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Аннотация. Изучение трансгенерационных связей — важный компонент 
психологического обследования, позволяющий выявить многие психологи-
ческие проблемы людей.

Влияние родителей и  окружения на  развитие ребенка, а  также семейная 
история являются серьёзными факторами, способными изменить психиче-
скую, физическую и социальную жизнь человека.

Трансгенерационная передача в семьях детей войны имеет сходные черты, 
характеризующиеся комплексом психологических и психофизиологических 
особенностей, как у  самих детей войны, так и  у  их потомков. Пережитый 
в детстве травматический опыт войны, который эмоционально не был об-
работан и  остался бессознательным оказал влияние на  внутрисемейные 
отношения последующих поколений.

Результаты проведенных исследований позволяют судить об определенных 
закономерностях. Так в  памяти детей войны наиболее яркие впечатления 
связаны с событиями, имеющими высокую эмоциональную заряженность 
и непосредственно относящимися к этим детям.
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Введение

В последние годы психологи все чаще и  чаще об-
ращают свое внимание на  то, что трансгенера-
ционная передача семейных сценариев играет 

значительную роль в  жизни «новых» членов семьи, не-
зависимо от  того успели  ли они застать предыдущие 
поколения и получить информацию «из рук в руки», или 
трансляция семейной истории произошла на бессозна-
тельном уровне, после ухода предыдущих поколений.

Специалисты отмечают, что в  странах Восточной 
и  Центральной Европы, в  том числе и  в  России, семья 

имеет мощный социальный заряд, в соответствии с ко-
торым индивид выстраивает свою жизнь и  определяет 
свою идентичность. Этот факт во  многом связан с  тем, 
что многочисленные военные действия на протяжении 
веков сопровождали жизнь людей, населяющих эти 
страны [1, 2].

В этой связи интерес к особенностям семейных исто-
рий и основных сценариев семей, переживших военные 
действия, остается важным вопросом для понимания 
психических и  психофизиологических особенностей 
не только членов этих семей, но и социальных групп, на-
селяющих определенные территории.
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Наша страна понесла огромные потери в период Ве-
ликой Отечественной войны, практически в каждой се-
мье есть своя история, связанная с этим периодом. Для 
оценки психологического статуса современного челове-
ка, понимания его действий и основы переживаний не-
обходимо осмыслить, что является базовой семейной со-
ставляющей его психологического пространства. В этой 
связи нами проведены исследования психологического 
и психофизиологического характера среди детей войны 
и  их потомков, которые позволили установить опреде-
ленные закономерности психологического состояния 
и психофизиологических параметров этих семей.

Материалы и методы

Исследования проводились среди 20 человек, кото-
рые в период войны были детьми (1934–1941 гг. рожде-
ния), а  также среди их детей (30 человек, 1960–1972 гг. 
рождения). В процессе исследования использованы пси-
хологические методы: наблюдение и  интервьюирова-
ние, и  психофизиологические — аппаратный комплекс 
Био-мышь, с помощью которого оценивали психофизи-
ологический уровень гомеостаза, адаптационные воз-
можности организма, уровень напряжения и  стрессоу-
стойчивости.

Обсуждение результатов

Понятие «трансгенерационные связи» в  психологи-
ческом пространстве широкую известность приобрело 
в  результате исследований Ан Анселин Шутценбергер, 
обратившей внимание на  тот факт, что доминирующее 
влияние родителей и  окружения на  развитие ребенка 
не  является основным серьёзных фактором, способ-
ным изменить психическую, физическую и  социальную 
жизнь человека[1].

Как известно семья несет в себе все бремя событий, 
которые произошли с ее представителями во многих по-
колениях. И как «по наследству», от бабушек и дедушек, 
через отцов и  матерей, детям передаются семейные 
мифы и готовые сценарии жизни.

