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Резюме: Данная статья является составной частью серии статей, в которых на примере 
конкретных кейсов детско-родительских отношений показана положительная динамика 
психологической работы, опирающейся на ингушскую культуру и религиозные ценно-
сти. В первой статье серии «Мультикультурный подход в психологическом консульти-
ровании: этнорелигиозный аспект (разбор случая)» [1] на примере отношений отца и 
дочери нами было описано содержание процесса психологического консультирования, 
выполненного с учетом этнокультурных и духовных особенностей клиента. Во второй 
статье «Консультирование в культурном и духовном контексте клиента (разбор случая)» 
[2] раскрывается процесс культурно ориентированного консультирования на примере 
отношений отца и сына. В третьей статье «Этническая и религиозная идентичность как 
ресурсы клиента в работе с психологом» [3] описывается процесс психологического кон-
сультирования с учетом культурного, религиозного и индивидуального разнообразия на 
примере отношений супруги и ее без вести пропавшего мужа. В четвертой статье «Куль-
турное и духовное измерение в психологическом консультировании (разбор случая)» [4] 
на примере конкретного кейса работы психолога, чувствительного к культурным и ду-
ховным различиям, с отношениями матери и дочери дается анализ мультикультурного 
подхода в психологическом консультировании, при котором учитывается этническая и 
религиозная специфика клиента. Показана положительная динамика психологической 
работы, базирующейся на ингушской культуре и ценностях ислама.

В данной статье предпринята попытка осмыслить опыт прощания десятилетней де-
вочки со своей матерью, понять, что помогает человеку, когда его близкий покидает этот 
мир. Результаты исследования показали, что мультикультурная компетентность терапев-
та обеспечивает ему не только высокий уровень доверия клиента, но и профессиональ-
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ный подход, базирующийся на использовании в терапевтической работе этнорелигиоз-
ных ресурсов.
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Abstract: This article is an integral part of a series of articles in which the positive dynamics 
of psychological work based on Ingush culture and religious values is shown by the example of 
specifi c cases of child-parent relations. In the fi rst article of the series “Multicultural approach in 
psychological counseling: ethno-religious aspect (case analysis)”, using the example of father-
daughter relations, we described the content of the process of psychological counseling, that 
was performed taking into account the ethno-cultural and spiritual characteristics of the client. 
The second article “Counseling in the cultural and spiritual context of the client (case analysis)” 
reveals the process of culturally oriented counseling on the example of a father-son relationship. 
The third article, “Ethnic and religious identity as a client's resources in working with a 
psychologist,” reveals the process of psychological counseling, taking into account cultural, 
religious and individual diversity, using the example of the relationship between a spouse and 
her missing husband. In the fourth article “Cultural and spiritual dimension in psychological 
counseling (case analysis)”, an analysis of a multicultural approach in psychological counseling, 
which takes into account the ethnic and religious specifi cs of the client, is given on the example 
of a specifi c case of the work of a psychologist sensitive to cultural and spiritual diff erences 
with mother-daughter relationships. The positive dynamics of psychological work based on the 
Ingush culture and values of Islam is shown.

In this article, we tried to comprehend the experience of a ten-year-old girl saying goodbye 
to her mother, to understand what helps a person when his loved one leaves this world. The 
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этнический и религиозный ресурсы (разбор случая)

results of the study showed that the multicultural competence of the therapist provides him not 
only with a high level of client confi dence, but also a professional approach based on the use of 
ethno-religious resources in therapeutic work.

Keywords: cross-cultural counseling; cultural and spiritual context of the client; childhood 
trauma; child-mother relationship; child-father relationship; death; loss of a loved one; fears; 
strategies and techniques of psychological assistance; words of consolation; bibliotherapy; fairy 
tale therapy; Ingush ethnography

For citation: Ganieva R.H. Psychological assistance to a child in case of mother loss: ethnic 
and religious resources (case analysis). Minbar. Islamic studies. 2022;15(3):717–748 (In Russ.) 
DOI: 10.31162/2618-9569-2022-15-3-717-748

Введение

В любом обществе смерть человека вызывает потрясение, величина кото-
рого зависит от того, какой была смерть, трагической или естественной, и в каком 
возрасте умер человек. Церемония прощания с покойником во многом определя-
ется его социальным и семейным статусом. «Сама по себе смерть людей преклон-
ного 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 родственников покойного, то щадя их, 
говорят: «Хала ва из» (Он плох, тяжел). В других случаях начинают весть сло-
вами: «Шо маьрша, хьанаьхк д1аваьннав» (Ты живи долго, он ушел в иной мир). 
Глагол веннав (умер) почти не употребляется. Здесь налицо табуирование самого 
упоминания о смерти и стремления избежать психологического шока у принима-
ющего весть» [6, с. 169].

У каждого человека есть две стороны исключительности: рациональная и 
иррациональная. Неповторимые особенности личности, достоинства и недостат-
ки, уникальная история жизни – это рациональное чувство самобытности. Ир-
рациональное чувство включает в себя «один из наших главных способов отри-
цания смерти; и та часть нашей психики, задача которой смягчать страх смерти, 
вырабатывает иррациональную веру в то, что мы не уязвимы – что неприятности 
вроде старости и смерти могут быть уделом других, но не нас самих, и что мы су-
ществуем вне закона человеческой и биологической судьбы» [7, с. 151].

С точки зрения В. И. Гарбузова, в основе большинства детских фобий лежат 
мысли о смерти. Либо дети открыто заявляют о боязни умереть, либо в камуфли-
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рованной форме выражают страх высоты, темноты, насекомых, привидений и т. 
д. Страх смерти родителей они интерпретируют как отсутствие жизни без роди-
тельской любви и защиты [8].

По мнению П. Блоса, для детей от 6 до 10 лет смерть становится неизбеж-
ным и окончательным событием жизни, и только к 9–10 годам они понимают, что 
смерть – часть жизни и «обязательная составляющая жизненного пути человека» 
[9, с. 110–117].

Тема смерти закрытая, табуированная: родители боятся травмировать де-
тей, родственники не хотят брать на себя ответственность. Но вопреки всему об 
этом надо писать и говорить.

Случай из практики

Через московских коллег ко мне на прием попал мужчина со своей 10-лет-
ней дочкой Тамилой2. Девочка была похожа на юную фигуристку – с открытым 
лицом и аккуратно собранными волосами. Для своего возраста она показалась 
мне маленькой.

