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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования. Исследование семьи длительное время 

велось, в основном, с позиций ее места в обществе и тенденций развития, что 
было связано с коренными изменениями в общественном устройстве и 
необходимостью осмысления задач общества в отношении такой важной 
стороны общественного производства как «производство самого человека». 
Менее изучалась семья с точки зрения внутренних психологических связей. В 
настоящее время социологические исследования семейно-брачных отношений 
все больше смыкаются с социально-психологическими.  

В отечественной научной литературе проблема регулирования брачно-
семейных отношений рассматривается с акцентом на регулирование 
демографических процессов, прежде всего, рождаемости, путем влияния на 
семью, оптимизации ее репродуктивной функции.  

 Отдельные аспекты регулирования брачно-семейных отношений 
анализировались в рамках таких научных дисциплин, как психология, 
социология, педагогика, медицина и др. Закономерности развития и 
формирования семьи рассматривались в работах Э.Тийт (1983), А.И. Антонова 
(1996), А.В. Черникова (1997); факторы и условия стабильности семьи описаны 
Н.Н.Обозовым (1981), В.А.Сысенко (1981), С.И.Голодом (1984),  Н.Аккерманом 
(2000). Взаимоотношения супругов в браке подробно анализировались 
А.Н.Волковой (1979), Л.Я.Гозманом (1981), Т.М.Трапезниковой (1985), 
Т.В.Андреевой (2005) и др. Полоролевой дифференциацией и 
экспектациями семейной жизни занимались Ю.Е.Алешина и И.Ю. Борисов 
(1989), Е.В. Антонюк (1992), А.М.Олисаева (2003) и др. Проблема разводов 
освещалась в исследованиях О.С.Сермягиной (1985), А.Е.Рацимора (2003), 
Н.О.Белоруковой (2006). Этнические проблемы семьи и города нашли 
отражение в работах Ю.В.Бромлей (1986), Р.Р. Галямова (1996), Т.Стефаненко 
(1999), Т.В.Ивановой (2004), Н.П.Мальтиниковой (2005) и др. 

Но практически мало исследованной остается проблемы развития брачно-
семейных отношений в развивающемся молодом городе. Если на 
макросоциальном уровне причины неблагоприятных явлений в 
функционировании современного семейно-брачного института, в общем, 
известны, то на микросоциальном уровне они изучены фрагментарно, что 
вызывает необходимость углубленного анализа психологических феноменов 
брака и семьи. Поэтому одна из основных задач данного исследования – 
преодолеть ограниченность подходов рассмотренных исследований и дать 
такое определение современного положения брачно-семейных отношений 
молодого города, которые могли бы более полно и многосторонне осветить 
этот сложный социальный феномен и лечь в основу концепции Семейной 
политики.  

Семья коренного населения Поволжья изменяется структурно и 
содержательно. Более того, она, в общем, эволюционирует в сторону 
современной городской семьи Центрального и Северо-Западного регионов 
России. Отсюда - детальное изучение брачно-семейного положения 
г.Набережные Челны, являющегося типичным молодым городом, в котором 
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сконцентрированы характерные новым, развивающимся городам проблемы 
социально-экономического и психологического плана, может дать 
принципиальное представление о ближайшей перспективе развития 
социального института семьи в молодом городе. 

В настоящей работе предпринята попытка конкретизировать обобщенные 
подходы перечисленных исследований применительно к молодому городу с 
маргинальным населением и дать прогноз на ближайшую перспективу развития 
института семьи в городах со схожей историей. 

Город Набережные Челны с 70-х годов относится к категории молодых 
городов, где обычные городские проблемы сопряжены с этнокультурным 
многообразием мигрантов, ставших горожанами в первом поколении. 
Современная экономическая ситуация обнажила умалчиваемые ранее пороки: 
падение рождаемости, предпочтение альтернативных форм брачной и семейной 
жизни, рост семейной девиации - алкоголизм и наркотизация, проявления 
семейного насилия. Все это определяет актуальность исследования. 

Ослабление социально-нормативной регуляции семейно-брачных 
отношений раскрывают сущность кризиса семьи. Рассмотрение соотношения 
интересов семьи и личности, с одной стороны, и общества – с другой, долгое 
время допускалось только под эгидой гармонии «личного и общественного». 

Все это позволяет констатировать наличие объективного противоречия 
между потребностями государства в воспроизводстве населения, в стабильных 
семьях и потребностями отдельно взятой семьи. В частности, полоролевые 
экспектации супругов часто не оправдываются, не совпадают с проводимой 
семейной политикой. Специфика молодого, строящегося города только 
добавляет сложностей в развитие семьи. Из обозначенного противоречия 
вытекает проблема исследования: какова специфика брачно-семейных 
экспектаций в молодом развивающемся городе и, как следствие, определение 
устойчивости и стабильности семейных отношений. 

Противоречие и проблема исследования определили тему: «Полоролевые 
экспектации супругов и стабильность брачно-семейного союза в молодом 
городе».  

Гипотеза исследования: полоролевые экспектации в семьях первого и 
второго поколения мигрантов молодого города идентичны, что не способствует 
стабильности брачно-семейных отношений.  

Цель: изучение влияния полоролевых экспектаций на стабильность 
брачно-семейных отношений в молодом городе. 

Задачи: 
1. Проанализировать актуальные проблемы семьи и брака по материалам 

исследований отечественных и зарубежных авторов. 
2. Рассмотреть социально-психологические факторы вступления в брак и 

расторжения брака в молодом городе-новостройке за период с 1987 г по 2007 г. 
3. Выявить полоролевые экспектации супругов в сфере семейных 

отношений в молодом городе. 
4. Определить уровень удовлетворенности супружескими отношениями в 

молодых семьях. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

Объект исследования. Объектом исследования избрана 
среднестатистическая семья города Набережные Челны. Были обследованы 
1400 человек, в том числе вступающие в брак и разводящиеся пары различной 
национальности, супруги, а также их дети старшеклассники. Всего 
проанализировано 18 выборок. 

Предмет исследования - полоролевые экспектации супругов: ожидания и 
притязания в браке, семейные ценности и мотивы бракосочетания и 
расторжения брака. 

Теоретико-методологическая основа исследования опирается на труды 
в области психологии личности – Б.Г.Ананьева, А.А.Бодалева, А.А.Леонтьева, 
В.Н.Мясищева, К.Юнга, К.Хорни, Э.Фромма, А.Адлера и др.; психологии 
малой группы – В.С.Агеева, А.И.Донцова, А.В.Петровского и др.; разработке 
проблемы этнических и социальных стереотипов посвящены работы - 
Г.М.Андреевой, Ю.В.Бромлей, Л.М. Дробижевой, И.С.Кона, В.Н.Куницыной, 
В.Н.Панферова, В.А.Ядова. 

Методы исследования: 
1. Теоретический анализ социально-психологической, социологической, 

философской, этнопсихологической, методической литературы по заявленной 
проблеме. 

2. Эмпирические методы: наблюдение, анкетирование, тестирование, 
изучение документации архивов ЗАГСа г. Набережные Челны. В качестве 
основного эмпирического инструментария применялись: методика «Ролевые 
ожидания и притязания в браке» (РОП) А.Н.Волковой; «Опросник 
терминальных ценностей» (ОТеЦ) И.Г.Сенина; Тест на удовлетворенность 
браком и Методика на определение особенностей распределения ролей в семье 
(Ю.Е.Алешиной, Л.Я.Гозмана, Е.М.Дубовской). 

