся условиям» [17, С. 203].

В Священной Книге мусульман Всевышний Аллах упоми-
нает о смерти 164 раза. Изречение пророка Мухаммада зву-
чит так: «Чаще вспоминайте разрушительницу наслаждений, 
то есть смерть» [31, № 4, С. 348].

Пять-семь лет — возраст активных вопросов о планетах, 
о Млечном пути, о Солнечной системе, о том, кто такой Бог 
и что такое смерть. «Мама, ты умрешь? Откуда я взялся? А куда 
я потом попаду? Я тоже стану стареньким?» Задача родителя — 
подготовиться к этому диалогу.

До пяти лет смерть для ребенка означает отрыв от матери 
и является «ужасающим» событием для него. Разлука со столь 
значимой фигурой, с объектом привязанности ставит под со-
мнение само существование ребенка. Последствиями такого 
расставания могут быть расстройства сна и пищевого поведе-
ния, отказ принять нового взрослого [32].

На вопрос ребенка: «Мама, мы умрем?» — надо ответить 
ровно столько, сколько он спрашивает: «Да, умрем, но снача-
ла мы проживем долгую, интересную жизнь!»; «Да, это случит-
ся, но сначала будут путешествия, праздники, встречи, рас-
ставания, победы, поражения и т. д.». Необходимо рассказать 
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на языке ребенка дозированно то, о чем он спрашивает. Чрез-
мерные разговоры о том, что мама в раю, порождают у ребен-
ка мечту о встрече с ней и могут быть источником суицидаль-
ных тенденций [33].

Мать — неисчерпаемый источник любви, ласки, заботы 
и тепла. «Творец наделил ее инстинктом, превосходящим все 
другие, и это материнский инстинкт» [34, С. 90].

Одним из основных ресурсов мусульманского клиента, на-
ряду с верой в справедливость Всевышнего, являются образы 
значимых людей ислама. Эти архетипы представляют собой 
колоссальную внутреннюю опору и поддержку для личности. 
Образы пророка Мухаммада, его матери стали мощным источ-
ником поддержки для Тамилы.

Посланник Аллаха в раннем возрасте потерял отца и мать. 
Амина, по красоте и воспитанию не имевшая себе равных, 
превосходила всех девушек племени курайшитов. В четыр-
надцать лет Амину отдали за Абдуллаха бин Абдульмуттали-
ба. Этот брак оказался очень счастливым, но, к сожалению, 
недолгим.

В 20 лет, возвращаясь после посещения могилы Абдуллаха, 
Амина умерла в местечке Абва, между Мединой и Меккой. Там 
она и похоронена. Мухаммаду тогда было всего шесть лет. В по-
следние мгновения своей жизни, прижав своего сына к груди, 
Амина сказала: «Каждый живой умирает, все новое стареет, 
все старое уходит, так же и я умру однажды. Но имя родившей 
такое чистое и благое дитя никогда не умрет…» [34, С. 90].

Когда-то у Пророка… спросили: «Посланник Аллаха, про-
должать ли мне почитать своих родителей после их смер-
ти?», — и он ответил: «Да, молиться за них, просить про-
щения за них, выполнять данные ими обеты, поддерживать 
связь с их родными и по-доброму относиться к их друзьям» [34, 

С. 73–74].
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«Когда человек умирает, все его дела прекращаются, за ис-
ключением трех: непрерывной милостыни; знаний, которыми 
могут пользоваться люди; и праведных детей, которые станут 
обращаться к Аллаху с мольбами за него» [35, С. 87].

Наилучшей мольбой за родителей является молитва их пра-
ведных детей. «Умершего после его смерти возвышают в сте-
пени. Он спрашивает: „О мой Господь, за что это?“. Ему отве-
чают: „Твой ребенок просит для тебя прощения“» [36, С. 631].

По другой версии Пророк, да благословит его Аллах и при-
ветствует, сказал: «В одном центнере двенадцать тысяч унций, 
каждая унция лучше того, что между небом и Землей, а может 
быть такое, что человека поднимут на ступень выше в раю, 
и когда он спросит, за что это, ему скажут: „Потому что твой 
сын просил за тебя прощения“» [34, С. 109].

Крепкие религиозные убеждения как источник поддерж-
ки и опоры помогали девочке справиться с утратой. Великий 
Господь говорит в священном хадисе: «Сын Адама, тебя поки-
нула та, ради которой мы тебя наделили честью» [34, С. 95–96].