Со слов отца мы узнали, что в семье трое детей: две девочки и мальчик. 
Старшей дочери 15 лет, сыну 14 лет, младшей дочери – 10. В 2014 году, когда Та-
миле было четыре года, мать детей умерла от рака поджелудочной железы. Через 
месяц ее отец женился на сестре покойной супруги. На момент обращения девочка 
учится в 4 классе. Любит рисовать, строить. Хочет стать архитектором. Никакие 
кружки не посещает.

Запрос: весной и осенью у ребенка обостряется аллергия до такой степени, 
что семья хотела поменять место жительства: заложенность носа, отеки глаз, кра-
пивница. Во время диагностики удалось выяснить, что девочка боится темноты, 
высоты и смерти.

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

Слово «уход» в словаре С.И. Ожегова означает «удалиться, 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 ответствен-
ность перекладывается на него, так как он является центральной фигурой траги-
ческого события. Отношение близких к ушедшему бывает разным: «Почему он 

2  Имя клиентки изменено.
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ушел?», «Как он мог нас бросить?»; «Он оставил нас на произвол судьбы». Иногда 
тот, кто потерял близкого, может говорить о его нежелании бороться за жизнь, 
о том, что был исчерпан полностью его потенциал: «Он сам уже хотел уйти», 
«… болезнь была слишком тяжелым испытанием для него», «… он устал от все-
го». Понятие «уход» предполагает распределение ответственности между тем, кто 
остался, и тем, кто ушел.

В словаре русского языка слова «утрата» и «потеря» выступают как сино-
нимы, хотя в понятии «утрата» есть элемент безвозвратности. Словосочетание 
«утраченный человек» означает, 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-прежнему, не может быть полноцен-
ным представителем данного общества. Такое сочетание слов не предполагает 
смерть. В слове «утрата» содержится идея референтности. Это тот, который зани-
мал ключевое место в жизни человека, «был самым близким и любимым», «была 
дорогой». В потере нет такой смысловой нагрузки. Потерять можно объект, а 
утратить – человека. Каждый потерявший близкого говорит: «Такого больше не 
будет». Поэтому слово «утрата» является полным и точным описанием трагиче-
ского события.

Есть еще одно понятие, довольно распространенное в повседневной жизни 
при обозначении смерти. Это понятие «горе». Горе – негативная эмоция. В мо-
мент утраты она означает потребность человека выразить тяжелые чувства, и ему 
необходимо время, чтобы осознать факт смерти. Для обозначения переживания 
утраты психологи часто используют понятие «горевание». Горюющий человек 
воспринимается как страдающая сторона. Горевание – начальное звено процес-
са переживания, когда человек погружается в необратимость события. Однако 
возможен подъем на новый уровень осознания, большая внутренняя работа, лич-
ностный и духовный рост. Горевание – всего лишь начальная составляющая про-
цесса переживания утраты.

На первой встрече Тамила рассказала нам: «Часто в школе на последних уро-
ках я вспоминаю маму. Потом с этой мыслью иду домой. Хотела бы я, чтобы была 
мама! Хочу попасть в рай, чтобы встретиться с ней!

Иногда на последних уроках подруги меня веселят, потому что одна из них 
знает, что я думаю о маме. Мама, мама, мама… В последний раз я видела, как она 
сидела передо мной и ела пельмени. Лысая… Такой я и представляю ее всегда». (В те 



722                  ISSN 2618-9569

Minbar. Islamic Studies. 2022;15(3)

часы, каждый из которых мог быть последним, девочка смотрела на маму и иска-
ла любовь, а находила смерть).

«Я не очень хочу, чтобы кто-нибудь знал о моих переживаниях. Мне не очень 
тяжело это дается. Можно оставить себе эти мысли, никому не рассказывать, 
чтобы никого не беспокоить. Я иногда рассказываю сестре, но другим нет. Мне это 
не очень тяжело, я это забываю. Но все это опять приходит, конечно.

Если я расскажу об этом маме Зарине (мачехе), она скажет: «Не думай об 
этом!», обнимет и поцелует. Папа тоже обнял бы и сказал: «Не думай об этом. 
Все умирают. У каждого свой срок на земле». Только сестра разрешает мне го-
ворить с ней о смерти мамы. «Садись, поговорим с тобой, я тоже думаю 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 поговорить о своих чув-

ствах. Родные и близкие девочки боялись этой темы.
«В школе, когда я вспоминаю маму, хочу плакать. Я выхожу из класса и давлю 

слезы. И… без настроения». Девочка ощущала огромную боль. Подавленные эмо-
ции и непроработанные чувства переполняли ее. Состояние Тамилы напоминает 
состояние беспомощного ребенка, оказавшегося в открытом море без точки опо-
ры в качестве спасительного берега. Все знают ее как девочку, у которой умерла 
мама.

Ребенку дошкольного и младшего школьного возраста после смерти мате-
ри тяжело справиться с эмоциональной болью. Часто такие дети держат эмоции 
и чувства внутри: ни с кем не обсуждают это грустное событие, делают вид, что 
ничего не произошло, и запрещают себе прочувствовать сполна боль утраты са-
мого близкого человека. Впоследствии ребенок, оставшийся без матери в состо-
янии пустоты и одиночества, приобретает серьезные эмоциональные проблемы. 
Мать – источник сил. Дочь, пережившая утрату, всю жизнь оглядывается в пои-
сках 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 рефе-
рентных людей, быстро налаживает связи с другими значимыми взрослыми, при-
нимает смерть матери и относится к будущим испытаниям без травмы и боли. 
Если девочке не разрешали злиться или грустить и она в качестве главного меха-
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низма защиты включала отрицание, переживала чувство вины и выросла со стра-
хом разлуки и расставания, то она может никогда не принять во взрослой жизни 
первую утрату. «Если ребенок не пережил горе полностью (а чаще всего так и бы-
вает), смерть другого любимого человека во взрослом состоянии часто запускает 
элементы ранней утраты, включая те же механизмы адаптации, которые ребенок 
когда-то использовал» [11, с. 138]. Однако такую последовательность нельзя счи-
тать неизбежной. Все зависит от того, кто умер, сколько времени прошло с момен-
та первой потери, в каком возрасте все случилось.