3. Методы интерпретации и обработки данных – t-критерий Стьюдента, 
угловое преобразование Фишера, линейная корреляция Пирсона, ранговая 
корреляция Спирмена. 

Достоверность результатов обеспечивается комплексностью анализа 
проблематики, совокупностью эмпирических и теоретических методов, 
адекватных целям и задачам исследования, значительным объемом 
эмпирических данных, репрезентативностью выборки испытуемых; 
согласованностью эмпирических данных с теоретическими положениями. 

Научная новизна исследования определяется тем, что в нем:  
- изучена динамика брачно-семейного положения в молодом, 

развивающемся городе и описаны ее типичные и основные проблемы; 
-    проведен мониторинг мотивов вступления в брак и расторжения брака у 

первого и второго поколений молодого города; 
- установлен факт идентичности полоролевых экспектаций второго 

поколения с их родителями - мигрантами-строителями молодого города, что не 
способствует стабильности брачно-семейных отношений; 

-  описаны взаимосвязи полоролевых экспектаций и ролевого распределения 
функций с удовлетворенностью браком в моно- и интернациональных союзах; 
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-  установлено, что как у первого, так и второго поколения молодого 
города отмечается устойчивая «эгоцентрически потребительская» установка 
обоих супругов на семейные полоролевые экспектации; 

- установлены гендерные и этнопсихологические различия в степени 
удовлетворенности брачными отношениями: мужья отличаются более 
категоричными представлениями в вопросах распределения ответственности за 
семейные функции. 

Теоретическая ценность работы состоит в том, что она дополняет 
научное понимание проблем полоролевой дифференциации и экспектации в 
современном обществе, ценностных установок в семье, а также их влияния на 
функционирование семьи как социального института. 

1. На примере города Набережные Челны раскрыта особенность семьи 
молодого города, что вносит определенный вклад в область социальной 
психологии, в частности, семейной. 

2. Выявленные факты позволяют по-новому взглянуть на цели и задачи 
социальной политики, проводимой на уровне города, республики, страны, 
понять проблемы вхождения личности в новую социокультурную среду, 
причины социально-психологической семейной дезадаптации. 

3. Результаты исследования могут быть использованы при составлении  
учебно-методических пособий и программ по социальной, семейной, 
этнической психологии и др. 

Практическая значимость: 
Эмпирические данные и выводы исследования выполняют 

прогностическую функцию; их использование возможно в качестве базы для 
исследования разных аспектов семейно-брачных экспектаций при организации 
социально-психологических служб в регионах республики и страны. 

1.Результаты исследования полезны в практике служб психологических  и 
семейных консультаций, в управлениях социальной защиты и др. 

2. Материалы исследования включены в программу психологии семейных 
отношений НОУ Института Экономики, Управления и Права (г.Казань) и 
Московского Государственного Университета Культуры и  Искусства. 

3.Проект городской социально-психологической программы 
«Набережночелнинская семья - XXI век» адаптирован на базе исполнительного 
комитета Комсомольского района и Реабилитационного центра «Асылташ» и 
рекомендован для разработке аналогичных программ для молодых городов РФ 
(Тольятти, Нижнекамск, Волжск и др.).  

4.Представлены рекомендации для городских СМИ («Челнинские 
известия», «Челны ЛТД», «Челны-TV») в области просвещения населения по 
вопросам семейной жизни. 

Апробация и внедрение результатов исследования  
Результаты исследования нашли отражение в материалах, опубликованных 

автором, а также обсуждались на научных кворумах:  Республиканской научно-
практической конференции «Республика Татарстан в условиях экономического 
кризиса» (г.Казань. 1998),  Российской научно-практической конференции 
«Современные проблемы социальной психологии» (г.Набережные Челны, 
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2001),  Всероссийской научно-практической конференции «Социальное 
партнерство психологии, культуры, бизнеса и духовное возрождение России 
(г.Москва, 2006), Всероссийской научно-практической конференции «Вызовы 
эпохи в аспекте психологической и психотерапевтической науки и практики 
(г.Казань, 2006),  Международной научно-практической конференции 
«Практическая психология: от фундаментальных исследований до инноваций» 
(г.Тамбов, 2006), на Всероссийской научно-практической конференции 
«Безопасность России: состояние и перспективы» (г.Зеленодольск, 2007),  
научно-практической конференции «Психологические проблемы семьи и 
личности в мегаполисе» (г.Москва, 2007),  Всероссийской научно-практической 
конференции «Ребенок в обществе» (г.Москва, 2007),  II Международной 
научно-практической конференции «Практическая психология: от 
фундаментальных исследований до инноваций» (г.Тамбов, 2007),  V 
Международном Симпозиуме «Феномены природы и экология человека» (г. 
Казань, 2008). 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Мотивы заключения брака у горожан первого поколения повторяются во 

втором поколении жителей молодого города: любовь, желание иметь детей, 
возможность уйти из-под родительской опеки. 

2. Социально-психологические причины расторжения брака, в основном, 
идентичны у разных поколений молодого города и мотивируется 
несовместимостью характеров; алкоголизмом и наркоманией; внебрачными 
связями; недостаточным материальным обеспечением; утратой чувства любви. 

3. У супругов исследуемых поколений наблюдаются эгоцентрически-
потребительские экспектации на реализацию семейных функций. 

4. Существует преемственность семейных ценностей и полоролевых 
экспектаций у родителей и их детей-старшеклассников из полных и неполных 
семей.  Дети из  неполной семьи не желают повторять опыт своих родителей. У 
детей из полной семьи отмечается выраженная направленность на 
материальную сторону жизни, а у детей из неполной семьи – на создание 
крепкой семьи и благоприятных взаимоотношений с членами семьи. 

5. Различия в степени удовлетворенности брачными отношениями 
обусловлены гендерными и этнопсихологическими характеристиками. Мужья 
отличаются более категоричными представлениями в вопросах распределения 
ответственности за семейные функции. Удовлетворенность браком у жен 
связана с отношениями традиционного ухаживания.  

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения,  трех 
глав, выводов, заключения,  списка литературы,  включающего 259 источников, 
из которых 8 на иностранном языке, приложений.  Основное содержание 
работы изложено на 170 страницах. В тексте диссертации содержится 20 
таблиц, 14 рисунков. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность и научная новизна 

исследования, определяются его цели и задачи, объект и предмет, 
теоретическая и практическая значимость полученных результатов. 
Сформулирована гипотеза и основные положения исследования. 

В первой главе «Социально-психологические аспекты стабильности 
семьи в молодом городе» рассмотрены актуальные проблемы социального 
института семьи, обозначены его кризисные тенденции развития, Одно из 
главных условий улучшения демографической ситуации в России и в 
Татарстане, в частности, должно базироваться на дальнейшем развитии 
экономики с опорой на собственные социально-психологические ресурсы  семьи. 

 В параграфе «Проблемы стабильности супружеских отношений» 
проанализировано соотношение понятий «стабильность», «удовлетворенность» 
и «устойчивость» семьи. Стабильность и удовлетворенность браком различают 
в зависимости от подходов к изучению брака. В русле социологического 
подхода показателем успешности супружеских отношений является сам факт 
сохранения брака, т.е. отсутствие развода. Эта характеристика получила 
название стабильности брака. В психологическом исследовании основное 
внимание уделяется именно удовлетворенности браком, как отношению 
супругов к своему супружеству. Среди социально-психологических факторов, 
влияющих на дестабилизацию семьи, на первый план выходят проблемы 
устойчивости института семьи, в общем, и брака - в частности. 

