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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА СЕМЕЙНОЙ ИЕРАРХИИ:  
АВТОРСКАЯ ПРОЕКТИВНАЯ МЕТОДИКА 

 
В статье представлена авторская проективная рисуночная методика «Мой дом — семейное прост-

ранство», позволяющая исследовать семейную иерархию как один из ключевых параметров семейной 
системы. Семья подчиняется определённой иерархии как некоторому изначальному порядку. Структура 
семьи, специфика взаимодействия членов семьи во многом определяются семейной иерархией. Нарушение 
правил изначального порядка приводит к инверсии семейной иерархии. Существуют в психодиагнос-
тической практике методики для изучения структуры семьи, но не отдельных существенных параметров 
семейной системы, например, семейной иерархии. Семейная иерархия как параметр семейной системы 
является классификационным основанием для семьи детоцентрического типа, однако нет адекватного 
способа изучения иерархии, отсутствует диагностический инструментарий. Проективная методика 
теоретически и методологически обоснована, имеет стимульный материал, указана процедура проведения 
и инструкция для испытуемых, четкие критерии для интерпретации эмпирических результатов. Методика 
прошла эмпирическую апробацию и может применятся для исследования иерархии в семье. 
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PSYCHOLOGICAL DIAGNOSTICS OF THE FAMILY HIERARCHY: 
THE AUTHORʼS PROJECTIVE TECHNIQUE 

 
The article presents the authorʼs projective drawing technique “My house is a family space”, which allows to 

study the family hierarchy as one of the key parameters of the family system. The family obeys a certain hierarchy as  
a certain primordial order. The structure of the family, the specifics of the family members interaction are largely 
determined by the family hierarchy. Violations of the rules of the original order lead to an inversion of the family 
hierarchy. There are methods in psychodiagnostic practice which are used for studying the structure of the family, but 
not individual essential parameters of the family system, for example, the family hierarchy. The family hierarchy as  
a parameter of the family system is the classification basis for a family of a child-centered type; however, there is no 
adequate way to study the hierarchy, there are no diagnostic tools. The projective technique is theoretically and 
methodologically justified, contains the incentive material, the conducting procedure and the instructions for the test 
subjects are indicated, clear criteria for interpreting empirical results are highlighted. The technique has been 
empirically tested and can be used as a valid one for the study of the hierarchy in the family. 
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Ref.: 14 titles. 

 
 

Введение. Семейная иерархия — один из существенных параметров семейной систе-
мы. Семейная иерархия базируется на хронологической последовательности вхождения чле-
нов семьи в систему. В семье с традиционной иерархией самый высокий статус в семье —  
у родителей, а статус детей соответствует порядку их рождения. Любая семья подчиняется 
определённой иерархии как некоторому изначальному порядку. Структура семьи, специфика 
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взаимодействия членов семьи во многом определяются семейной иерархией. Нарушение 
правил изначального порядка приводит к инверсии семейной иерархии, когда член семьи 
более низкого ранга меняет свою психологическую позицию на позицию более высокого 
ранга в иерархии [1]. Такие изменения семейной иерархии возможны как по объективным, 
так и субъективным причинам. Примером семьи с инверсией иерархии является детоцент-
рическая семья. Детоцентрическая семья — это семья с инверсией семейной иерархией, в ко-
торой ребёнок является абсолютной ценностью, его воспитание становится центральным 
делом жизни его родителей, причём речь идет об индивидуальном выборе семьи приоритета 
роли родителя перед иными социальными ролями взрослого человека (супруга, профессио-
нала, руководителя и т. д.). Традиционно классификационным основанием для семьи дето-
центрического типа (по С. И. Голоду) становится лидерская позиция члена семьи, в данном 
случае ребёнка, что определяет и название семей данного типа. Ребёнок является членом се-
мьи с преимущественной позицией в семейной системе [2]. 

Однако обнаружены некоторые противоречия. Существуют в психодиагностической 
практике методики для изучения структуры семьи, но не отдельных существенных параметров 
семейной системы, например, семейной иерархии. Семейная иерархия, как параметр семейной 
системы, является классификационным основанием для семьи детоцентрического типа, однако 
нет адекватного способа изучения иерархии, отсутствует диагностический инструментарий. 

 
Методология и методы исследования. Методология исследования:  
1) структурная теория семьи С. Минухина, трактующая один из параметров семейной 

структуры — иерархию, как характеристику отношений доминирования/подчинения в семье; 
2) концепции семейной системы Б. Хеллингера, в которой отмечается важность соблю-

дения закона иерархии и порядка в семье для сохранения психического здоровья личности; 
3) теория любви Э. Фромма, в которой описывается материнская любовь как безуслов-

ная к беспомощному, требующему особого внимания ребёнку в противоположность отцов-
ской любви. 