Когда девочка рано теряет мать, она понимает, что человеческие отно-
шения не бесконечны и их финал неизбежен. Разрушается ее чувство доверия к 
миру. В результате она получает ощущение внутренней беззащитности и уязви-
мости. 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 беспокойство и тревогу. Подобная реакция девочки может быть связа-
на с травматичными воспоминаниями, которые оказываются ярко выраженными 
в ситуации с признаками утраты и расставания. У девочки, пережившей утрату, 
любая ситуация, содержащая риск потери, вызывает страх и тревогу. И это состо-
яние сохраняется во взрослой жизни.

Вопрос о том, как скажется разлука с матерью на детях, зависит от таких 
факторов, как стадия развития ребенка, очередность рождения, индивидуальные 
ситуации, связанные с трагедией, персональные отношения с родителями. Ребе-
нок, который свободно выражает свои чувства, находит в разлуке смысл и вы-
страивает с другими значимыми людьми доверительные отношения, вероятнее 
всего, примет смерть родителя и будет воспринимать будущие утраты без травмы 
и боли. Но если девочке запрещали демонстрировать свои эмоции, она «застря-
нет» в отрицании или чувстве вины и вырастет 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 доверяет тем, кто скрывал от нее подлинную инфор-
мацию.
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· Родные и близкие недооценивают или переоценивают масштаб ее потери. 
В первом случае члены семьи игнорируют боль ребенка. Во втором – ее эмоцио-
нально-психологическому состоянию уделяется слишком много внимания.

· 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 опрошен-
ных женщин, 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 последующей жизни. Большое количество млад-
ших дочерей во время исследования сообщили, что смерть матери стала для них 
ключевым событием в жизни.

Смерть матери всегда негативно сказывается на духовном, интеллектуаль-
ном и физическом развитии ребенка. «Сама по себе утрата родителя не ведет к 
задержкам развития, но это случается, если некоторые обстоятельства не позво-
ляют оплакать потерю, – поясняет Нан Бернбаум. – Все способности 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 тоска не исчез-
нет» [11, с. 78].

Результаты исследований детского горя показали, что дети, потерявшие 
родителя год назад, не отличались от своих сверстников, у которых были живы 
оба родителя. Однако через два года дети, не имеющие родителя, демонстриро-
вали целый спектр деструктивных эмоций: агрессию, скованность, замкнутость 
и низкую самооценку. Но есть и другие работы, авторы которых сообщают, что у 
скорбящих детей выявляются тревожные симптомы через три года после смерти 
одного из родителей [11].

Дети, лишившиеся матери в раннем возрасте, в подростковом возрасте стал-
киваются с колоссальными проблемами. Некоторые из них переживают предпод-
ростковую стадию развития, которая сопровождается тревожным поиском мате-
ринской фигуры. Другие пытаются скрыть смерть матери, чтобы не отличаться от 
сверстников, не обсуждать с ними утрату, замаскировать свой гнев, чувство вины 
и тревожности.

Анализ историй разных людей показывает, что любая утрата болезненна. 
Так, девочки, у которых мамы умерли из-за продолжительной болезни, считают, 



ISSN 2618-9569 725

Ганиева Р.Х.
Психологическая помощь ребенку при утрате матери: 
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что проводить самого близкого и дорогого человека быстро и не видеть ее уга-
сания намного лучше. Девочки, у которых мамы умерли скоропостижно, готовы 
были отдать все, чтобы иметь время подготовиться и проводить ее в последний 
путь [11].

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

Дефицит внимания, материальные трудности, изменение восприятия доче-
рью матери – вот далеко не полный перечень потерь, переживаемых дочерями, 
чьи матери смертельно больны. Девочка бывает вынуждена стать сиделкой для 
своей тяжелобольной матери, испытывать чувства гнева и недовольства в связи 
со сменой семейных ролей. Такие последствия химиотерапии, как тошнота, об-
лысение, набор или потеря веса, превращают 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 не знала маму здоровой. Тогда она пы-
тается восстановить образ здоровой матери, чтобы воссоздать хорошие отноше-
ния 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 пси-
хологических обстоятельствах сохраняют психологическое здоровье, тогда как 
другие могут отличаться врожденной восприимчивостью к трагедии. Кларисса 
Пинкола Эстес именует их сенситивами и описывает так: «Настоящий ад для сен-
ситива – быть оставленным и жить без материнской любви, потому что эти люди, 
стоит лишь дотронуться до них, начинают истекать кровью. У таких людей слов-
но нет кожи. Они живут с обнаженными нервами» [11, с. 136].

Родные сестры далеко не одинаково воспринимают потерю матери. Девочка 
с врожденной устойчивостью после смерти матери познает мир, развивает самоо-
ценку 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, считает себя жертвой обстоятельств и 
живет в перманентном страхе очередной трагедии и возможного потрясения.
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Согласно теории привязанности Джона Боулби [12], от типа связи девоч-
ки с матерью зависит, как она перенесет ее утрату. Девочка с тревожной привя-
занностью не сможет принять разлуку с матерью и взаимодействовать с другим 
близким человеком без стресса и протеста. Детям с безопасной привязанностью к 
значимому взрослому проще отпустить последующие отношения.

После смерти матери роль дочери сужается, а после смерти отца вообще ис-
чезает. Человек перестает быть ребенком, перестает быть чей-то дочерью. «Когда 
один родитель умирает, мир полностью меняется, но вы по-прежнему не одиноки. 
Когда умирает второй, это потеря всех связей. Вы лишаетесь своей истории, ощу-
щения связи с прошлым и последнего барьера 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 становится еще крепче. Есть примеры, когда 
старшая сестра выступает для младшей мамой и это обеспечивает первой здоро-
вую самооценку, стрессоустойчивость, высокую степень ответственности и ком-
петентности. Женщины, успешно перенесшие утрату, имели такие общие черты, 
как возможность открыто выражать свои чувства и получать эмоциональную 
поддержку в семье, принимать ответственность за родных и близких во время 
переживания 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 замена матери после ее 
смерти, лишь 13% сказали, что этим человеком стала сестра. Примерно столько 
же опрошенных назвали учительницу или подругу. Гораздо чаще сестра проявля-
ет физическую заботу к братьям и сестрам. Но в эмоциональном плане она слиш-
ком 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 показывает, что благо-
получные отношения между отцом и скорбящей девочкой помогают пережить по-
следствия утраты. Деструктивные отношения, в которых присутствуют равноду-
шие или жестокость со стороны отца, негативно влияют на ребенка и могут быть 
причиной депрессии, низкой самооценки и слабой стрессоустойчивости дочери.
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Ричард Уоршак отмечает, что у девочек, воспитанных отцами, выявлена по-
ниженная самооценка и повышенная тревога по сравнению с мальчиками, воспи-
танными отцами, и разнополыми детьми, воспитанными матерями [11].