При анализе литературы, мы пришли к выводу, что в отечественной 
психологии семьи нет однозначного понятия и интерпретации понятия 
«стабильности супружеских отношений» и факторов, влияющих на 
стабильность брака (табл. 1).  

Таблица 1 
Понятия стабильности, устойчивости, совместимости, 
удовлетворенности браком и их характеристика 

 
Поня 
тия 

Дефиниции Авторы 

определение совместимости Н.Н.Обозов, А.Н.Волкова (1981), 
Н.И.Шевандрин (1995) 

СПК семьи О.А.Добрынина (1993) 

со
вм
ес
ти

 
мо
ст
ь 

личностные факторы М.Г.Кочуров (2003) 
определение устойчивости брака 
 

Н.Г.Юркевич  (1970),  
В.В.Бойко (1980) 

ус
то
йч
и-

во
ст
ь 

удовлетворение потребностей 
брачных партнеров 

В.А. Сысенко (1981) 
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сходство супругов в личностных 
характеристиках, ролевых и цен-
ностных ориентациях 

А.И.Аугустинавичюте (1981), 
Т.В.Галкина (1981), 
 Д.В. Ольшанский (1983),  
Б.М. Петухов (1983) 

установки супругов в сфере 
семейных ролей 

Н.Н.Обозов (1981),  
Г.Ф.Федотова (1981),  
О.С. Сермягина (1985) 

межличностное восприятие Шавлов А.В. (1996) 
этапы развития семьи; 
полоролевая дифференциация в 
«кризисные» периоды семьи 

Ю.Е.Алешина (1985),  
Т.А. Гурко (1983), 
 Н.В.Смирнова (2005), 
Н.О.Белорукова (2006) 

наличие детей в семье и их 
возраст, стиль воспитания 

Ю.Е.Алешина (1985),  
Е.Н.Спирева (2004) 

«трудности брака», проблемы И.В.Дорно (1990),  
С.Кратохвилл (1991),  
А.И.Антонов (1990),  
Н.О.Белорукова (2006) 

вл
ия
ни
е 
на

 у
до
вл
ет
во
ре
нн
ос
ть

 

сходство темперамента, 
экстраверсии и нейротизма 

Н.Х.Сафина (2004) 

межличностная напряженность  О.С. Сермягина (1985) 
супружеская неверность А.Н.Волкова -Обозова (1981) 
социально-психологическая про-
блема разведенных.  

Ю.Е.Алешина (1981),  
А.Е.Рацимор (2003) 

образ семейных отношений у 
детей в условиях неполной семье 

О.В.Агейко, Е.Б.Агафонова (2004) 

свойства личности Е.Е.Митичкина, Ю.Дмитрук (2005) 
психологическая, сексуальная и 
духовная адаптация 

С.И.Голод (1984), И.С.Кон (1988), 
А.А.Петраков (1988) 

мотивы, неблагоприятно 
влияющие на стабильность 

Э.Г.Эйдемиллер и В.Юстицкис 
(1999) 

конфликт потребностей супругов О.Э.Зуськова,В.П.Левкович (1985) 

вл
ия
ни
е 
на

 с
та
би
ль
но
ст
ь 

конфликтные ситуации в семье  
 

В.А.Сысенко (1983), Т.М.Трапезн-
икова (1988), С.Г. Шуман (1989),  
В.И..Гарбузов (1986), Б.Г.Херсон-
ский (1991), А.И.Захаров (1993), 
Н.Н.Коростылева (1998), С.В.Стега-
чева (2003), М.Н.Телепов (2005) 

определение стабильности А.Г.Харчев (1979),  
Д.Я.Кутсар (1985), 
Е.Ф.Ачильдиева (1985), 
Н.Аккерман (2000), 
 А.М.Олисаева (2003) 

ст
аб
ил
ьн
ос
ть

 

факторы стабильности брака Э.Тийт (1980), А.Дмитренко(1989) 
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Итак, при определении модели успешности семьи одни критерии касаются 
взаимоотношений между супругами, включая психофизиологический и 
духовный компоненты, другие ориентированы на аспекты взаимодействия, 
третьи опираются на объективную оценку выполнения семьей ее функций, 
четвертые представляют собой субъективную оценку семейной жизни. 

В параграфе «Семейные полоролевые экспектации» дано определение 
экспектации – система ожиданий, притязаний, требований относительно норм 
исполнения индивидом внутригрупповых ролей, в нашем случае – семейных 
ролей. Они носят неформальный характер и не всегда носят осознаваемый 
характер. Под экспектациями понимаются ролевые ожидания – право ожидать 
от супруга поведения, соответствующего его ролевой позиции, и ролевые 
притязания – обязанность вести себя соответственно ожиданиям супруга. Ис-
полнение семейной роли зависит от правильного формирования ролевого образа, 
индивид должен точно определить свое место и место других в ролевой структуре 
семьи. Конфликт между социально-психологическими установками к гибкой 
полоролевой дифференциации в семье и реальным ригидным, патриархальным 
распределением функций в современной семье, формах социальной активности 
часто является базовым источником неудовлетворенности браком и 
предпосылкой к кризисным состояниям семьи. 

В параграфе «Этнопсихологические аспекты семейных отношений» 
показано, что фактор маргинальности населения играет немаловажную роль в 
становлении брачно-семейных отношений: около 25% горожан Набережных 
Челнов  – сельские мигранты. Для полной адаптации мигрантов из села нужно, 
по мнению А.Г.Левицкой, около десяти лет. Несмотря на интенсивные 
миграционные процессы, связанные с индустриализацией страны, 
существенных изменений в этнической структуре республики не произошло. 
Рост городов, усиление социальной и миграционной мобильности, 
интернациональное воспитание, преодоление этнических предубеждений 
привели к значительному росту межнациональных браков. 

Межэтнические особенности семейных отношений в городских условиях 
заслуживают особого внимания. Межнациональные браки ломают 
традиционный этнический быт, по крайней мере, одного из супругов, ведут к 
диффузии языка и культуры. Воздействие на этнические процессы 
национально-смешанных браков особенно сильно сказывается во втором 
поколении. Соотношение однонациональных и смешанных браков у 
представителей этноса позволяет судить о его стабильности, поскольку одним 
из его факторов является «эндогамия в широком смысле слова, понимаемая как 
преимущественное заключение браков внутри своей общности» (Ю.Бромлей).  

Одна из функций семьи - воспроизводство этносов, формирование 
национального самосознания, которое зависит от преобладающих традиций и 
предубеждений, тенденций межпоколенной трансмиссии культуры в семье, 
особенностей характера родителей, а также особенностей этнокультурной 
ситуации в регионе. Набережные Челны являются уникальным примером 
межнациональных брачно-семейных отношений. Основная часть представлена 
жителями русской и татарской национальности. Каждый третий брак 
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межнациональный. 
Во втором параграфе «Современная семья в условиях урбанизации» 

показано, что индустриализация и урбанизация также оказывают значительное 
влияние на развитие семейных отношений, что проявляется в общем кризисе 
семьи. Традиционно типичная городская семья в самом общем виде 
представляется как нуклеарная, с профессионально занятыми супругами, с 
небольшим и, в принципе, регулируемым числом детей, воспитание которых 
осуществляется как семьей, так и обществом. 