Ряд специалистов отмечает, что, уже при рождении 
и даже до него ребенок получает определенное количе-
ство посланий, среди которых основными являются: фа-
милия, имя, предполагаемые роли, которые семья уже 
подготовила для своего будущего члена. Эти роли либо 
ему придется играть, либо избегать, противопоставляя 
себя семье[1, 2, 3].

По мнению специалистов трансгенерационные про-
блемы, как правило, возникают в том случае, если роди-
тели в детстве пережили травматический опыт, который 
они не  смогли эмоционально обработать и  который 

поэтому оставался бессознательным. Когда рождается 
ребенок, родители пытаются сместить эту бессознатель-
ную травму на него, что приводит к перегрузке ребенка 
и,  как следствие, к  появлению физических симптомов. 
Когда эти травматические переживания исследуются 
терапевтом и  обсуждаются с  родителями, огромная 
нагрузка снимается с плеч ребенка, и он больше не ну-
ждается в  проявлении каких-либо симптомов. Сельма 
Фрайберг (SelmaFraiberg, 2003) называет неразрешен-
ные, бессознательные травмы родителей «призраками 
детской» [3].

Ещё одним фактом, осложняющим дальнейшую 
жизнь ребёнка, является то, что члены семьи приме-
ряют на  него чужие роли, личностные качества и  по-
ступки предков. Как в  сказке, ребенка одаривают «фе-
и-родственники» разнообразными предсказаниями, 
предписаниями, сценариями будущего. Это может быть 
сказано явно или же останется невысказанным и будет 
подразумеваться «по умолчанию» и  храниться в  стро-
гой тайне. И  его жизнь, и  смерть, брак или безбрачие, 
профессия и призвание, будущее станут, таким образом, 
производной от всего семейного контекста — высказан-
ного или невысказанного.

Возможно, что комплексы и страхи, какие-то экстре-
мальные события жизни человека, образуя внутри него 
некую голографическую картинку, и не погибают вместе 
с ним, а передаются его потомкам. Среди специалистов 
есть мнение, что травма, которая передается по наслед-
ству, намного сильнее той, которая получена в  своей 
жизни.

Семейное наследие «призраком» сопровождает но-
вые поколения, формируя «семейный склеп», несущий 
с собой множество тайн, пополняемые энергией либидо, 
судьбоносным образом определяет выбор профессии, 
времяпровождения, увлечений.

Н. Абрахам и М. Тёрёк (1978) расшифровывают поня-
тия «призрак» и «склеп» как некие образования бессоз-
нательного, являющиеся результатом передачи бессоз-
нательного родителя в бессознательное ребенка [3].

При этом семейная сага остается историей, рассказы-
ваемой семьей, в  которой перемешаны воспоминания, 
пропуски, умолчания, добавления, фантазия и  реаль-
ность. Для детей, воспитанных в  такой семье, все они 
имеют психическую реальность.

Груз семейной истории, передаваемый из поколения 
в поколение весьма специфичен в семьях детей войны.

Тема «Дети войны» остается в  нашем сознании ак-
туальной до  сих пор и  связана с  великими потерями 
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и страданиями, которые пережил в то время советский 
народ и народы Европы.

Что  же касается тех, кто в  период военных действий 
был ребенком и  был вынужден переживать происходя-
щую действительность доступными для них способами, 
то важным является рассмотрение вопроса: «Что именно 
фиксировало психическое пространство ребёнка в  этой 
травматической ситуации, и почему именно эти события 
остались в памяти на всю жизнь?». Анализ этой информа-
ции является значимым не только для понимания психиче-
ских реакций этих детей в экстремальной ситуации такого 
рода, но и является материалом для анализа трансгенера-
ционных особенностей их потомков (детей и внуков).