«Когда отец вынужден воспитывать ребенка другого пола, процесс услож-
няется, – поясняет Нан Бернбаум. – Отчасти на него влияет его самоотождествле-
ние со своими родителями. Благодаря отождествлению с его матерью отец может 
понять свою дочь. Воспоминания о том, как его отец относился к матери и сестрам, 
формирует понимание, как вести себя с женщинами. Если мужчина спокойно вос-
принимает аспекты личности своей матери, он может почерпнуть из них важную 
информацию. 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 вы-
страивать отношения с людьми во взрослой жизни, ей необходимо дать право 
скорбеть по маме, выражать собственное горе, обсуждать с отцом обстоятельства 
смерти, задавать вопросы для того, чтобы она чувствовала эмоциональную под-
держку и имела высокий индекс доверия к себе и миру.

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

Другая категория – это беспомощные отцы. Оказавшиеся в состоянии рас-
терянности и глубокой скорби, они становятся жертвами депрессии и отчаяния: 
забывают о себе, запускают дом и отстраняются от детей. Дети лишаются обоих 
родителей.

Отстраненный отец мало интересуется жизнью семьи, отдаляется не толь-
ко психологически, но и физически. Единственным связующим звеном между 
детьми и родителем становится 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 внимание с его стороны яв-
ляется признаком любви и заботы. В связи с тем, что хорошее поведение ребенка 



728                  ISSN 2618-9569

Minbar. Islamic Studies. 2022;15(3)

вызывает у отца всего лишь легкую улыбку и слабое поглаживание, дочь может 
смоделировать проблемную ситуацию. Однако плохое поведение не обеспечивает 
ребенку отцовской любви и заботы, наоборот, доставляет вспышки ярости и гне-
ва, а ребенку приносит разочарование, обиду и отвержение.

Если девушка, воспитанная беспомощным отцом, становится уверенной и 
самостоятельной, заботится об окружающих, то дочь отстраненного родителя в 
эмоциональном плане свободна и независима. Отсутствие эмоциональной под-
держки у отстраненного отца означает его неспособность проявить заботу. Детям 
отстраненных отцов следует научиться заботиться о себе или найти иной источ-
ник помощи и поддержки.

Героический отец скорбит после смерти жены, разрешает детям в полной 
мере проявлять свои чувства, распределяет роли в зависимости от способностей 
и возможностей каждого из них. У него доброжелательные отношения с детьми, 
хотя время от времени он впадает в депрессию. Поддерживает комфортные ус-
ловия жизни дочери, тем самым способствуя формированию у нее уверенности и 
высокой самооценки.

Если дочери беспомощных и отстраненных отцов вынуждены подавлять 
свои чувства и эмоции, игнорировать потребности, то у дочери героического отца 
есть человек, на которого она может рассчитывать. Даже во взрослой жизни она 
продолжает 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 про-
блемы предательством по отношению к матери и отвергают новую спутницу отца. 
Часто проблема не в том, что в жизни мужчины появилась другая женщина, а в 
том, что он заставляет детей принять ее тогда, когда они еще не готовы.

Наша героиня со своими сиблингами договорилась называть родную мать 
«мама-мама», а мачеху «мама». Так зашифровали дети свое общение от взрослых.

Мачеха может вступить в семью до того, как дочь пережила утрату, или 
тогда, когда девочка проходит определенную фазу развития и находится в тесной 
связи с отцом. Очень часто девочка испытывает чувства гнева и предательства по 
отношению к ней и отказывается принять ее как эталон женственности. Наши 
личные наблюдения и опыт общения с детьми, растущими без матерей, показы-
вает, что дети тяжело принимают женщину, которую приводит отец сразу после 
смерти матери. У них включаются защитные механизмы: отторжение, отверже-
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ние, непринятие. Вторую-третью женщину отца дети принимают без психологи-
ческих сражений.

Дух соперничества, который присутствовал в межличностных отношениях 
с мачехой, во взрослой жизни девочка может перенести на отношения с другими 
женщинами. Ребенок испытывает чувства вытеснения и отвержения, будучи уве-
ренным в том, что отец выбрал мачеху вместо дочери. Непроработанный гнев к 
смерти матери дочь вымещает на мачехе и проецирует на нее образ Плохой ма-
тери. Слова обиды, которые 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 складываются непросто. Идеализация 
покойной матери, завышенные ожидания мачехи, рождение сводных братьев и 
сестер приносят дочери со временем новые разочарования.

В связи с тем, что в запросе основной акцент был сделан на аллергию, рас-
смотрим психосоматические причины аллергических реакций у детей. По данным 
Всемирной организации здравоохранения, аллергия считается одним из самых 
распространенных неинфекционных заболеваний. Выявлена у 35 % старшего на-
селения и в настоящее время продолжает динамично распространяться. С точки 
зрения психосоматики, в основе любого заболевания, в том числе аллергии, ле-
жит травмирующее событие, вызывающее стресс или сильную эмоциональную 
включенность.

«Любое травмирующее событие сохраняется в памяти человека, как от-
печаток из образов, чувств, переживаний, ощущений и т. д. на момент события. 
В дальнейшем воспроизведение контекста этого события (то же время года, та же 
обстановка, тот же запах, тот же цвет волос собеседника) может запустить ассо-
циативную связь настоящего с уже прошедшим травмировавшим событием, даже 
если травма была очень сильна и непереносима для психики и потому вытеснена 
в бессознательное, то есть человек не может о ней вспомнить. И эта ассоциация 
приводит к возникновению симптома, поскольку человек начинает воспринимать 
происходящее в настоящем, которое напоминает ему о прошлом, так же как угро-
зу безопасности» [13].

В рассматриваемом случае таким симптомом явилась аллергическая реак-
ция как способ защиты организма во избежание повторного проживания травми-
рующего события.