К основным социальным проблемам молодого города относят: жилье, 
адаптацию мигрантов, получение профессии или повышение квалификации.  
Городские квартиры делают невозможным существование больших семейств, 
отсутствие семейного и соседского контроля оказывается причиной 
аморального, асоциального поведения подростков. 

В структуру городского образа жизни входят не сами условия жизни - 
экономические и политические, хозяйственные и бытовые факторы, а оценка 
этих факторов самими индивидами, материальные факторы выступают как 
регуляторы человеческого поведения. 

Согласно сводным данным архива ЗАГС г. Набережные Челны с 1970 года 
по 2007 год наблюдается зависимость демографических показателей от 
социально-экономического положения в городе и стране. Условно можно 
выделить следующие периоды брачно-семейного развития города: 1) Рывок 
(1970-1976); 2) Латентный период (1976–1980); 3) Рост (1980–1985); 4) Пик 
(1985–1988); 5) Спад (1988–1994); 6) Стабилизация (1994–2001); 7) Развитие 
(2001–2007). 

Исходя их общих закономерностей демографического состояния и 
семейно-брачных отношений, можно предположить, что в последующие годы в 
г. Набережные Челны: до 2010 г. количество браков будет расти за счет 
вступления в брачный возраст детей 70-80 годов; возможно увеличение 
количества внебрачных детей вместе с количеством гражданских браков: 
количество рождений будет незначительно расти до 2012, за счет увеличения 
количества заключаемых браков и тенденции к малодетности; количество 
разводов будет соответствовать более 50% от количества заключаемых браков. 

Подводя итог рассмотрению различных групп факторов стабильности 
молодых городских семей, стоит отметить, что границы между ними 
подвижны, изменчивы и во многом условны. На стабильность семьи действуют 
противоборствующие тенденции: массовые миграции населения, урбанизация, 
активная социальная политика, направленная на укрепление семьи; осуждение 
развода одной группой членов ближайшего окружения и одобрения другой; 
нарушение одних функций семьи, но сохранение других, и, наконец, 
раздвоенность, диалогичность человеческого сознания. Каждый из выделенных 
уровней условий и факторов стабильности, будучи элементом единой системы, 
в то же время обладает относительной самостоятельностью. 

В результате анализа литературы нами был сделан вывод о том, что в 
последнее время реализуется комплексный подход к изучению проблем 
института семьи. Данное направление исследуется психологами, социологами, 
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демографами, этнографами и  др. Однако нельзя не отметить то, что все эти 
направления являются взаимосвязанными и взаимодополняющими, и 
акцентирование того или иного аспекта связано лишь с методическими целями. 

Во второй главе «Методология,  методы и  организация    
эмпирического исследования полоролевых экспектаций супругов и 
стабильности брачно-семейного союза в молодом городе» рассматриваются  
лежащие в основе исследования методологические принципы, дается 
теоретическое обоснование исследования, сформулирована программа 
исследования, дано обоснование выбора методов, выборки, описана логика 
исследования. 

В процессе социально-психологического исследования важен учет 
методологического подхода, который позволяет обратить внимание на другие 
аспекты явления и в результате получить новые знания о явлении и 
обеспечить его всестороннее познания. Наше диссертационное исследование 
строится на двух подходах: феноменологическом и личностном. 

Феноменологический подход характеризуется направленностью на 
изучение внешних проявлений свойств и качеств, присущих объекту 
исследования и предполагает наблюдение и всестороннее описание свойств и 
качеств исследуемого объекта, проявляемых во взаимодействии его с другими 
объектами окружающей действительности. Предметом исследования являются 
различного рода социальные феномены: стабильность брачно-семейных 
отношений, отношение к институту брака и семьи, семейные ценности. 

Второй подход, который мы применяем, это - личностный подход, 
подчеркивающий обусловленность поведения и характера выполнения 
деятельности системы социальных отношений, в которые включается субъект, 
будучи личностью. В нашем исследовании это - полоролевая 
дифференциация, экспектации, удовлетворенность браком и др. 

Наше исследование проводилось, в основном, в рамках одной отрасли, 
социальной психологии, и его можно назвать монодисциплинарным. Но в  
целях получения новых знаний об объектах и явлениях, затрагивающих общие 
интересы, в нашем исследовании используются данные, полученные 
специалистами другого профиля – социологами, этнографами, педагогами. 
Поэтому наше исследование можно отнести и к междисциплинарному, т.е. 
проводимому на «стыке» различных отраслей науки.  

Данное исследование проводилось в Управлении по вопросам семьи брака 
и ЗАГС администрации города и средних школах г.Набережные Челны с 1987 
по 2006 год. В соответствии с поставленными целями и задачами мы изучали 
людей находившихся в различных брачно-семейных отношениях: вступающих 
в брак, расторгающих брак, супругов и их детей-старшеклассников. 

Третья глава «Результаты эмпирического исследования полоролевых 
экспектаций супругов и стабильности брачно-семейного союза в молодом 
городе» является практической частью работы, в которой анализируются 
результаты проведенного исследования, подтверждающие гипотезу, делаются 
выводы, соответствующие целям и задачам исследования. 
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На основании результатов сравнительного исследования 1987 и 2006 гг., 
можно составить психологическую характеристику молодых людей, решивших 
создать семью. Так, молодожены в 2006 г, как и в 1987 г. предпочитают 
знакомиться друг с другом через общих знакомых. Чаще имеют согласие на 
брак со стороны родителей. Как и раньше, однонациональных браков 
заключается больше. Социальные стереотипы, общественное мнение, личный 
опыт и т.п. оказывает влияние на мнение родителей в отношении заключения 
межнационального брака собственных детей. Увеличилось количество 
молодоженов, которые считают, что глава семьи просто необходим. Они также 
хотят иметь «как можно больше» детей.  

Основным мотивом вступления в брак у всех молодоженов является 
любовь. Экономические приоритеты занимают ведущие позиции при выборе 
партнера, особенно в татарских семьях. Кроме того, в татарских парах часто 
причиной вступления в брак является настояние родителей (табл.2). 

Таблица 2 
Мотивы вступления в брак 

№ Мотивы вступления в брак 1987 г. 2006 г. Критерий 
φ*  

1 Чувство любви к партнеру 76% 81% φ* = 0,71  
2 Желание иметь детей 27% 29% φ* = 0,25  
3 Возможность уйти из-под родительской 

опеки 
25% 17% φ* = 1,06 

4 «Боязнь одиночества» 20% 18% φ* = 0,25  
5 Возможность скорого рождения ребенка  11% 14% φ* = 0,42 
6 Давление со стороны родителей, друзей  11% 7% φ* = 0,58 
7 Интерес, новизна отношений 10% 23% φ* = 1,52  
8 Материальный расчет 7% 16% φ* = 1,17 

Мотивы вступления в брак у молодоженов XXI века прагматизируются,  
отличаются некоторой инфантильностью. Брачный возраст повышается, 
молодые люди не спешат узаконить свои брачные отношения. Формируются 
новые типы семейных структур, отличные от традиционных представлений. 
Это косвенно подтверждает и увеличение количества молодых людей, 
откровенно признающих экономическую выгоду, материальный расчет при 
принятии решения о заключении брака. Создаются брачные альянсы, 
которые не способствуют стабильности брачно-семейных отношений. 