Воспоминания детей войны разнообразны и характе-
ризуются изобилием подробностей, которые они смогли 
пронести в памяти через всю свою жизнь. Так один пожи-
лой мужчина очень подробно рассказывал о цвете обо-
ев в квартире, где они жили с мамой, тётей и двоюрод-
ным братом в блокадном Ленинграде. Мама и тётя целый 
день работали, а  мальчики четырех и  пяти лет остава-
лись одни дома. Голод не унимался ни на минуту, детям 
совсем не хотелось играть и баловаться. Все мысли были 
только о еде. Тут мальчики вспомнили, что клей на обоях 
был сварен из крахмала. Они стали сдирать обои со стен 
и вылизывать их. К вечеру, когда мать вернулась из го-
спиталя, где она работала, дети с  раздутыми животами 
уже лежали на полу практически без признаков жизни. 
Их спасли врачи госпиталя, подробности своего спасе-
ния рассказчик не помнит, а цвет обоев — да. Помнит он 
и бомбёжку, которая была в тот момент, когда их выво-
зили через Ладожское озеро на Большую Землю, точнее 
помнит тот страх, который охватил всех и его тоже.

Его следующее воспоминание связано с  Ташкентом, 
куда семью вывезли в эвакуацию. Очень яркие воспоми-
нания о еде (конечно, о чем он может вспоминать после 
голода блокады!), в частности о дынях, описание запаха 
и вкуса таковы, как может описывать лишь человек, на-
сладившийся этим вкусом, смакуя каждый кусочек мед-
ленно и пытаясь испытать всю гамму чувств.

Другое воспоминание — женщины, которая помнит 
себя уже в  послевоенные годы, возраст тот  же — пять 
лет. Поволжье, только закончилась война, голод. Она 
с  братом и  мамой живут на  окраине села. Мать уходит 
на работу рано, целый день дети одни, рядом лес, в ко-
тором бродят голодные волки. Если мать не  успевала 
зимой засветло вернуться домой, то  оставалась ноче-
вать на  работе, так как боялась волков. Дети ночевали 
одни. Страх ночи женщина описывала так: «Ночью мы 
забирались с братом (брату 4 года) на печку и там сиде-
ли до  утра. Если приходили волки, то  они становились 
лапами на окно и рычали, а их глаза светились красны-

ми огоньками». Были ли волки в окне на самом деле или 
девочка с  помощью этих фантазий так переживала от-
сутствие матери рядом, трудно сказать, но каждый раз, 
когда беседа касалась темы войны, то эти картины её па-
мять представляла первыми.

Очень яркое воспоминание связано с едой, а точнее 
с хлебом. Женщина очень хорошо помнит то время, ког-
да отменили карточки, и хлеб можно было есть вдоволь. 
Помнит цвет платья, в котором она вышла на улицу с кор-
кой хлеба и демонстрировала всем эту корочку черного 
хлеба, словно это было наивкуснейшее пирожное. Пом-
нит, что ещё долго перед сном кусочек хлеба прятала 
под подушкой, и это составляло её огромное счастье.

Еще один пример из далекого 1946 года. В Ленинград 
для восстановления разрушенного города привезли 
пленных немецких солдат и офицеров. Их вели по ули-
цам, и  горожане мрачно наблюдали за  этим шествием, 
стоя на  обочине. Среди них был одиннадцатилетний 
мальчик и его соседка, у которой на войне погиб един-
ственный сын. Вдруг она убежала домой, мальчик на ми-
нуту подумал, что эта ситуация для неё стала невыноси-
мой. Но женщина вернулась, держа в руке кусок хлеба. 
Она подошла к идущим немцам и отдала одному из них 
хлеб. Поступок этой женщины на всю жизнь сохранился 
в памяти мальчика.

Все представленные примеры имеют общую особен-
ность — напрямую о войне не говорил ни один из вспо-
минающих своё детство, все представленные воспоми-
нания были связаны с  событиями, имеющими высокую 
эмоциональную заряженность, и  связаны с  событиями, 
к  которым эти дети имели непосредственное отноше-
ние. Что  же касается их собственных детей, то  все ре-
спонденты были едины во мнении, что у их детей было 
счастливое детство, лишенное каких-либо психологиче-
ских травм и сложностей.