Знания психосоматики и соответствующие психологические техники по-
зволяют понять, в какое событие «проваливается» человек при взаимодействии 
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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 пере-
стает запускать цепную реакцию и, следовательно, аллергическая реакция исклю-
чается. Одна из таких техник – «Познакомьтесь с вашей аллергией» [13].

Луиза Хей создала таблицы психосоматических причин болезней и нашла 
наиболее эффективные методы исцеления. Она считает триггером аллергии че-
ловека, которого не выносит аллергик, и отрицание им собственной силы. «При 
терапии аллергии важно определить конкретных лиц, к которым пациент испы-
тывает глубокую неприязнь. Важно вести работу по повышению самоуверенности 
и признания собственного ресурса и ответственности за свою жизнь» [14].

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

Далее кратко расскажем о стратегиях психологической помощи c клиен-
тами, потерявшими родных и близких, и техниках, доказавших свою эффектив-
ность в результате терапевтической работы. 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 «Характеристика утраты» (модификация метода «Харак-
теристик 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 осознать свой внутренний ресурс и увидеть перспекти-
ву жизни [17, с. 217].

· Для поиска психологической связи и смысла в отношениях с ушедшим 
родственником, для осознания его жизненной миссии, степени влияния на окру-
жающих, на жизнь скорбящего, можно написать биографию умершего. Для ре-
бенка особенно важно обратиться к своим взаимоотношениям с ушедшим роди-
телем, окунуться в самые важные события, наполнявшие эти отношения [17].

· Когда человеку тяжело объяснить, описать и озвучить свои пережива-
ния, целесообразно использовать техники «Поэтическое исследование утраты» 
и «Метафорические истории». Через образы и метафоры человек может понять 
свои переживания, чувства и эмоции [17].
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· Интегрировать и конструировать смыслы в процессе переживания утраты 
помогут техники «лестницы» (выявления контрастных пар суждений и поиск бо-
лее глубокого смысла в предпочитаемой паре) и «биографическая решетка» (по-
зволит выявить существенные темы в жизненном нарративе личности). Для этого 
может быть использована любая биографическая техника, в том числе «Линия 
жизни» А. Кроника [17].

· Конструировать смыслы на личностном и межличностном уровне, осо-
бенно когда смерть близкого человека и переживания родных людей становятся 
семейным табу, возможно с помощью «коллективных воспоминаний». Организо-
вать эту работу и участвовать в ней может и психолог, оказывая помощь семье в 
обсуждении вопросов утраты и потери.

· Как один из эффективных способов самовыражения и самоисследования 
можно использовать «личные дневники», которые позволяют записывать самые 
острые чувства и переживания. Эта техника способствует продвижению терапев-
тической работы, а также является хорошим подспорьем для большой самостоя-
тельной внутренней работы [17].

· Оптимизировать эмоциональное состояние человека и проработать 
боль и переживания позволяет библиотерапия (В. М. Бехтерев, С. С. Корсаков, 
В. Н. Мясищев). Чтение и анализ литературных произведений дает человеку воз-
можность пережить чувства горя и пополнить свой лексикон словами для описа-
ния собственного эмоционального состояния и рефлексии происходящего.

· Некоторые психологи считают полезным чтение литературы автобиог-
рафического плана. 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 осмыслить опыт расставания с 
матерью, понять, на кого опереться, когда родной человек уходит из жизни.

· Книга Т. В. Петкевич «Жизнь – сапожок непарный» [21], о тяжелых испы-
таниях и страданиях в концлагерях, поможет найти ответы на вопросы: где взять 
источник силы для преодоления разлуки, предательства? В чем способы сохране-
ния души? Тот, кто переживает смерть близкого человека, найдет в этой книге то 
настоящее, что сохраняет человека в тяжелейших условиях. В результате такой 
работы читатель приходит к выводу, что он не один со своей болью, и что его 
чувства естественны, и утрату можно и нужно пережить.



732                  ISSN 2618-9569

Minbar. Islamic Studies. 2022;15(3)

· Одним из эффективных методов психологической помощи является сказ-
котерапия. В сказках в метафорической форме заложены мысли о мироустройст-
ве, о ценностях жизни, о смысле существования личности. Достоинство метафоры 
в том, что она позволяет обратиться не только к сознательной, но и бессознатель-
ной части психики. Большая внутренняя психологическая работа осуществляется 
не только при чтении и анализе художественной сказки, но и при написании кли-
ентом собственной.

В основе психологической работы со сказкой лежит проективно-рефлек-
сивный механизм, описанный в трудах многих исследователей [22; 23; 24]. «Про-
ективный механизм предполагает погружение в сказочный сюжет, переживание 
происходящих с персонажами событий. Рефлексивный механизм дает возмож-
ность отделиться от текста, попытаться понять и проанализировать заложенные 
в нем смыслы [17, с. 227–228].

На наших встречах было много сказано про экспрессивный репертуар семьи, 
в частности про тактильный контакт, который стимулирует выработку окситоци-
на, снижающего страх и тревогу, активизирующего механизмы привязанности и 
эмпатии, помогающего в построении социальных связей. Это первый гормон сча-
стья, 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, кото-
рый соответствует его возрасту, были рекомендованы такие виды занятий, как 
гимнастика и рисование. Для будущей социальной интеграции Тамилы наилуч-
шим вариантом считаем наличие возможности ощутить себя командным игроком 
театральной студии или хореографического коллектива. Ребенок найдет в учре-
ждениях дополнительного образования чутких наставников, которые помогут 
ему преодолеть горе. Девочка, пережившая утрату, может стать эмоционально 
стабильной и устойчивой, если в ее жизни будет участвовать хотя бы один надеж-
ный взрослый. Наставница, которая внимательно отнесется к девочке, не имею-
щей маму, укрепит ее самооценку и сформирует навыки ассертивного поведения. 
Именно благодаря значимому взрослому ребенок поймет, что он важен и нужен 
миру, увидит, что с ним считаются, его способности признают, что он может быть 
успешным. Это сформирует у нее конструктивное отношение к себе, лидерские 
качества, освободит от тревоги и депрессии. И эта уверенность станет основой ее 
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гендерной идентичности. Черпать женскую энергию и эмоциональную поддер-
жку она сможет в компании подруг.