 
Результаты исследования и их обсуждение. В психологической практике определён-

но есть опыт изучения структуры семьи. Для этого применяется ряд диагностических про-
цедур, включающих как опросный, так и проективный метод. Описываемые ниже методики 
не предназначены исключительно для анализа структуры семьи, однако среди всех изуча-
емых с их помощью характеристик семейной системы структура семьи занимает одно из ве-
дущих показателей для исследования. 

Так, например, наиболее известный стандартизированный опросник «Шкала семейной 
адаптации и сплоченности» Д. Х. Олсона, Дж. Портнера и И. Леви в адаптационном варианте 
Э. Г. Эйдмиллера, И. В. Никольской, И. В. Добрякова [3] используется для определения типа 
структуры семьи и уровня удовлетворённости семейной жизнью на основании характера се-
мейной сплоченности и семейной адаптации. Опросник «Семейные роли» А. В. Черникова [4] 
используется для описания ролевой структуры семьи на основе определения роли-обязанно-
сти и роли-взаимодействия, статусов членов семьи в семейной структуре и их влияния на 
принятие семейных решений.  

Ряд проективных методик также предназначен для определения структуры семьи. Тест 
«Семейная социограмма» Э. Г. Эйдмиллера, О. В. Черемисина [3], являясь проективной ри-
суночной методикой, позволяет изучить положение члена семьи в системе межличностных 
отношений и характер коммуникаций в ней. Проективные рисуночные методики «Рисунок 
семьи» [5—7] и «Кинетический рисунок семьи» [8], являясь полифункциональными, позво-
ляют в полном объёме оценить состав семьи, положение членов семьи в семейной структуре 
и их авторитетность, наличие коалиций, наличие или отсутствие границ внутри семьи и т. д. 
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Системный семейный тест Геринга [4; 9], являясь не таким популярным в диагностике се-
мьи, как в психотерапевтической практике, имеет широкие диагностические возможности 
для определения сплоченности, иерархии в семейной системе, гибкости этих параметров,  
а также границ семьи. Методика измерения психологической дистанции Е. И. Медведской 
(модифицированный вариант Т. А. Заеко) [10] представляет собой вариант проективной ме-
тодики, позволяющей определить степень близости (отдаленности) субъекта по отношению  
к членам большой семьи на основании измерения длины психологической дистанции и вы-
явления вида взаимоотношений между испытуемым и членами большой семьи.  

Однако все эти методики не дают возможности определить иерархию семьи, поэтому пред-
лагаем разработанную нами (Е. А. Клещёва) проективную рисуночную методику «Мой дом — 
семейное пространство». Именно проективная методика наиболее адекватна для исследования 
семейной иерархии как одного из параметров семейной системы. Из-за взаимодействия испыту-
емого с объективно нейтральным неструктурированным материалом и проекции на него собст-
венных мыслей и переживаний исследователь получает наиболее достоверные эмпирические 
данные об иерархии в семье, избежав социально одобряемых ответов испытуемого. 

Теоретическое основание методики «Мой дом — семейное пространство». В струк-
турной теории семьи С. Минухина [11] иерархия семейной структуры включает в себя такие 
аспекты семейных отношений: авторитетность, доминирование, степень влияния одного члена 
семьи на других, власть принимать решения. Теорией описывается семья, которая состоит из 
относительно независимых супружеского, родительского и сиблингового холонов, облада-
ющих относительной функциональной независимостью и имеющих разные цели. Качество от-
ношений определяется наличием границ между холонами и иерархией членов семьи в семей-
ной системе. Семья может считаться традиционной, когда родительский холон наделён авто-
ритетом, властью, правом принимать ответственные решения. Диффузные либо жесткие гра-
ницы, отсутствие иерархии усиливают напряжение между субсистемами, которое нарушает от-
ношения между членами семьи. На наш взгляд, в семьях детоцентрического типа однозначно 
размыты границы супружеского и родительского холонов, когда ребёнок претендует на роль 
равноправного участника супружеских отношений, отсутствует чёткое распределение власти и 
ответственности между взрослыми и детьми, наблюдается инверсия семейной иерархии. 

В концепции семейной системы Б. Хеллингера [12] отмечается, что соблюдение закона 
иерархии и порядка в семье возможно при соблюдении правила приоритета, которое бук-
вально читается так: «Тот, кто пришел в систему раньше, имеет преимущество перед тем, кто 
пришел позже». Следуя этому правилу, нарушения в отношениях между людьми, которые 
принадлежат разным поколениям рода, приводят к значительным дисфункциям в семейной 
системе, изменению семейной структуры от традиционной до детоцентрической. 

В теории любви Э. Фромма [13] материнская любовь определяется безусловным при-
нятием ребёнка, не зависящим от временных, возрастных и иных условий, а опирается на 
устойчивый, целостный, безоценочный образ ребёнка. Безусловная материнская любовь 
обеспечивает ребёнку базовое чувство безопасности, однако излишне снисходительная, по-
пустительская или властная, контролирующая, гиперопекающая мать фиксирует ребёнка на 
ранней привязанности к ней. Это способствует развитию у ребёнка зависимых отношений  
с матерью, беспомощности, склонности подвергаться влиянию, потребности в заботе и не 
способствует формированию дисциплинированности, независимости и ответственности  
за собственную жизнь. 