Психофизиологическое обследование детей войны 
показало высокий уровень тревожности и  в  тоже вре-
мя высокую адаптационную способность вегетативной 
нервной системы и устойчивость к нервному напряже-
нию.

Интервьюирование представителей следующего по-
коления показало целый ряд общих особенностей. Так, 
по  нашему мнению, это поколения детей, вынужденно 
ставших родителями собственных родителей. То  есть 
установлена ярко выраженная парентификация. Счита-
ем, что это явление — неотьемлемый элемент трансгене-
рационной передачи в семьях детей войны.

Недолюбленные, неполучившие тепла дети войны 
продуцируют вокруг себя мощное поле беспомощности 
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такой силы, что не откликнуться становится невозможно. 
Поэтому дети второго поколения стали самостоятельны, 
с чувством постоянной ответственности за родителей.

Обобщение особенностей детства тех, кому в насто-
ящее время 45–55  лет показывает, что эти дети имели 
широкую самостоятельность. Очень показательны вос-
поминания о  детстве: «Я ничего у  родителей не  проси-
ла, всегда понимала, что денег мало, старалась как-то 
зашить, обойтись», «Я один раз очень сильно ударился 
головой в школе, было плохо, тошнило, но маме не ска-
зал — боялся расстроить. Видимо, было сотрясение, 
и последствия есть до сих пор», «Я очень по отцу тоско-
вал, даже плакал потихоньку. Но маме говорил, что мне 
хорошо и  без него, что жить вдвоем с  мамой намного 
лучше. Она очень злилась на него после развода».

И это все вполне благополучные семьи. Бывало и так, 
что дети искали пьяных отцов по канавам и на себе при-
таскивали домой, а мамочку снимали со стула, который 
она ставила к окну, чтобы сброситься из него или таблет-
ки от нее прятали (и это в возрасте восьми лет!).

Дети становились посредниками, миротворцами, 
они были всегда готовы сделать все на свете, чтобы по-
мирить родителей. Они были научены жизнью не жало-
ваться, научились предвидеть, сглаживать конфликтные 
ситуации, разряжать обстановку. Быть всегда бдитель-
ным, присматривать за семьей.

Нами отмечен в ряде семей другой вариант внутри-
семейных отношений. В  этом случае ребенок начинает 
в  достаточно агрессивной форме презентировать свои 
собственные желания, о  которых родители (как прави-
ло) ничего не знали. Эти желания ребенка идут вразрез 
с их собственными жизненными ценностями родителей.

Сложности возникают и позже, по мере взросления 
ребёнка, когда необходимая сепарация становится не-
возможной. Выбор очень не простой: отделись — и это 
«убьет»родителей, или остаться и умереть как личности 
самому.

Впрочем, даже если взрослый ребёнок остаётся в ро-
дительской семье, то  проблема не  решится, родители 
все время будут говорить, что нужно устраивать соб-
ственную жизнь, и что ты все делаешь не так, нехорошо 
и  неправильно, иначе уже давно была  бы своя семья. 
При появлении любого кандидата он, естественно, ока-
зывался  бы никуда не  годным, и  против него начина-
лась бы долгая подспудная война до победного конца.

Еще раз необходимо обратить внимание на  то, что 
все участвовавшие в исследовании дети войны воспри-
нимали детство своих детей как вполне хорошее. Дети 

любимы (в том смысле, которым наполняют его сами ро-
дители), родители живы, жизнь вполне благополучная. 
Счастливое детство без голода, эпидемий, войны и всего 
такого. Ну, почти счастливое.

Однако при этом детстве тоже было много проблем 
(советский детский сад, часто с  пятидневкой, школа, 
лагеря и т. д.). И насилия там было немало, и унижений, 
а  родители-то беспомощные, защитить не  могли. Или 
даже на самом деле могли бы, но дети к ним не обраща-
лись, берегли.

Как известно, ребенок некритичен, он не может здра-
во оценить реальное положение дел. Он склонен к силь-
ному преувеличению событий, возникающих в реально-
сти, и  всегда готов принести себя в  жертву. Так  же, как 
дети войны приняли обычные усталость и горе за нелю-
бовь, так и их дети принимали некоторую невзрослость 
родителей за полную уязвимость и беспомощность.