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

Психологи говорят: «Нет детской проблемы, есть проблема семьи». Ребе-
нок – самое чувствительное и уязвимое звено семейной системы. Поэтому мы па-
раллельно повышали уровень психологической грамотности семьи, в частности 
папы и мачехи, давали рекомендации взрослым, чтобы они для ребенка создали 
условия, позволяющие пережить боль утраты.

На последней встрече Тамила оставила отзыв о нашей совместной рабо-
те: «Когда я пришла к тете Розе, я боялась. Я поняла, 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 другой, во 
мне нет ни капли грусти. Я радостная девочка, и это благодаря тете Розе и моим 
родителям».

Перед нами была культурно и религиозно ориентированная семья: строго 
придерживающийся норм ислама отец, мачеха – в хиджабе, их дочь Тамила, во-
время совершающая намаз и соблюдающая пост. Поэтому было решено включить 
в терапевтический процесс этнический и религиозный компоненты. Мы поощря-
ли духовное самовыражение наших клиентов, на протяжении всей терапии созда-
вали атмосферу открытости, доверия и уважения.

Консультирование с точки зрения ингушской культуры

Проблемы семьи и семейных ценностей всегда актуальны в ингушском 
обществе. Во все времена у ингушей культивировались трудолюбие, уважение к 
старшим, почитание родителей, гостеприимство, взаимопомощь. Поскольку фор-
мирование личности и подготовка к жизни главным образом происходит в семье, 
родители и родственники тщательно выбирали жениха и невесту. «При выборе 
невесты обращается внимание на род (благородство рода); но больше всего об-
ращалось внимания на хозяйственные способности (рукоделие, работы). В же-
нихе ценились: хорошая фамилия, состоятельность, хорошее: оружие, хорошая 
лошадь» [26, с. 196].

«Судьба соединяет человека с определенной женой. Жениться считается 
хорошим делом, ибо благодаря браку, сохраняется род его, не прекращается, – 
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остаются дети. Кроме того, дети будут совершать поминки, давать подаяния, и 
этим на том свете умерший будет питаться» [26, с. 195].

Народ относится трепетно к детям, лишившимся материнской любви и ла-
ски: «Воша воацача йи1ий дог ма дохаде, нана йоацача йи1ий дог ма дел-
хаде» (Не разбивай сердце девушки, не имеющей брата; не огорчай девушку, не 
имеющую матери – ингушская пословица. Довольно распространенной является 
фраза: «Да воацар дац бо, нана йоацар да» (Не тот сирота, у которого нет 
отца, а тот, у которого нет матери – инг.).

Три дня и три ночи длятся похороны человека в ингушском доме. В дни 
траура в адрес скорбящего звучат разные слова утешения… Мы решили сделать 
небольшой этнокультурный анализ этих фраз не для того, чтобы показать, что 
люди не умеют общаться друг с другом, а для того, чтобы в момент выражения со-
болезнования они не боялись «безмолвных минут и ничем не заполненных пауз» 
[27, с. 20].

Человек, переживающий утрату, очень чутко относится к словам и выраже-
ниям сочувствующих. Отец и мачеха Тамилы привели достаточно стандартный 
набор слов и выражений, которыми принято сопровождать смерть в ингушском 
обществе, вызывавших у них в момент горя наиболее острые реакции. Мы проа-
нализировали их, обозначили основной смысл этих фраз и показали, каково нега-
тивное воздействие некоторых из них.

Многие устойчивые выражения, связанные с ситуацией утраты близкого, 
обращают человека к вере и религиозному восприятию ситуации:

«Даьла кара да массадола х1ама» (Все по воле Всевышнего). Смысл этого 
выражения заключается в том, что смерть является великой тайной, неподвласт-
ной человеку. Автор этих слов берет на себя роль знатока законов Творца. Согла-
ситься с этим возможно только при наличии у утратившего определенного уровня 
духовности и готовности принять и смириться с происшедшим. Эту фразу, с на-
шей точки зрения, имеет право произносить тот, кто потерял близкого.

«Дала дикаг1а бараш д1аэц» (Бог выбирает лучших). Бог – это высшая 
инстанция, «выбирает» означает вершит судьбу человека. А слово «лучший» вы-
зывает вопрос: «Почему он? Ведь он так нужен был в этом мире?». Это неудачное 
клише, вырванное из контекста религиозной практики. Имеется в виду, что чело-
веку, покинувшему этот мир, хорошо, он вернулся к своему Создателю, он заслу-
жил, чтобы его душа успокоилась. Данная фраза может вызвать положительную 
реакцию в том случае, если у говорящего складывались доверительные отноше-
ния с умершим.
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«Хоастам белахь Далла хьай кхы а бер долаш» (Благодари Бога за то, 
что у тебя есть еще ребенок – инг.). Эта фраза с психологической точки зрения 
несостоятельна. Покойный и отношения с ним уникальны и неповторимы. Мож-
но по-другому сказать о том, что есть рядом близкие люди, на которых он может 
опереться и которые в трудную минуту могут рассчитывать на него.

«Сона дика хов хьогара хьал» (Мне знакомо твое состояние). Чувства 
того, кто пережил потерю родного, близкого человека, неповторимы. В первое 
время скорбящий пребывает в состоянии эгоцентрического восприятия события, 
и он просто не слышит и не верит, что кто-то еще на свете когда-то испытал то же 
самое.

«Хьо ч1оаг1а хила веза хьай берий духьа (хьай даь/наьна, веший/
йиший духьа, ц1ен-даь духьа, ц1ен-наьна духьа), воха ма вохалахь (Ты дол-
жен быть сильным ради детей, родителей, жены, мужа («крепись» или «держись»). 
Это звучит как запрет на выражение чувств и эмоций, как призыв не выплески-
вать свои подлинные переживания. «Не-выражение» горя является социально 
одобряемой моделью поведения: «она хорошо держится». Центральная идея это-
го высказывания заключается в том, что смысл жизни человека в близких людях. 
Такая установка в момент переживания утраты возлагает на человека груз ответ-
ственности за собственное здоровье и благополучие родных и близких.

«Хано д1анийсадергда шеддар» (Время расставит все на свои места.) 
Смысл этих слов заключается в том, что необходимо пережить сложный период, 
перетерпеть сильные эмоции. В нашей жизни все чаще в противовес данной фразе 
звучит: «Время не лечит, а только затягивает раны».

«Ха йоацаш х1ама дац укх дунен т1а» (Ничто не вечно под луной). Бес-
смысленная фраза и циничная, содержащая в себе неприятие потери близкого и 
масштаба горя оставшегося.