Стимульный материал: двухсторонняя карточка для каждого члена семьи индивиду-
ально (рисунок 1). На тыльной стороне карточки следует фиксировать фактическую инфор-
мацию об испытуемом и его семье: пол испытуемого, возраст, семейную роль (мать, отец, 
старший ребёнок, младший ребёнок), а также вид семьи (полная/неполная, однодетная/ма-
лодетная/многодетная). 
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Рисунок 1. — Лицевая сторона карточки методики  

«Мой дом — семейное пространство» 
 
 

Процедура проведения. Каждому члену семьи раздаётся по одной карточке с просьбой 
заполнить её в соответствии с инструкцией. Следует обратить внимание на то, что карточки 
каждый член семьи заполняет самостоятельно по своему усмотрению, т. е. в соответствии со 
своими представлениями о реальной ситуации в семье.  

Инструкция. «Уважаемый друг, размести себя и членов своей семьи на чердаке и эта-
жах дома. На чердак “заселяется” тот член семьи, чьи желания, просьбы, нужды, требования, 
потребности являются наиболее важными для членов семьи и удовлетворяются в первую 
очередь. Сверху вниз “заселяются” остальные члены семьи по степени важности и необ-
ходимости удовлетворения их потребностей. Один член семьи “заселяется” на свой собст-
венный “этаж”». 

Интерпретация результатов. Опираясь на теоретические основания методики, при ин-
терпретации результатов необходимо брать во внимание следующее.  

Семьёй с традиционной семейной иерархией следует считать ту, в которой большин-
ство членов семьи, участвующих в исследовании, определяют приоритетную позицию на 
бланке методики одному из родителей, а именно «заселяют на чердак дома». Семьёй с инвер-
сионной семейной иерархией следует считать ту, в которой приоритетная позиция на бланке 
методики определена ребёнку. 

Наличие инверсии семейной иерархии подтверждается бланками, в которых приори-
тетное место ребёнку определяет только мать, мать и сам ребёнок, а также большинство или 
все члены семьи. Если приоритетное место в семейной иерархии определяет ребёнку только 
отец или для себя его определяет только ребёнок, то в этих случаях инверсия семейной ие-
рархии не фиксируется. Представление ребёнка о значимости собственной роли в семье мо-
жет быть субъективным и ошибочным из-за особенностей возраста, из-за желания быть зна-
чимым членом семьи и т. д. Отцы же обычно действуют согласованно с матерями в сфере 
детско-родительского взаимодействия и семейного воспитания [14]. Именно поэтому нару-
шения в структурно-ролевом аспекте жизнедеятельности семьи зависят от матери, в том 
числе из-за безусловности её любви к ребёнку.  

При интерпретации результатов исследования следует учитывать полноту состава се-
мьи (полная/неполная), количество детей в ней (однодетная/малодетная/многодетная), по-
рядок рождения и пол ребёнка, стаж семейной жизни супругов и их возраст. Все указанные 
факторы влияют на характер семейной иерархии. 
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Апробация методики, эмпирические результаты. В апробации проективной методики 
принимали участие 80 семей с детьми в возрасте от 10 до 21 года. Выборка состояла из 43 пол-
ных и 27 неполных семей, из них 55 малодетных и 25 однодетных семей. Из общей выборки 
семей выявлено 30 % семей с традиционной семейной иерархией и 70 % — с инверсионной 
семейной иерархией. Все семьи с традиционной семейной иерархией являются полными  
и малодетными с несущественной (до 5 лет) возрастной разницей между детьми. Семьи  
с инверсионной семейной иерархией могут быть как полными, так и неполными, как одно-
детными, так и малодетными. В данной выборке семьи по параметрам полноты состава  
и количеству детей представлены в относительно равном соотношении. Существенным явля-
ется то, что на вершине инверсионной семейной иерархии малодетной семьи находится млад-
ший ребёнок, возрастная разница между детьми составляет 8 лет и более. Младший ребёнок 
рождается в таких семьях у 30-летних родителей и родителей более старшего возраста. 

 
Заключение. Семейная иерархия является тем параметром семейной системы, который 

требует особого и детального изучения. Представленная авторская проективная рисуночная 
методика «Мой дом — семейное пространство» теоретически и методологически обосно-
вана, имеет стимульный материал, указана процедура проведения и инструкция для испы-
туемых, критерии для интерпретации эмпирических результатов. Методика прошла доста-
точную эмпирическую апробацию. Данная методика проста в использовании, информативна, 
предоставляет большой объём фактического эмпирического материала о семейной иерархии. 
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