Итак, существенных социально-психологических различий при 
заключения брака между поколениями 1987 и 2006 годов не обнаружено. 

Аналогично рассмотрим социально-психологические характеристики 
разводящихся супругов в 1987 и 2006 гг. Определяющим фактором разводов 
является кратковременность отношений партнеров. Значительная часть 
разводящихся людей (1/3) вступила в брак после нескольких месяцев 
знакомства. Наметившаяся тенденция прослеживается и в настоящее время. 
Вместе с тем увеличилось число разводящихся, которые встречались до брака 
более 5 лет. В сравнении с 1987 годом, в 2006 году возросло количество 
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женщин с 59% до 74%, являющихся инициаторами развода. Растет число 
расторгнутых браков, где главой семьи являлась женщина. Мотивы 
расторжения брака у поколений 1987 и 2006-х годов статистически 
различаются по двум мотивам (табл.3).  

Таблица 3 
Мотивы расторжения брака 

№ Мотивы расторжения брака 1987 г. 2006 г. Критерий 
φ* 

1 Несовместимость характеров 83% 88% φ* = 0,71 
2 Вредные привычки (алкоголизм, 

наркомания, игромания) 
46% 63% φ* = 2,43 

р≥0,001 
3 Внебрачные контакты и связи 34% 31% φ* = 0,42 
4 Не оправдавшиеся полоролевые ожидания   21% 45% φ* = 3,71 

р≥0,001 
5 Утрата любви 25% 19% φ* = 0,94 

К основным причинам развода по сравнению с 1987 г. добавились такие 
причины, как наркомания, игромания, не оправдавшиеся полоролевые 
ожидания. Ответы разводящихся супругов, не отрицая значимости для 
современной семьи эмоциональных супружеских отношений, дают основания 
утверждать, что не последнюю роль в объяснении супругами причин семейного 
неблагополучия играют стереотипизация и социальная желательность. 
Поэтому, отвечая на вопрос о мотивах развода, супруги чаще всего называют 
психологические характеристики: личностное несходство, эмоциональную 
отчужденность и т.д.  

Анализ социально-психологических факторов вступления в брак и 
расторжения браков в разные поколенные периоды не выявил существенных 
различий в зависимости от национальной принадлежности. Это 
свидетельствует о том, что этническая обусловленность, во многом определяет 
характер семейных отношений, но на принятие решения о заключении или  
расторжении брака не влияет. 

По результатам опроса выстраивается модель современной молодой семьи. 
Средний возраст мужчин 27 лет, женщин – 24 лет. Мужья оценили в своих 
будущих женах красоту, женщины - общительность супруга. Родственники 
испытуемых были согласны с браком детей и приветливо встречают их. 
Причиной заключения брака является любовь. Основу счастливого брака 
составляет взаимопонимание. Семейная жизнь родителей и родственников 
семейных пар служит образцом для подражания. Глава семьи - муж. В молодой 
семье воспитывается один ребенок, но есть планы иметь двоих детей. 

Условием стабильного супружества как одной из подструктур семьи, 
является наличие многообразных ценностных ориентаций у мужа и жены. 
Среди социально-психологических причин основополагающими являются  
полоролевые экспектации (ожидания и притязания) в браке. Поэтому в 
контексте нашего исследования представляет непосредственный интерес 
рассмотрение особенностей согласованности семейных ценностей, 
полоролевой адекватности вступающих в брак, супругов и расторгающих брак 
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в 1987 году, т.е. первого поколения молодого города. 
Сопоставление семейных полоролевых экспектаций выявило, во-первых, 

этнопсихологические различия и, во-вторых, различия между оценками 
вступающих в брак и разведенными парами. Представления молодых людей о 
значимости в семейной жизни тех или иных функций составляют шкалу 
семейных ценностей. Сравнительный анализ этих представлений характеризует 
высокую степень согласованности семейных ценностей молодоженов 1987 г. 
Высокая согласованность семейных ценностей у вступающих в брак 
свидетельствует о важной роли семьи в жизни каждого человека, несмотря на 
экономические и социальные катаклизмы, влияющие на развитие семьи. 

Анализ ролевой адекватности при сравнении требований, предъявляемых к 
брачному партнеру и к себе в сфере выполнения семейных ролей, показал 
статистически значимые различия по t-критерию Стьюдента (табл.4). 

Таблица 4 
t-критерий Стьюдента по ролевой адекватности вступающих в брак в 1987 г. 

Семейные 
ценности 

Ролевая 
адекватность 

Хозяйствен
но-бытовая 

Родительско-
воспитатель-

ная 

Социальная 
активность 

Эмоционально
терапевтичес-

кая  

Внешняя 
привлекатель

ность 

русский однонациональный брак 
РАм 

Ом - Пж 
1,43 

 
2,89** 
М 

4,55*** 
Ж 

5,8*** 
М 

0,63 

РАж 
Ож - Пм 

3,83** 
М 

0,87 5,2*** 
М 

5,32*** 
Ж 

2,43* 
Ж 

татарский однонациональный брак 
РАм 

Ом - Пж 
0,68 

 
1,72 1,84 5,25*** 

М 
1,88 

РАж 
Ож - Пм 

0,85 
 

1,78 4,73*** 
М 

5,98*** 
Ж 

0,96 

русско-татарский межнациональный брак 
РАм 

Ом - Пж 
1,01 1,89 2,8** 

Ж 
5,19*** 
М 

0,21 

РАж 
Ож - Пм 

0,32 
 

4,01*** 
Ж 

0,85 
 

2,09* 
Ж 

0,85 

Примечания.  *** – р≤0,001; ** – р≤0,01; *– р≤0,05. 
РАм  - ролевая адекватность мужа, РАж - ролевая адекватность жены. 
Ом и Пж – ожидания мужей и притязания жен; Ож и Пм – ожидания жен и притязания мужей. 
Выделенные буквы (М – муж;  Ж – жена) означают большее среднее значение у данной выборки. 

 
В заключающих брак русско-татарских и однонациональных русских и 

татарских парах в 1987 г. при оценке полоролевых экспектаций выявились 
следующие особенности. 

1. Полоролевая адекватность супружеских отношений у молодоженов 
1987г. различается. Большей ролевой неадекватностью характеризуются 
однонациональные русские пары. 

2. Ролевая неадекватность супружеских отношений одинаково характерна 
как для мужчин, так и для женщин. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

3. Во всех парах (однонациональных и межнациональных) молодые люди в 
своей потенциальной семье взаимно ожидают друг от друга инициативную 
роль в выполнении эмоциональной и моральной поддержки, и во всех случаях 
эти ожидания не подкрепляются притязаниями, желаниями партнерами. Они 
ориентированы на собственную внесемейную активность, профессиональную 
деятельность, и, в то же время, принижают значение данной стороны для своего 
партнера. Перечисленные различия соответствуют распространенным 
культурным стереотипам мужских и женских семейных ролей. 

4. В наибольшей мере у мужчин и женщин, заключающих брак, 
эгоцентрическая потребительская установка проявляется в двух сферах – 
эмоциональная, моральная поддержка и внесемейная активность. 

5. У мужчин независимо от их национальности наблюдаются тенденции к 
занижению притязаний в сфере сексуальных отношений, внешней 
привлекательности, роли эмоционального лидера. Женщины более 
ответственно относятся к семье, хотя свою готовность к ней переоценивают. 
Мужчины, напротив, проявляют меньший интерес к семейным делам. Эта 
разница связана с тем, что девушки в свои 22-24 года уже настроены к 
вступлению в брак, а молодые люди откладывают женитьбу до 25-30 лет. 