«Оаш дика ха йаьккхай цхьана» (Вам повезло, вы были вместе так долго). 
Такое выражение часто звучит, чтобы утешить супруга. За этим может последо-
вать ответ: «А могло быть еще дольше, если бы…» С человеком следует говорить 
о ценности межличностных отношений, а не о длительности их, потому что тот, 
кого любишь, всегда 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 возможными спосо-
бами. После смерти супруги папа – тот человек, который старается ее заменить, 
всячески пытается угодить своим детям. Часто он виноват только в том, что не 
может быть мамой.
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Есть в ингушской литературе яркие образы людей, которые посвятили свою 
жизнь заботе о детях, родных, работе. 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 про-
должает скорбеть, так и не научившись жить без жены. Короткие, незрелые, не-
завершенные супружеские отношения. Какой-то важный этап жизни Карше не 
проработан. С ним что-то случится и какие-то его действия вызывают опасения. 
… «предостережение от грядущего несчастья» [29, с. 102].

В разных культурах существуют различные ритуалы почтения прародите-
лей, матери, отца, детей. Чтобы сохранить связь с любимым человеком, очень 
важно поддерживать старые семейные 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 резной рамки давно сошел лак. Само стекло по-
желтело от времени, пошло кое-где разводами. Но это – ее зеркало. Из небогатого 
ее приданого» [28, с. 165].

Общество не дает мужчине права на эмоциональное переживание горя и 
одобряет сдержанность в общении и взаимодействии. Хотя подавленные и не-
проработанные эмоции оказывают 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 подав-
лять и отрицать ее)» [7, с. 151].

«Да, он плакал, потому что только теперь дал себе волю думать о своей кро-
шечной 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, проявляющий традицион-
но мужское поведение, не может удовлетворить все потребности дочери. Его спо-
собность – или неспособность – выполнять роль родителя неожиданно укрепля-
ется. Сильные и слабые стороны в этой области становятся более заметными и 
важными, чем раньше, когда жена была жива» [11, с. 162].
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Народ хранит множество историй о злой мачехе. Добрая мачеха – скорее 
исключение, которое подтверждает правило. Сотни девочек без матерей выро-
сли с жестокими и эмоционально холодными мачехами. В унисон жизни звучит 
и народная мудрость: «Даь-сесага дега т1а ц1аккха башаргбоаца ша улл» 
(Сердце мачехи покрыто нетающим льдом – ингушская пословица). Кто-то из них 
заботится только о своих детях и предоставляет падчерице роль служанки. Кто-то 
запрещает дочери поддерживать эмоционально близкие отношения с отцом. Кто-
то вымещает свои негативные эмоции на падчерице, так как она в первую очередь 
идентифицируется у нее с умершей матерью.

Образ мачехи достаточно полно представлен в национальной литературе. 
«Не оскорбит он ее памяти женитьбой. И детей 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, Соув-
рат – существо коварное, подлое и уродливое по облику. Ее жадности нет преде-
ла» [28, с. 220].

В собранном нами материале есть истории девочек, которые выросли не со 
своей мачехой (женой отца), а с мачехой отца (женой дедушки). Правнучки опи-
сывали ее злой, скупой и жестокой. Например, женщина прятала от детей яйца, 
складывала их в сундук, продавала на рынке, а вырученные деньги отдавала сво-
ему брату. Однажды дети пожаловались дедушке, и он строго наказал ее за это. 
Во избежание последующих семейных скандалов дети молчали.

Со слов информанта известно еще и то, что эти девочки спали в боль-
шом, новом, холодном доме. Долгими зимними вечерами и ночами дети мерзли. 
Не было собственной энергии (основной источник энергии в виде матери был 
давно отключен), чтобы компенсировать отсутствие должной температуры воз-
духа в комнате. И еще… в лютый мороз жена дедушки заставляла девочек расче-
сывать 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 привезти к ней одну из девочек пасын-
ка, чтобы попросить прощения. Никто из взрослых не смог уговорить ребенка. 
Слишком большой была обида, которую девочка таила в своем маленьком сердце.

Есть в народе и другие нетипичные и редкие примеры выстраивания взаи-
моотношений с мачехой, когда мать мачехи забирала на воспитание детей своей 
дочери, чтобы та лучше ухаживала за пасынками и падчерицами. У данного ре-
шения есть свои достоинства и недостатки. Преимуществом этой модели воспи-
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тания сводных братьев и сестер является отсутствие противопоставления своих и 
чужих и наличие возможности уделять достаточно много внимания детям мужа. 
Но была исключена возможность формирования гармоничных родственных свя-
зей с сиблингами.

«82 % женщин, у которых были плохие отношения с мачехами, позже стра-
дали от депрессии. Очевидно, именно появление плохой мачехи после смерти или 
ухода матери, а не отсутствие матери как таковой – важное связующее звено меж-
ду утратой матери и поздней депрессией дочери» [11, с. 252].

У ингушей родственная экзогамия строго санкционирована. Поэтому неод-
нозначно отнеслись родственники отца девочки к его женитьбе на сестре покой-
ной супруги. Единственная фраза папы, произнесенная во время консультации 
с оттенком собственного оправдания, звучала так: «Чтобы лучше ухаживала за 
детьми». «Жениться на двух сестрах разом нельзя; но по смерти одной – можно 
на другой; это хорошее дело, ради лучшего ухода за детьми и сохранения родства» 
[26, с. 196]. Запрещено жениться на двух сестрах одновременно, так как «чувства 
любви и сестринства, которые ислам хочет сохранить между сестрами, будут раз-
рушены, если сестра станет женой мужа своей сестры» [30, с. 161].

Тетя и племянница стали мачехой и падчерицей. В детском сознании Та-
милы мама умерла для того, чтобы мачеха заняла ее место. Ребенок болезненно 
относится к тому, что жена отца пользуется предметами быта, принадлежащими 
маме. Однако отец выбирал не жену, а маму для детей.

В народе говорят: «Тетя (сестра мамы) пахнет мамой» «Наьна хьадж йоа-
г1а наьна-йишаг1а». Одно из занятий было посвящено распределению и испол-
нению ролей.

