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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СУПРУЖЕСКОЙ ПАРЫ В МОЛОДОСТИ 

 

Статья посвящена изучению закономерности формирования супружеской пары в молодо-

сти. Представлены результаты эмпирического исследования мотивов вступления в брак и се-

менйых установок у юношей и девушек. 
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Вопросы семейной политики, проблемы сохранения и укрепления семьи, проблемы демо-

графии, консолидации и возрождения традиционных основ семьи, нравственности общества, ду-

ховно-нравственного воспитания молодежи являются одними из самых актуальных сегодня.  

Брачные отношения, на мой взгляд, довольно сложный, но в то же время интересный ас-

пект семейной жизни. Формирование этих отношений – довольно длительный и кропотливый 

процесс, который начинается со знакомства будущих супругов и продолжается до вступления               

в брак до старости. Это никогда не заканчивается, потому что отношения постоянно развиваются 

и меняются, они проходят определенные фазы и периоды, а благополучие семьи зависит от каче-

ства этих фаз и периодов. Зная специфику и суть каждого периода, можно гармонизировать отно-

шения в семье, оказать им действенную помощь. 

Брак – это добровольный, равноправный союз женщин и мужчин с целью создания 

семьи. Брак социально признан и санкционирован законом или обычаем, цель которого - со-

здание семьи, легализация ее в обществе. Брак – это социальная форма отношений, изменя-

ющаяся исторически [1]. 

Жизненный цикл семьи – это история семейной жизни, ее продолжительность, ее соб-

ственная динамика; Семейная жизнь, отражающая частоту и регулярность семейных событий. 

Семейные события, в свою очередь, являются наиболее важными событиями в семейной жизни, 

которые существенно влияют на изменение структуры семьи. Организация семейных мероприя-

тий – важный шаг в семейном цикле. Существует несколько классификаций этапов жизненного 

цикла семьи. Кроме того, они очень часто исходят из специфики задач, которые семья как группа 

должна решать на каждом этапе, чтобы она продолжала функционировать без перебоев [2]. 

Для анализа семейной системы целесообразно рассмотреть характеристики различных 

уровней ее функционирования: 

 индивидуальный уровень характеризует функционирование отдельного члена семьи как 

элемента семейной системы; 

 микросистемный уровень относится к функционированию нуклеарной (ядерной) семьи, 

включающей в себя родителей и их детей; 

 макросистемный уровень описывает функционирование расширенной семьи, состоя-

щей из трех и более поколений; 

 мегасистемный уровень соответствует функционированию семьи на границе с социаль-

ным окружением. 

Многие молодые семьи отказываются заводить второго или третьего ребенка по финансо-

вым причинам. В целом тяжелое материальное положение во многом препятствует гармоничному 

развитию и воспитанию молодой семьи. Распределение ответов на вопрос: «Как вы оцениваете 

материальное положение своей семьи?» 16,2 % заявили, что живут хорошо, ни в чем не отри-                 

цая, 31,0 % – денег в основном хватает, но для покупки дорогих вещей нужны сбережения,                        

а 52,8 % респондентов заявили, что им нужны только еда и одежда. Это означает, что не все семьи 
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могут позволить себе крупные покупки. Основной доход в семьях приносят оба супруга в равной 

степени. Несмотря на то, что более половины молодых семей бедны, многие (41,0 %) уверены, что 

их материальное положение улучшится в следующем году. Почти треть респондентов заявили, 

что их финансовое положение не изменилось, другие затруднились ответить. [3] 

Готовность к браку играет важную роль в создании и поддержании семьи, а также в разви-

тии и поддержании общества. Предполагаем, что не только молодые люди не хотят вступать                 

в брак, но и что у юношей и девушек есть некоторые особенности в желании вступать в брак. Для 

того, чтобы доказать или опровергнуть данную гипотезу, нами было проведено исследование.                

Место проведения исследования: ГГУ имени Ф. Скорины. 

Характеристика выборки: Социальный статус – обучающиеся ГГУ имени Ф. Скорины.   

Количественный состав – 80 человек. Половой состав – 40 юношей и 40 девушек. Возрастной диа-

пазон – от 18 до 22 лет. Семейное положение – все 80 респондентов не состояли и не состоят               

в официальном браке.  

Цель исследования: эмпирически исследовать особенности готовности к браку у юношей         

и девушек. Для решения исследовательской проблемы был применен комплекс методов: опросник 

«Мотивы вступления в брак» (С. И. Голод); опросник «Измерение установок в семейной паре» 

(Ю. Е. Алёшина, Л. Я. Гозман, Е. М, Дубовская).  

При помощи перечисленных методик был проведен анализ готовности молодых лю-

дей к браку и семейным отношениям, а также представлений об имеющимся образе семьи. 

Для выявления уровня сформированности мотивационного компонента нами был использо-

ван опросник «Мотивы вступления в брак» по С. И. Голоду. Цель данной методики – вы-

явить основные мотивы вступления молодёжи в брак. В ходе выполнения данной методики 

респонденты выбрали тот мотив, который является причиной для вступления в брак. Соглас-

но полученным результатам в качестве основных мотивов молодые люди выделяют (по мере 

их важности): любовь, общие взгляды и интересы, ощущение одиночества. На рисунке 1 

отображена соответствующая тенденция. 