Таким образом, второе поколение стало поколением 
тревоги, вины, гиперответственности. Именно эти люди 
сейчас успешны в  самых разных областях, именно они 
умеют договариваться и  учитывать разные точки зре-
ния. Предвидеть, быть бдительными, принимать реше-
ния самостоятельно, не ждать помощи извне — сильные 
стороны. Беречь, заботиться, опекать.

Но  есть у  гиперответственности, как у  всякого «ги-
пер», и  другая сторона. Если внутреннему ребенку во-
енных детей не  хватало любви и  безопасности, этому 
поколению не хватило детскости, беззаботности. А вну-
тренний ребенок — от своего никогда не откажется, он 
доберёт всё, что недополучил. И берет. Именно у людей 
этого поколения часто наблюдается «агрессивно-пас-
сивное поведение». Это значит, что в  ситуации «надо, 
но не хочется» человек не протестует открыто: «не хочу 
и не буду!», но и не смиряется «ну, надо, так надо».

Часто люди этого поколения при интервьюирова-
нии отмечали, что ощущают себя старше окружающих, 
даже пожилых людей. И при этом сами не чувствуют себя 
«вполне взрослыми», нет «ощущения зрелости». Моло-
дость как-то прыжком переходит в пожилой возраст.

Еще заметно сказываются последствия «слияния» 
с  родителями, полное отсутствие каких-либо границ, 
так называемая «жизнь жизнью другого». Многие вспо-
минают, что в  детстве родители (бабушки) не  терпели 
закрытых дверей: «Ты что, что-то скрываешь?». А врезать 
в свою дверь защелку было равносильно «плевку в лицо 
матери». Ну, о том, что нормально проверить карманы, 
стол, портфель и  прочитать личный дневник… Редко 
какие родители считали это неприемлемым. На  самом 
деле речь идет о том, что в слиянии с ребенком родите-
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ли проживали свое «счастливое детство», которое было 
невозможно прожить во время войны.

Родители испытывали к своим детям амбивалентные 
чувства, ребенок одновременно становился любимым 
и  ненавидимым своими родителями, проектом жела-
ний и  объектом невероятной злости. Представители 
второго поколения отмечают, что родители упрекали 
их в успехах и демонстрировали при этом вспышки за-
висти. Ребенку приходится платить, а платой становится 
бесконечная благодарность. Родители проявляли злость 
к счастью ребенка и при этом вели тотальный контроль 
над всем, что происходило в жизни их детей.

Одна взрослая женщина вспоминает как прятала 
свой дневник между подушками дивана, чтобы не нашла 
мать. Но в один из дней её дневник был найден, и мать 
взяла его на работу и читала своим коллегам стихи своей 
дочери, написанные в этом дневнике. Это ли не прене-
брежение к границам другого человека?!

Про сад и школу вообще очень много воспоминаний 
«взрослых детей» второго поколения, одни туалеты чего 
стоили, какие границы…

Вспоминает мужчина 46  лет: «Я отказывался спать 
в  садике, шумел и  смеялся вместе с  моим другом, кро-
вать которого была рядом. Воспитательница кричала 
на нас и, раздев обоих до гола, заставляла стоять на кро-
ватях до конца тихого час. Помню, как мне было очень 
холодно и страшно».

В результате дети, выросшие в ситуации постоянного 
нарушения границ, потом блюдут эти границы сверхрев-
ностно. У большинства опрошенных второго поколения 
отмечено, что они редко ходят в гости и редко приглаша-
ют к себе, не ночуют в гостях, не знают соседей и не хо-
тят знать. Мучительно переносят любое вынужденное 
соседство (например, в купе, в номере гостиницы), пото-
му что не знают, не умеют ставить границы легко и есте-
ственно, получая при этом удовольствие от общения.

