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Статья посвящена эмпирическому исследованию ролевых ожиданий и притязаний супругов в браке. Описаны 

основные представления мужчин и женщин о ролевых представлениях и ценностях брака и семьи. Очерчены 

перспективы дальнейших исследований данной темы. 
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Проблеме исследования супружеских и семейных отношений уделяется достаточно много 

внимания в психологии, социологии, философии. В то же время растет количество семейных 

конфликтов, разводов, измен, ощущение «одиночества вдвоем» (Н. Хамитов). Одной из главных 

причин разрушительных тенденций в семье может выступать несогласованность представлений 

супругов о семейных ценностях и ролях. Иерархия семейных ценностей супругов и представление 

о каждой ценности – высший уровень совместимости супругов [1]. 

Каждый человек имеет представления о себе, мире, о семейных взаимоотношениях и других 

аспектах жизни. К. Г. Юнг писал о том, что «представление, которое складывается у человека о 

мире, является образом того, что он называет миром. Именно на этот образ, исходя из его 

особенностей, человек ориентируется в своей адаптации» [2, с. 223]. Таким образом, сознательно 

или бессознательно создаются определенные представления и установки о семейной жизни, образ 

супруга/супруги, детей, взаимоотношений. Как отмечает К. Г.  Юнг, на  создание этих 

представлений влияют наши родители, а, соответственно, индивидуальное и коллективное 

бессознательное. Семейные установки, традиции, мифы, сценарии влияют на ожидания и 

представления о браке, семье. Е. И. Головаха и Н. В. Панина говорят, что «поэтому так нелегко 

проходит первый этап создания молодой семьи, что каждый из супругов приходит в нее со своими 

семейными традициями. Сами по себе традиции каждой семьи ничем не хуже других, но 

сосуществовать вместе они могут не всегда» [3, с. 30]. Согласование представлений о семейной 

жизни – одна из главных функций образа мира супругов. 

Рассмотрим результаты эмпирического исследования согласования ролевых ожиданий и 
притязаний супругов. В исследовании приняли участие 59 супружеских пар, 27 из них находятся в 

браке от 1 до 5 лет, возраст мужчин: 2330 лет, женщин: 2027; остальные пары находятся в браке 

от 15 до 25 лет, возраст мужчин 4150 лет, женщин 3556. Мужчины, состоящие в браке 15 лет, 
в среднем, не завышают, но и не занижают значение интимно-сексуальной функции. Женщины же 

несколько занижают значение этой функции, что не очень характерно для молодых супругов. 

Личностная идентификация важна как для мужчин, так и для женщин, хотя у женщин значительно 

выше балл по этой шкале. То, что у женщин ожидания общности интересов, потребностей, 

ценностных ориентаций, способов проведения свободного времени более значимы, чем для 

мужчин, является довольно типичным в исследовании семейных отношений, так как отмечается 

большая чувствительность и желание идентификации со своим партнером именно у женщин. 

Мужчины же стремятся быть более независимыми. 

Следующая шкала, как и последующие, шкалы имеет две подшкалы. Подшкала «ролевые 
ожидания» рассматривается как степень ожидания от партнера активного выполнения бытовых 

вопросов. Ролевые ожидания мужчин по бытовым вопросам ниже, чем ролевые притязания, что 

отражает установку на собственное активное участие в ведении домашнего быта. Мужчины хотят 



быть активными в хозяйственно-бытовых вопросах. В то же время женщины считают, что они 
должны быть более активными в решении бытовых вопросов, чем они этого ожидают от мужчин. 

Что касается родительско-воспитательной функции, то мужчины от своей жены ожидают меньше 

по сравнению со своей готовностью взять на себя обязанности по воспитанию детей. Такая 

готовность мужчин взять на себя больше обязанностей по воспитанию детей сама по себе носит 

положительный характер и может свидетельствовать о готовности и желании стать отцом. 

Женщины же почти одинаково ожидают от партнера и сами стремятся реализовывать свои 

обязанности по воспитанию детей. Представление о социальной активности свидетельствует о 

том, что ожидания мужчин больше, чем их притязания. Ожидания женщин, также, выше, чем их 

притязания. В этом могут возникнуть определенные противоречия, когда супруги ожидают от 

другого большей социальной активности, чем осуществляют сами и в тоже время готовы брать на 

себя функцию родителя. 

Рассмотрим результаты эмоционально-психотерапевтической функции. И мужчины, и 

женщины ожидают от партнера того, что он возьмет на себя роль эмоционального лидера семьи   

в вопросах: коррекции психологического климата, оказании моральной и эмоциональной 

поддержки, создании психотерапевтической атмосферы. Это может свидетельствовать о том, что 

супруги не совсем готовы к решению эмоциональных проблем и оказанию друг другу моральной 

поддержки так, как требуют и ждут этого от партнера. Что касается внешнего вида, то типичным 

является то, что мужчины ожидают от женщин большей привлекательности, чем стремятся сами 

современно и красиво одеваться. Женщины же, наоборот, ожидают от  мужчин меньшей 

готовности на привлекательный вид, чем сами стремятся быть привлекательными. 