 

 
 

Рисунок 1 – Мотивы вступления в брак 

 

На основании результатов проведения опроса, мы можем сделать вывод о том, что основ-

ным мотивом для вступления в брак является любовь. Данный ответ выбрало 43 % респондентов. 

На рисунке 1 мы можем заметить преобладание выбора данного мотива девушками. Около 25 % 

респондентов планируют создать семью на основе общих взглядов и интересов. Между                        
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количеством девушек и юношей, выбравшим этот мотив для вступления в брак, значительной 

разницы не наблюдается. Более 11 % желают вступить в брак с целью избавления от одиночества. 

В основном с этим мотивом сталкиваются молодые люди, также как и с вступлением в брак из-за 

сострадания. В период ожидания ребенка создавать семью планируют в большей степени юноши. 

По случайным обстоятельством рассматривают возможность также молодые люди чаще, чем де-

вушки. Однако вопросом материального состояния будущего супруга в большей степени интере-

сует девушек. Самым непривлекательным мотивом для вступления в семейные отношения ока-

зался наличие у будущего супруга жилья. На основе проведения данной методики мы можем сде-

лать вывод о том, что у большинства юношей и девушек сформирован ценностно-мотивационный 

компонент, так как основными мотивами вступления в брак являются любовь и наличие общих 

интересов.  

Для выявления уровня сформированности интеллектуального компонента готовности 

к браку нами был проведен опросник «Измерение установок в семейной паре» (Ю. Е. Алё-

шина, Л. Я. Гозман, Е. М, Дубовская). На рисунке 2 представлен результат проведения дан-

ной методики. Можно отметить, что наиболее значимыми сферами жизнедеятельности чело-

века являются воспитание детей, наличие автономности и личных границ, общение с други-

ми людьми, романтические отношения и материальное обеспечение. Так, например, для де-

вушек значительно важнее отношение к детям, романтические отношения с партнером,                  

и в равной степени – проблема автономности или зависимости и возможность развода. Для 

молодых людей важным является вопрос личной автономности и независимости, сфера об-

щения с другими людьми и забот о материальном достатке и экономии. Большая разница 

существует между показателями сексуальной сферы жизни. 

 

 
 

Рисунок 2 – Измерение установок по наиболее значимым в семейном взаимодействии  

жизненным сферам человека 

 

Использование вышеперечисленных методик позволило сделать полный анализ причин 

выбора брачного партнёра молодыми людьми, мотивы вступления в брак молодых людей, про-

следить тенденции выбора брачного партнёра у молодёжи, а также оценить степень готовности              

к вступлению в брак и сформированности представлений о семье у юношей и девушек. 
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ВЛИЯНИЕ НЕПОЛНЫХ СЕМЕЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ  

В КОНТЕКСТЕ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ И САМООТНОШЕНИЯ 

 

Статья посвящена изучению особенностей межличностных отношений и самоотн-

ошения у юношей и девушек из неполных семей. Приведены результаты эмпирического 

исследования особенностей межличностных отношений и самоотношения юношей и девушек.                  

В работе были использованы опросник межличностных отношений А. А. Рукавишникова (ОМО), 

опросник самоотношения В. В Столина, С. Р. Пантилеева и диагностика межличностных 

отношений Т. Лири. 

Ключевые слова: межличностные отношения, самоотношение, неполные семьи, юноше-

ский возраст. 

 

Формирование личности – это многоступенчатый процесс, который проходит через всю 

жизнь индивида. Это формирование начинается ещё в детстве, главным институтом становления 

личности человека является его семья. От того, насколько доверительные и близкие отношения 

будут в семейном кругу, и зависит отношение к себе и к миру у ребенка. Немаловажным фактором 

является, собственно, состав этой самой семьи. 

Семьи бывают полные и неполные. В полной семье присутствуют оба родителя и отец, и 

мать. В неполной же семье один из родителей по каким-либо причинам отсутствует (развод, 

смерть и др.). При отсутствии одного из родителей воспитание в семье будет носить 

неполноценный, односторонний характер. Например, в неполных материнских семьях мальчики, 

не видя примера мужского поведения в семье, не могут сформировать в процессе социализации 

адекватное представление о своих ролевых функциях как мужчины, мужа и отца. Это также 

сказывается и на социализации девочек, воспитывающихся в неполных семьях, искажает их 

представления о ролевых функциях женщины, жены и матери. В неполных отцовских семьях 

проблемы дополняются отсутствием материнской заботы и ласки, без которых воспитание детей 

не будет гармоничным и полноценным [1]. 

Существует опасность, что мальчики и девочки, выросшие в семье матерей-одиночек, 

слишком долго будут оставаться эмоционально незрелыми, а потому и в отношениях с противо-

положным полом они легко могут впасть в одну из крайностей: либо пойдут на установление свя-

зей быстро, нисколько не задумываясь о последствиях, либо будут упорно уклоняться от любых 

контактов. Но сфера межличностных отношений охватывает практически весь спектр человече-

ского существования и от неё не так-то просто уклониться. 

Межличностные отношения – это целостная система, включающая в себя установки, 

ориентации, ожидания и стереотипы поведения, с помощью которых люди могут воспринимать 

других и оценивать себя. Даже находясь в полнейшем одиночестве, человек все ещё продолжает 
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