Таким образом, при высокой согласованности семейных ценностей у 
молодоженов 1987 г. наблюдается ролевая неадекватность супружеских 
отношений, что не способствует формированию и гармоничному развитию 
молодой семьи и ведет к дальнейшей дестабилизации семейных отношений. 

В целях более полного понимания особенностей брачно-семейных 
отношений первого поколения в молодом городе Набережные Челны, 
рассмотрим полоролевые экспектации бывших супругов, принявших решения о 
расторжении брака.  

Согласованность семейных ценностей (ССЦ) у всех исследуемых пар 
достаточно высокая. Это вполне логично, так как со стажем семейной жизни 
формируется ролевая адекватность супругов. В нашей выборке разводящихся 
пар в сравнении со вступающими в брак в 1987 г. при общей высокой 
согласованности семейных ценностей у первых наблюдается тенденция в 
сторону большего рассогласования, различий во взглядах на семейные 
ценности. Особенно показательна данная динамика в однонациональных 
русских браках (ССЦ у молодоженов - 0,4, у разводящихся - 1,3). 

Таким образом, развитие семьи предполагает сближение оценок, мнений, 
установок членов семейной группы по отношению к значимым для нее идеям, 
событиям, лицам, сближение субъективных значимостей ценностей, связанных 
с содержанием совместной деятельности, о чем свидетельствуют высокие 
показатели согласованности семейных ценностей бывших супругов. 

Содержательная сторона полоролевых экспектаций различна у бывших 
супругов. У мужей и жен в разводящихся семьях существуют такие ролевые 
установки, которые препятствуют взаимному приспособлению и являются 
предпосылками межличностной напряженности (табл.5). 

Рассмотрим более детально полоролевую адекватность разводящихся 
супругов с различной этнокультурой. 
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Таблица 5 
t-критерий Стьюдента по ролевой адекватности  расторгающих брак в 1987г. 

Семейные 
ценности 

Ролевая 
адекватность 

Хозяйствен
но-бытовая 

Родительско-
воспитатель-

ная 

Социальная 
активность 

Эмоционально
терапевтичес-

кая  

Внешняя 
привлекатель

ность 

русский однонациональный брак 
РАм 

Ом - Пж 
3,61 ** 
Ж 

3,39 ** 
М 

3,93 ** 
Ж 

4,01*** 
М 

0,47 

РАж 
Ож - Пм 

0,46 0,88 1,58 4,59*** 
Ж 

4,75*** 
Ж 

татарский однонациональный брак 
РАм 

Ом - Пж 
0,42 1,52 3,86 *** 

 Ж 
4,31 *** 
М 

1,34 

РАж 
Ож - Пм 

0,83 0,09 1,25 1,83 2,96 ** 
Ж 

русско-татарский межнациональный брак 
РАм 

Ом - Пж 
1,46 2,27* 

М 
1,82 0 0,43 

РАж 
Ож - Пм 

2,03 1,4 2,36* 
Ж 

1,53 8,11*** 
Ж 

Примечания.  *** – р≤0,001; ** – р≤0,01; *– р≤0,05. 
РАм  - ролевая адекватность мужа, РАж - ролевая адекватность жены. 
Ом и Пж – ожидания мужей и притязания жен; Ож и Пм – ожидания жен и притязания мужей 
Выделенные буквы (М – муж;  Ж – жена) означают большее среднее значение у данной выборки. 

 
1. Полоролевая адекватность супружеских отношений у разводящихся в 

1987 г. различается. Большей ролевой неадекватностью характеризуются 
однонациональные русские пары. 

2. Ролевая неадекватность супружеских отношений среди разводящихся 
пар более характерна для женщин. 

3. У разводящихся мужчин и женщин преобладает эгоцентрическая 
потребительская установка в трех сферах – родительско-воспитательной, 
психотерапевтической и внешней привлекательности супруга. 

Социально-психологический анализ брачно-семейных отношений в 1987г., 
а именно полоролевой экспектации первого поколения молодого города 
позволяет сделать следующие выводы: 

1. Во всех исследуемых семьях наблюдается высокая согласованность 
семейных ценностей. Роль семьи, ее основных функций и предназначение 
высоко оцениваются и мужчинами и женщинами, несмотря на многочисленные 
заявления о нивелировании роли семьи и ее трансформации в другие формы. 

2. У разводящихся пар в сравнении со вступающими в брак наблюдается 
тенденция в сторону большего рассогласования семейных ценностей, различий 
во взглядах на семейные ценности.  

3. Полоролевая неадекватность более характерна будущим и бывшим 
супругам из однонациональных русских браков.  
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4. Ролевая неадекватность супружеских отношений у вступающих в брак 
одинаково характерна как для мужчин, так и для женщин, а среди 
разводящихся пар - для женщин. 

Рассмотрим полоролевые экспектации и удовлетворенность браком у 
молодых супругов в 2006 г. - второго поколения молодого города. При 
сравнении с первым поколением 1987 г. не наблюдается каких-либо 
существенных различий в согласованности семейных ценностей. Можно 
отметить только тенденции сближения показателей согласованности у 
разводящихся пар в 1987 г. и молодых семей 2006 г., что объясняется наличием 
у обеих выборок определенного семейного опыта и критическим периодом 
развития, характерным для многих молодых семей, так называемый  
«нормативный кризис». Таким образом, мы можем констатировать ценность 
семейной жизни, высокую значимость ее в жизни людей, как у первого, так и у 
второго поколений молодого города Набережные Челны.  

Статистический анализ полученных результатов показывает ролевое 
несоответствие супругов (табл.6).  

Таблица 6 
t-критерий Стьюдента по ролевой адекватности супругов в молодых 

семьях в 2006 г. 
Семейные 
ценности 

Ролевая 
адекватность 

Хозяйствен
но-бытовая 

Родительско-
воспитатель-

ная 

Социальная 
активность 

Эмоционально
терапевтичес-

кая  

Внешняя 
привлекатель

ность 

Молодая русская семья 
РАм 

Ом - Пж 
0,54 3,5*** 

М 
1,8 3,5*** 

М 
3,2** 
М 

РАж 
Ож - Пм 

0,5 0,6 2,3* 
М 

6,4*** 
Ж 

6,4*** 
Ж 

Молодая татарская семья 
РАм 

Ом - Пж 
0,9 1,9 2,8** 

Ж 
3** 
М 

1,6 

РАж 
Ож - Пм 

3,7*** 
Ж 

1,3 2,3* 
М  

6,2*** 
Ж 

6,8** 
Ж 

Молодая русско-татарская семья 
РАм 

Ом - Пж 
3,2** 
М 

2,1* 
М 

3,2** 
Ж 

2,5* 
М 

1,2 

РАж 
Ож - Пм 

0,4 0,8 0,7 3,3** 
Ж 

2,6** 
Ж 

Примечания.  *** – р≥0,001; ** – р≥0,01; *– р≥0,05. 
РАм  - ролевая адекватность мужа, РАж - ролевая адекватность жены. 
Ом и Пж – ожидания мужей и притязания жен; Ож и Пм – ожидания жен и притязания мужей 
Выделенные буквы (М – муж;  Ж – жена) означают большее среднее значение у данной выборки. 