Учитывая религиозность семьи (родители Тамилы, как 
и все ингуши, — мусульмане), отцу и мачехе Тамилы было 
рекомендовано послушать на мусульманском интернет-ра-
дио авторскую программу Лилии Абубакировой «Что такое 
смерть?»1, а Тамиле рекомендовано:

 — совершать благие деяния;
 — посещать могилу матери;
 — молиться за нее;

1   Абубакирова Л. «Что Такое смерть?». Мусульманское интернет-
радио. [электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.
mzagadki.ru/chto-takoe-smert-dochki-synochki-%E2%84%9616/

(дата обращения: 05.01.2022). 
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 — читать дуа;
 — держать пост за маму;
 — совершить хадж и умру за нее (в совершеннолетнем 

возрасте при наличии возможности);
 — поддерживать связь с ее родственниками;
 — давать милостыню за нее.

Аллах всем людям предоставил то, из чего они ежеминутно, 
ежесекундно могли бы давать милостыню. Каждое слово «Суб-
ханаллахь» есть милостыня, каждый раз произнесение слов 
«Аллаху Акбар» есть милостыня, каждое произнесение сло-
ва «Алхьамдуллилахь» есть милостыня, каждое произнесение 
слов «Ла илаха иллаЛлах» есть милостыня [37, С. 35–36].

По мнению психологов, религиозный контекст смерти со-
держит большой ресурс. Поэтому включение в терапевтиче-
скую работу с верующей семьей религиозного содержания уси-
лило понимание и проживание данной ситуации: «Поистине, 
мертвый в могиле все равно что утопающий: ждет мольбу от 
своего сына, брата или друга, и если дождется, то она для него 
лучше, чем мир и все, что в нем» [34, С. 75].

«Жизнь и смерть, воля к жизни и воля к смерти, постоянный 
личный выбор, который за этим стоит, смысл жизни и смысл 
смерти, а еще свобода и ее отсутствие — главные экзистенциаль-
ные вопросы, которые стоят перед каждым. Существует скрытый 
и постоянный конфликт между нашим существованием и ка-
ждой из этих данностей, с которыми все больше и больше стал-
кивает нас окружающая действительность» [38, C. 126–127].

Завершить материал полагаем уместным словами: «Аллах 
поместил счастье двух миров: — дунья и ахирата — в исламе... 
„Ислам“ и „салям“ — однокоренные слова, в переводе с араб-
ского означающие „мир“, значит „ислам“ — путь обретения ду-
шевного мира через покорность Аллаху» [38; 39].
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Заключение

Смерть одного из родителей нанесла Тамиле глубокую трав-
му. В семье не принято было выражать эмоции горя, что, без-
условно, мешало ее нормальному развитию. Девочка получи-
ла в жизни множество интроектов, запрещающих переживать 
свои чувства и эмоции: «Нельзя плакать», «Нельзя злиться из-
за утраты», «Нельзя говорить о смерти». Тамила чувствовала 
себя ответственной за благополучие семьи и считала себя ви-
новатой в своей потере.

Детей, потерявших близких, переполняют чувства. Задача 
терапевта заключается в том, чтобы помочь им в осознании 
охвативших их чувств. Ребенок смог проработать эмоции, свя-
занные с потерей. Опыт, полученный за время нашей совмест-
ной работы, распространится и на другие сферы его жизни.

Описанный случай демонстрирует значение кросс-культур-
ного подхода в психологическом консультировании мусульман. 
Популярность работы терапевта с учетом культурных, регио-
нальных, религиозных, гендерных, профессиональных, инди-
видуальных особенностей в настоящее время растет, что по-
зволяет признать факт наличия межкультурной релевантности 
для клиентов-мусульман.
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Заключение

Обнимая родителей — мы становимся спокойными. 
Обнимая любимых — мы становимся счастливыми. 

Обнимая детей — мы становимся добрыми. 
Обнимая друзей — мы становимся искренними. 

Обнимая знакомых — мы становимся открытыми. 
Обнимая жизнь — мы становимся мудрыми.

БЕНЕДИКТ СПИНОЗА

Именно этими строчками мне хотелось бы завершить книгу. 
В них есть то, что делает нас спокойными, счастливыми, доб-
рыми, искренними, открытыми и мудрыми.

Я благодарю читателя за внимание к этой книге. Очень на-
деюсь, что она будет полезна профессиональным психологам, 
подскажет родителям, как выстроить взаимоотношения с деть-
ми, поможет найти свое счастье тем, чье детство нельзя было 
назвать безоблачным.

Я же хотела показать, что не бывает обычных клиентов. 
Внутри каждого из них заложена большая человеческая драма.

Очень надеюсь, что читатели почувствовали глубину чело-
веческих отношений, их тайну и духовную силу, способную от-
крыть человеку множество абсолютных истин.
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