Большинство из  них и  сейчас еще в  сложных отно-
шениях со своими родителями (или их памятью), у мно-
гих не  получилось с  прочным браком, или получилось 
не  с  первой попытки, а  только после отделения (вну-
треннего) от родителей.

И  вот у  второго поколения появляются свои дети, 
трансгенерационная программа передается дальше.

Часто первый ребенок появлялся в  быстротечном 
юношеском браке, воспроизводилась родительская 
модель. Потом ребенок отдавался полностью или ча-
стично бабушке в виде «откупа», а мама получала шанс 

отделиться и начать жить своей жизнью. Кроме идеи уте-
шить бабушку, здесь еще играет роль многократно слы-
шанное в  детстве «я на  тебя жизнь положила». То  есть 
люди выросли с установкой, что растить ребенка, даже 
одного — это нечто нереально сложное и героическое. 
Часто приходится слышать воспоминания, как тяжело 
было с первенцем. Даже у тех, кто уже имел возможность 
пользоваться всеми современными благами цивилиза-
ции.

При этом второе поколение имеет четкие родитель-
ские установки о том, что на ребенка нужно «положить 
жизнь, ограничить при этом все свои интересы и  же-
лания, угробить здоровье». Эта директива заставляет 
мать избегать ребенка. В результате она даже находясь 
с ребенком, почти с ним не общается, а он сталкивается 
с  собственной тоской и  нехваткой эмоционального об-
щения, материнской любви.

Следующий шаг, который нами также отмечен как 
типичный — это появление в семье няни, которая берет 
на  себя материнские функции. В  результате, как толь-
ко ребенок к ней привыкает, и она становится для него 
значимым лицом, сразу же возникает материнская рев-
ность и  няня изгоняется из  семьи. В  итоге — деприви-
рованный, недолюбленный ребенок, который по своим 
психическим ощущениям похож на своих бабушек и де-
душек — детей войны, с одной лишь разницей, что нет 
травмирующего фактора — войны.

Опрос родителей, в чьих семьях были няни показал, 
что у большинства из них дети имели неврозы, с различ-
ными клиническими проявлениями, в том числе невро-
зы навязчивых состояний, истерические неврозы.

У другой части родителей второго поколения «психо-
логические качели» поднимаются в  противоположную 
сторону. Это коварная установка гиперответственных: 
все должно быть «правильно». Рано освоившие роди-
тельскую роль представители второго поколения часто 
бывают помешаны на  сознательном родительстве, ко-
торое обеспечивает гиперопеку, постоянную тревогу 
и бесконечный контроль над ребенком.

Таким образом, установлено, что если поколение де-
тей войны было уверенно, что они — прекрасные роди-
тели и, что у их детей счастливое детство, то поколение 
их детей тотально испытывает «родительский невроз». 
Они уверены, что мало «занимались» своими детьми.

Психофизиологические показатели также имели 
схожие результаты у  всех представителей второго по-
коления. Уровень тревожности значительно превышал 
нормативные данные, по  вегетативным показателям 
установлена высокая лабильность, но при этом способ-
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ность переживать длительный стресс на высоком уров-
не тревожности.

Заключение

Анализ полученных в  процессе исследования дан-
ных показал, что дети войны в течение всей жизни со-
храняют инфантильные признаки, свойственные ре-
бенку, проецируя в  собственных детей родительские 
функции. При этом психофизиологически они достаточ-
но устойчивы и  не  склонны к  длительному пережива-
нию стресса. В то же время их дети используют стресс 

как постоянно действующий элемент повседневной 
жизни, который поддерживает их уровень тревожности 
и актуализирует «родительскую» функцию над функци-
ей «взрослого».

Важным результатом проведенных исследований 
является тот факт, что процесс интервьюирования по-
зволил представителям второго поколения не  только 
осмыслить и  принять семейную историю, но  и  сделать 
попытку к  когнитивному противостоянию негативным 
фактам трансгенерационной передачи и  снятию ее аф-
фективного заряда.
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