 
Выделяются свойственные всем семьям 2006 г. полоролевые экспектации.  
1. Молодые семьи 2006 г. характеризуются высокой согласованностью 

семейных ценностей, что еще раз подчеркивает важность семьи и ориентацию 
молодых людей на семейные формы жизнедеятельности.  
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2. Супругов из молодых семей 2006 г. отличает большая ролевая 
неадекватность, т.е. завышенные ожидания инициативной роли от брачного 
партнера в выполнении тех или иных функций семьи. Подобное отношение 
отрицательно сказывается на устойчивости конкретной семьи, в частности, и 
стабильности брачно-семейных отношений в молодом городе, в общем.  

3.  Мужчины из русской молодой семьи более неадекватны при ролевом 
распределении функций. 

4. Ролевое несоответствие выражается в недовольстве мерой и 
активностью участия супруга в создании благоприятной психологической 
атмосферы, ведении домашнего хозяйства, воспитании детей  и т.п. 

5. Существуют некоторые половые различия в форме выражения и 
приоритетов семейных ценностей в молодых семьях. Женщины проявляют 
больше ожиданий, перекладывают обязанности на супруга. Мужья же более 
инертны в вопросах  притязания, проявления ответственности за основные 
семейные сферы. 

Итак, в молодых семьях 2006 года по сравнению с молодоженами 1987 
года, при высокой согласованности семейных ценностей наблюдается большое 
количество семейных сфер, характеризующихся полоролевой неадекватностью. 

Существует рассогласованность между супругами всех национальностей 
при оценке распределения ролей в молодой семье. Традиционные и 
современные модели распределения ролей в браке равномерно представлены во 
всех семьях с незначительными различиями. Женщины русской 
национальности берут больше ответственности в выполнении семейных ролей, 
чем мужчины. В русско-татарских и татарских семьях оба супруга несут 
ответственность за реализацию различных семейных ролей.  

Несмотря на существование определенных различий в понимании 
распределения и выполнения семейных функций, молодые семьи, в целом, 
удовлетворены своим браком. Большинство испытуемых русских и татарских 
семей оценивают свой брак как удачный  (рис.1, рис.2). 

36,6% семейных пар 
со средним уровнем 
удовлетворенности 

браком

63,4% семейных пар 
с высоким уровнем 
удовлетворенности 

браком

 
Рис.1. Удовлетворенность браком в молодых русских семьях   
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21,9% семейных 
пар со средним 

уровнем 
удовлетворенност

и браком

18,2% семейных 
пар с низким 

уровнем 
удовлетворенност

и браком

59,7% семейных 
пар с высоким 

уровнем 
удовлетворенност

и браком

 
Рис.2. Удовлетворенность браком в молодых татарских семьях  
Подавляющее количество исследуемых межнациональных семейных пар 

оценивает свой брак как удовлетворительный, причем, 43,9% семей оценили их 
высшей степенью (рис.3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Рис.3 Удовлетворенность браком в молодых русско-татарских семьях 
 
Таким образом, большинство семей второго поколения считают свой брак 

удачным и счастливым. Неудовлетворенных браком супругов в русских семьях 
нет, а в русско-татарских и татарских семьях их число незначительно. 
Корреляционный анализ показал субъективность подобных оценок и высветил 
основные проблемные зоны молодых супругов в семьях с различной 
этнокультурой. 

1. Оценка степени удовлетворенности брачными отношениями у мужчин 
отличается от женщин более категоричными представлениями в вопросах 
разделения ответственности за семейные функции. Удовлетворенность браком 
жены связана с поддержанием отношений классического ухаживания. 

2. Для всех женщин из молодой семьи внешняя привлекательность связана 
с ощущением удовлетворенности браком. Демонстрация достатка, 
материальных и физических возможностей, привлекательной внешности 
косвенно свидетельствует об успешности, в том числе и личной жизни.  

43,9% семейных 
пар с высоким 

уровнем 
удовлетворенност

и браком51,2% семейных 
пар со средним 

уровнем 
удовлетворенност

и браком

4,9% семейных 
пар с низким 

уровнем 
удовлетворенност

и браком
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3. Существует согласованность между супругами при распределении ролей 
в молодой семье. Мужья в большей степени отвечают за материальное 
обеспечение семьи, женщины за организацию семейной субкультуры. 
Остальные семейные функции, выполняются обоими супругами сообща. 

4. Мужья удовлетворены браком: из русских семей - при высокой 
личностной идентификации с супругой, реализации в роли хозяина, родителя и 
эмоционального партнера; из татарских семей - при реализации себя в роли 
хозяина и отца и при высокой социальной активности; из русско-татарских 
семей – при удовлетворении женой эмоциональной поддержки. 

5. Жены из русских семей удовлетворены супружеством, если высок 
уровень любви, проявлений нежности между супругами, а также, если муж 
терпимо относится к автономии жены. Женщины из русско-татарских семей 
высоко удовлетворены браком, если муж активен в роли «кормильца», 
сексуального партнера и эмоционального лидера. У женщин из татарских 
семей удовлетворенность браком высока, если она терпима к автономии 
мужа, поддерживает его социальную активность наряду с разделением 
хозяйственно-бытовых обязанностей и воспитанию детей. 

Итак, наше исследование подтвердило гипотезу о том, что полоролевые 
Таблица 7 

Различия  между старшеклассниками и их родителями 
в полных семьях по методике ОТеЦ ( t-критерий Стьюдента) 

Жизненные сферы 
Професси- 
ональной 
жизни 

Обучения и 
образования 

Семейной 
жизни 

Общественн
ой жизни Увлечений Терминальные  

ценности 

М П М П М П М П М П 
Собственный 
престиж 1,0 1,4 1,4 0,9 1,0 0,9 4 м 

ххх 
3,1 п 
хх 1,1 1,4 

Высокое 
материальное 
положение 

0,6 0 0,5 2,9 с 
хх 1,8 0,9 1,26 0,3 3 м 

хх 0 

Креативность 4,4 м 
ххх 0 1,4 0,4 0,8 0,3 2,8 м 

хх 0,5 2,9 м 
хх 0,9 

Активные 
социальные 
контакты 

1,4 1,3 0,8 1,5 0,8 0,3 2,4  1,0 1,5 1,6 

Развитие себя 2,8 м 
хх 1,3 0,2 0,8 2,8 м 

хх 0,4 2,7 м 
хх 1,3 0,8 0,2 

Достижения 0,2 0.2 1,7 2,8 с 
хх 

2,8 м 
хх 0,3 0,2 1,0 0,8 0,1 

Духовное 
удовлетворение 

3,7 м 
ххх 0.6 2,5 0,3 2,5 0,4 2,0 0 0,2 0 

Сохранение 
собственной 

индивидуальнос
ти 

1,4 0,2 0,5 0,4 0,6 3,6 с 
ххх 1,8 1,9 0,7 2,6 с 

хх 

Примечание. ххх – р≤0,001; хх – р≤0,01.  М – мамы; П – папы; С- старшеклассники. 
Выделенные буквы означают большее среднее значение у данной выборки 
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экспектации в семьях первого (1987 г) и второго (2006 г.) поколения мигрантов 
молодого города идентичны, что не способствует стабильности брачно-
семейных отношений.  