Рассмотрим ролевые ожидания и притязания супругов, состоящих в браке от 15 до 25 лет. 
Предоставление о сексуальной гармонии как условия  супружеского  счастья значительно больше 

у мужчин, чем у женщин, что может порождать некоторую несогласованность в семейных 

ценностях супругов. Личная идентификация с партнером по браку имеет гораздо большее 

значение для женщин, чем для мужчин. 

Если сравнивать с супругами, состоящими в браке от 1 до 5 лет, то расхождение в значении 

личностной идентификации с партнером увеличилось (для мужчин увеличилась значимость 

личностной автономии, а женщины стремятся еще больше к идентификации с партнером). 

Ролевые ожидания мужчин по хозяйственно-бытовой ценности ниже, чем  «ролевые 

притязания». У женщин ожидания ниже, чем притязания, что отражает их готовность принять на 

себя ожидания мужчин по вопросам хозяйственно-бытовой функции, а это, в свою очередь, 

демонстрирует согласованность действий супругов по этой функции. 

Следующая функция – родительско-воспитательная. У мужчин ожидания значительно 

больше, чем притязания; у женщин притязания выше, чем ожидания, что также не вызывает 

значительных противоречий в  реализации этой  функции.  Что  касается   социальной 

активности, то притязания у мужчин выше, чем ожидания, то есть они стремятся к реализации 

этой функции и возлагают ее на себя. Женщины, поддерживая мужчин, предпочитают ожидания 

больше, чем притязания в этой функции, что также не вызывает противоречий у супругов. 

Ожидания мужчин в эмоционально-психотерапевтическом вопросе значительно выше, чем их 

притязания, что свидетельствует об их нежелании брать на себя роль эмоционального лидера в 

семье. Женщины же все равно ожидают и стремятся быть семейным «психотерапевтом». Желание 

мужчин иметь привлекательного партнера больше, чем их стремление быть привлекательными. 

Женщины ожидают от партнера меньше, чем сами стремятся хорошо выглядеть. Что же касается 

согласованности семейных ценностей супругов, то можно сказать, что у супругов, состоящих в 

браке от 1 до 5 лет супружеской жизни несогласованостей значительно больше, чем у супругов, 

состоящих в браке от 15 до 25 лет. 

Несогласованность почти во всех сферах семейной жизни наблюдается в более молодых 
супружеских парах. Чаще всего супруги не могут прийти к согласию в интимно-сексуальной 

сфере, так как женщины несколько занижают значение этой функции в браке. Также существует 

несогласованность в личностной идентификации с партнером по браку – мужчины несколько 



занижают значение общности интересов, ценностных ориентаций, способов проведения 

свободного времени. Возможно, существует связь между занижением у мужчин 

личностной идентификации с женой и недооценкой женщинами интимно-сексуальной 

ценности. Несогласованность фиксируется и в таких сферах семейной жизни, как 

хозяйственно-бытовая и социальная активность. Для женщин функция социальной 

активности более значима, чем для мужчин. Возможно, женщины ориентированы на 

рождение детей и более обеспокоены материальным положением в семье. 

Следующая функция, в которой есть несогласованность,  эмоционально-психоте- 
рапевтическая. Эта функция является более важной для женщин, мужчины же хотят, 

чтобы их жены отвечали за создание и поддержку психологического климата в семье. В 

свою очередь, женщины также ожидают, что мужчины возьмут на себя это 

обязательство. Также можно сказать, что женщины больше мужчин стремятся быть 

привлекательными и уделяют этой сфере больше внимания, что также порождает 

некоторую несогласованность в ценности внешней привлекательности. Что же касается 

тех сфер, в которых несогласованность супругов, состоящих  в браке от 15 до 25 лет, то 

их всего две – это интимно-сексуальная и личностная идентификация   с  партнером  по  

браку.  Мужчины   придают   большее   значение   интимно-сексуальной   сфере и 

несколько занижают значение личностной идентификации с женой. Женщины же 

наоборот – занижают, по сравнению с мужчинами, значение интимно-сексуальной и 

придают большее значение личностной идентификации. Стоит еще раз подчеркнуть, что, 

возможно, между этими сферами семейной жизни является значимая связь. 

В других же сферах не наблюдается рассогласования. Это можно объяснить тем, 

что супруги уже длительное время вместе и достаточно хорошо смогли согласовать 

между собой бытовые, родительско-воспитательные, социальные, психотерапевтические 

сферы семейной жизни. Перспективой дальнейшего исследования может быть 

выявление факторов ролевых ожиданий и притязаний супругов в браке. 
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