Тамиле тяжело было отпустить маму, поэтому мы отдельную встречу по-
святили этому: «Позволить ей уйти не значит 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 человека и 
необходимым для того, кто переживает утрату. Традиционное поле, в котором 
ведется и, как правило, заканчивается психологическая работа с клиентом, – 
событийный уровень осмысления жизненных событий, нацеленный только на 
адаптацию человека к сложившимся условиям» [17, с. 203].
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этнический и религиозный ресурсы (разбор случая)

В Священной Книге мусульман Всевышний Аллах упоминает о смерти 
164 раза. Изречение пророка Мухаммада звучит так: «Чаще вспоминайте разру-
шительницу 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 роди-
теля – подготовиться к этому диалогу.

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

На вопрос ребенка «Мама, мы умрем?» надо ответить ровно столько, сколь-
ко он спрашивает: «Да, умрем, но сначала мы проживем долгую, интересную 
жизнь!». «Да, это случится, но сначала будут путешествия, праздники, встречи, 
расставания, победы, поражения и т. д.». Необходимо рассказать на языке ребен-
ка дозированно то, о чем он спрашивает. Чрезмерные разговоры о том, что мама 
в раю, порождают у девочки мечту встретиться с ней и могут быть источником 
суицидальных тенденций [33].

Мать – неисчерпаемый источник любви, ласки, заботы и тепла. «Творец на-
делил ее инстинктом, превосходящим все другие, и это материнский инстинкт» 
[34, с. 90].

Одним из основных ресурсов мусульманского клиента, наряду с верой в 
справедливость Всевышнего, являются образы значимых людей ислама. Эти ар-
хетипы являются колоссальной внутренней опорой и поддержкой для личности. 
Образы пророка Мухаммада, его матери стали мощным источником поддержки 
для Тамилы.

Посланник Аллаха в раннем возрасте потерял отца и мать. Амина, по красо-
те и воспитанию не имевшая себе равных, превосходила всех девушек племени ку-
райшитов. В четырнадцать лет Амину отдали за Абдуллаха бин Абдульмутталиба. 
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 последние мгновения своей жизни, прижав своего 
сына к груди, Амина сказала: «Каждый живой умирает, все новое стареет, все ста-
рое уходит, так же и я умру однажды. Но имя родившей такое чистое и благое дитя 
никогда не умрет…» [34, с. 90].
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Когда-то у Пророка … спросили: «Посланник Аллаха, продолжать ли мне 
почитать своих родителей после их смерти?», и он ответил: «Да, молиться за них, 
просить прощения за них, выполнить данные ими обеты, поддерживать связь с их 
родными и по-доброму относиться к их друзьям» [34, с. 73–74].

«Когда человек умирает, все его дела прекращаются, за исключением трех: 
непрерывной милостыни, знаний которыми могут пользоваться люди; и правед-
ных детей, которые станут обращаться к Аллаху с мольбами за него» [35, с. 87].

Наилучшей мольбой за родителей является молитва их праведных детей. 
«Умершего после его смерти возвышают в степени. Он спрашивает: «О мой Го-
сподь, за что это?». Ему отвечают: «Твой ребенок просит для тебя прощения»» 
[36, с. 631].

По другой версии Пророк сказал: «В одном центнере двенадцать тысяч ун-
ций, 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 поддержки и опоры помога-
ли девочке справиться с утратой.

Великий Господь говорит в священном хадисе: «Сын Адама, тебя покинула 
та, ради которой мы тебя наделили честью» [34, с. 95–96].

Учитывая религиозность семьи (родители Тамилы, как и все ингуши, – му-
сульмане), отцу и мачехе Тамилы было рекомендовано:

- послушать на мусульманском интернет-радио авторскую программу Ли-
лии Абубакировой «Что такое смерть?»3

Тамиле:
- совершать благие деяния;
- посещать могилу матери;
- молиться за нее;
- читать дуа;
- держать пост за маму;
- совершить хадж и умру за нее (в совершеннолетнем возрасте при наличии 

возможности);
- поддерживать связь с ее родственниками;

3  Абубакарова Л. «Что Такое смерть?». Мусульманское интернет-радио. [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: http://mp3mn.net/t/106142104750357782119%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%
B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE_16_%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D
1%8B%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D1%87%D1%82%D0%BE_%D1%82%D0
%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C/ (дата 
обращения: 05.01.2022). 
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- давать милостыню за нее.
Аллах всем людям предоставил то, из чего они ежеминутно, ежесекундно 

могли бы давать милостыню. Каждое слово «Субханаллахь» есть милостыня, 
каждый раз произнесение слов «Аллаху Акбар» есть милостыня, каждое произне-
сение слова «Алхьамдуллилахь» есть милостыня, каждое произнесение слов «Ла 
илаха иллаЛлах» есть милостыня [37, с. 35–36].

По мнению психологов, религиозный контекст смерти содержит большой 
ресурс. Поэтому включение в терапевтическую работу с верующей семьей рели-
гиозного содержания усилило понимание и проживание данной ситуации: «Пои-
стине, 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 отсутст-
вие – главные экзистенциальные вопросы, которые стоят перед каждым. Суще-
ствует скрытый и постоянный конфликт между нашим существованием и каждой 
из этих данностей, с которыми все больше и больше сталкивает нас окружающая 
действительность» [38, c. 126–127].

Завершить статью полагаем уместным словами: «Аллах поместил счастье 
двух миров: – дунья и ахирата – в исламе». «Ислам» и «салям» – однокоренные 
слова, в переводе с арабского означающие «мир», значит «ислам» – путь обрете-
ния душевного мира через покорность Аллаху» [38; 39].

Заключение

Смерть одного из родителей нанесла Тамиле глубокую травму. В семье не 
принято было выражать эмоции горя, что, безусловно, мешало ее нормальному 
развитию. Девочка получила в жизни множество интроектов, запрещающих пере-
жить свои чувства и эмоции, – «Нельзя плакать», «Нельзя злиться из-за утраты», 
«Нельзя говорить о смерти». Тамила чувствовала себя ответственной за благопо-
лучие семьи и считала себя виноватой в своей потере.

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

Описанный случай демонстрирует значение кросс-культурного подхода в 
психологическом консультировании мусульман. Популярность работы терапевта 
с учетом культурных, региональных, религиозных, гендерных, профессиональ-
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ных, индивидуальных особенностей в настоящее время растет, что позволяет 
признать факт наличия межкультурной релевантности для клиентов-мусульман.
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