В подтверждение социально-психологических детерминант стабильности 
брачно-семейных отношений обратимся к особенностям преемственности 
семейных ценностей в зависимости от структуры семьи. Следует отметить, что 
исследуемые родители 2006 г.– это бывшие молодожены первого поколения 
конца 80-х годов ХХ в. Тем более, результаты их исследования вызывают 
особый интерес (табл.7). 

У старшеклассников и их родителей наблюдается преемственность терминальных 
ценностей  в  сфере семейной жизни за некоторым исключением. Для родителей 
преобладающим является высокое материальное положение, а для их детей  - 
достижения; среди жизненных сфер родители и их дети семейную жизнь 
оценили высоко, наряду с профессиональной жизнью и сферой образования.  

В неполных семьях в сфере семейной жизни наблюдаются наибольшие 
различия в терминальных ценностях. Матери и дети согласны, что важно 
достигать определенных результатов, однако, сферы приложения своих усилий 
у них различны: матери ориентируются на семейную жизнь и образование, а 
дети – на образование, профессиональную и общественную жизнь. В семейной 
жизни матери склонны выше оценивать важность материальной стороны, по 
причине того, что ответственность за материальное обеспечение лежит на них. 

Таблица 8 
Различия между мамами и старшеклассниками из неполных семей по методике 

«ОТеЦ»( t-критерий Стьюдента) 
Жизненные сферы 

Терминальные 
ценности 

Професси- 
ональной 
жизни 

Обучения и 
образования 

Семейной 
жизни 

Общественной 
жизни Увлечений 

Собственный 
престиж 1,8 3,5 М 

хх 2,1  3 С 
хх 0,6 

Высокое 
материальное 
положение 

0,9 2,2  3,1 М 
хх 1,6 0,2 

Креативность 0,6 1,9 2,9 М 
хх 0,4 0,7 

Активные 
социальные 
контакты 

1,1 0,5 4 М 
ххх 0,6 0,3 

Развитие себя 1,7 1,2 2,2  
 0,3 1,3 

Достижения 0,3 1,4 2,6  0,3 0,4 
Духовное 

удовлетворение 0,3 1,3 2,9 М 
хх 0,2 2,7  

Сохранение 
собственной 

индивидуальности 
1,8 1,6 0,8 3,2 С 

хх 0 

Примечание. ххх – р≤0,001; хх – р≤0,01. 
М – мамы;  С- старшеклассники. Выделенные буквы означают большее среднее значение 
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Дети считают, что в своей будущей семье наиболее важно развивать себя, 
чтобы лучше понять других. По их мнению, это поможет создать крепкую 
семью. Стремление к глубокому взаимопониманию со всеми членами семьи, 
духовной близости с ними, любовь – все это считается главными условиями 
семейного благополучия (табл.8). 

Преемственность жизненных ценностей в семейной сфере более 
характерна для полных семей, чем для неполных. Выделяются как общие, так и 
специфические характеристики членов семьи: 

- все дети считают самой важной реализацию терминальной ценности 
«достижения» в сфере обучения и образования; 

- у всех детей отмечается более выраженная направленность на 
материальную сторону жизни, а у детей из неполной семьи – на создание 
крепкой семьи и благоприятных взаимоотношений с членами семьи, вероятно, 
компенсируя в будущей семье недостаток полноценных отношений со своими 
родителями; 
 - у всех матерей превалирует «высокое материальное положение» в 
«сфере семейной жизни». Однако в семейной жизни мамы из полной семьи 
склонны выше оценивать духовное родство, теплые взаимоотношения; а для 
матерей из неполной семьи важно иметь «список реальных достижений в 
истории семьи». 

У родителей и у их детей-старшеклассников проявляется «эгоцентрически 
потребительская» установка на семейную жизнь. Эмоционально-
терапевтическая функция в семейной жизни является самой важной семейной 
ценностью для родителей и детей.  

Как в полных семьях, так и в неполных семьях наблюдается совпадение 
мнений по основным семейным ценностям у матерей и детей. Специфика 
родительской семьи порождает подобную же специфику и в последующем, 
затрудняя полноценное становление образа «Я» как представителя пола, 
полноценную самореализацию человека как мужчины и женщины. 
Выводы. 
1. Полоролевые экспектации второго поколения мигрантов-строителей 

молодого города схожи с таковыми у их родителей, что не способствует 
стабильности брачно-семейных отношений и устойчивости семьи. 

2. Существенных различий в социально-психологических факторах 
заключения брака между вступающими в брак в 1987 и 2006 годах не 
обнаружено. Существует некоторая специфика добрачного ухаживания в 
татарских парах. Наблюдается тенденция сближения взглядов и установок 
молодоженов из однонациональных русских и межнациональных пар,  где муж 
– русский, а жена - татарка. 

3. В первом поколении 1987 г. у супругов при высокой согласованности 
семейных ценностей наблюдается полоролевая неадекватность. Полоролевая 
неадекватность более характерна вступающим в брак и разводящимся супругам 
из однонациональных русских браков. Ролевая неадекватность супружеских 
отношений у вступающих в брак одинаково характерна для обоих супругов, а 
среди разводящихся пар - для женщин. 
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4. В молодых семьях 2006 года по сравнению с молодоженами 1987 года, 
при высокой согласованности семейных ценностей наблюдается большое 
количество семейных сфер, характеризующихся полоролевой неадекватностью. 

5. Существует рассогласованность между супругами всех национальностей 
при оценке распределения ролей в молодой семье. Женщины русской 
национальности берут больше ответственности в выполнении семейных ролей, 
чем мужчины. В русско-татарских и татарских семьях оба супруга несут 
ответственность за реализацию различных семейных ролей.  

6. Большинство молодых семей второго поколения удовлетворены своим 
браком. Оценка степени удовлетворенности брачными отношениями у мужей 
отличается от жен более категоричными представлениями в вопросах 
распределения ответственности за семейные функции. Удовлетворенность 
браком жены связана с поддержанием отношений традиционного ухаживания.  

7. Чем больше супруги берут ответственность за реализацию семейных 
функций и чем четче очерчены семейные роли, экспектации супругов, тем 
выше их уровень удовлетворенности браком. 

8. Как у первого, так и второго поколения семейных пар молодого города 
отмечается устойчивая «эгоцентрически потребительская» установка обоих 
супругов на семейные экспектации. 

9. Частота межнациональных браков является показателем сближения 
соседствующих этносов. 

В нашей работе мы показали влияние полоролевых экспектаций на 
стабильность брака в молодом городе. Не смотря на то, что в настоящее время в 
г.Набережные Челны наблюдается относительная стабилизация социально-
демографического состояния, необходима интенсификация мер, способных 
восполнить недостаток соответствующего семейного влияния на формирование 
адекватных брачных установок и репродуктивного поведения молодых людей. 

Основные положения диссертационного исследования отражены в 
следующих публикациях: 
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Костромского государственного университета им. Н.А.Некрасова. - Т. 13. – 
Кострома, 2007. - №2.- С.49-54.  

Публикации в международных, российских и региональных 
периодических изданиях, сборниках научно-практических конференций: 

2. Чукмарова, Л.Ф. Практика работы семейной консультации Управления 
по вопросам семьи, брака и ЗАГС (г. Наб.Челны) [Текст] / Л.Ф.Чукмарова // 
Современная семья: проблемы, поиски, решения. Сост.: И.Р.Орлова, 
Л.М.Галимова, Е.К.Кривцова. – Казань: Отечество, 2000.- С.29-34. 
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