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СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ И РОЛЕВЫЕ ОЖИДАНИЯ  

В МОЛОДОЙ СУПРУЖЕСКОЙ ПАРЕ 

 

Современный этап социокультурного развития накладывает свой отпечаток на 

понимание семейных ценностей, особенно в молодых семьях. Семья, по мнению 

В. М. Целуйко – это «малая социальная группа, члены которой связаны брачными и 

родственными отношениями, общностью быта, взаимной помощью и моральной 

ответственностью» [1, c. 21]. 

Для изучения семейных ценностей и ролевых ожиданий были использованы 

опросники: «Ролевые ожидания и притязания в браке» и «Распределение ролей в семье».  

Выборку составили 50 супружеских пар в возрасте 20–25 лет, со стажем супружеской жизни 

1–3 года. Результаты исследования позволили сделать следующие выводы: 80% молодых пар 

придают высокую значимость сексуальным отношениям, 20% не считают секс важным или 

жизненно необходимым; 70% опрошенных супружеских пар имеют установку на личностную 

идентификацию с брачным партнером, 30% ориентированы как на личностную 

идентификацию, так и на личную автономию; большинство респондентов не придают 

большой значимости бытовой организации семьи (80%); большая часть молодых супружеских 

пар не ориентирована на рождение детей (65%); абсолютное большинство участников 

исследования обладают установкой на значимость внешней социальной активности 

(профессиональной, общественной) для стабильности брачно-семейных отношений (90%); 

многие молодые супружеские пары не придают значения внешней привлекательности 

супругов (55%). Полученные результаты свидетельствуют о том, что большинство молодых 

супружеских пар характеризуются рассогласованностью семейных ценностей. При этом, пары 

обоюдно считают наиболее значимой в семейной жизни общность интересов, потребностей, 

представлений, жизненных целей мужа и жены; эмоциональную поддержку и создание 

благоприятного психологического климата в семье. 
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ПРОЯВЛЕНИЕ СУИЦИДАЛЬНОГО ТЕРРОРИЗМА 

В ГРУППАХ ДЕПРЕССИВНОЙ СУБКУЛЬТУРЫ 

 

На сегодняшний день, появление большого разнообразия субкультур приводит к 

девиантному поведению у подростков, а также неадекватной реакции на происходящее вокруг 

него. И поэтому молодежные субкультуры становятся опасными для подростков, особенно для 

тех, кто страдает от одиночества, у которых проблемы в семье, а также проблемы с самим собой, 

то есть подросток не знает, чего он хочет от жизни, у него нет целей на будущее и т.д. Чтобы 

этого избежать подростки уходят в депрессивные субкультуры, играя со своей жизнью, не 

задумываясь о завтрашнем дне. Таким поведением они отказываются принимать нормальную 
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человеческую жизнь, считая ее бессмысленной. Подростки в депрессивных субкультурах 

утверждают, что только культ умирания и смерти представляет для них интерес. Крайней 

точкой проявления депрессивной субкультуры является суицидальный терроризм [1, с. 441]. 

Суицидальный терроризм в депрессивных субкультурах проявляется в виде 

рискованных действий для жизни, например, подростки садятся на мотоцикл без прав и 

разгоняются до большой скорости, выходят на крыши многоэтажек или испытывают себя на 

опасных заброшенных зданиях, чтобы почувствовать прилив адреналина в крови и ощутить 

себя свободным от проблем. Или сбегают от проблем в компьютерные игры, прячутся за 

своими героями, постепенно индентифицируются с ними, виртуальный мир становится 

реальнее настоящего. Подростки, находящиеся в депрессивных субкультурах, медленно 

убивают себя через употребление наркотиков, алкоголя и курения. 

Все молодежные субкультуры разные, со своими ценностями, взглядами, правилами 

убеждениями, мировоззрением и мироощущением [1, с. 280], но общее у них одно – все они 

склонны к суицидальному терроризму, который становится глобальной проблемой для всего 

общества. Такая новая депрессивная субкультура уже привела к десяткам подростковых 

самоубийств. Данная ситуация требует организации специальной социально-педагогической 

деятельности по профилактике приобщения учащихся к депрессивной субкультуре. 
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СВЯЗЬ СОЦИАЛЬНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ С НАРУШЕНИЯМИ  

В ИНТЕРПЕРСОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ В ЮНОСТИ 

 

С целью выявления взаимосвязи социальной тревожности и семейных дисфункций нами 

использовался опросник социальной тревоги и социофобии (О. А. Сагалакова, Д. В. Труевцев), 

методика социальной поддержки (А. Б. Холмогорова, Н. Г. Гаранян, Г. А. Петров) и «Семейных 

эмоциональных коммуникаций» (А. Б. Холмогорова, С. В. Воликова).  

Исследование проведено на выборке учащихся Гомельского государственного 

профессионального лицея машиностроения и студентов Гомельского государственного 

университета имени Ф. Скорины (по 52 испытуемых в каждой) в возрасте 15–18 лет. Для 

статистической обработки полученных данных использовался коэффициент ранговой 

корреляции Ч. Спирмена.  

Согласно полученным результатам, социальная тревожность достоверно значимо 

связана с высоким уровнем семейных дисфункций (r = 0,21; p≤0,05). Это свидетельствует о 

том, что семейные дисфункции способствуют повышению уровня социальной тревожности. 

Положительная корреляция выявлена между высоким уровнем семейных дисфункций и 

показателями по шкалам «социальная тревога в ситуации «быть в центре внимания» (r = 0,166; 

p≤0,01) и «сдержанность в выражении эмоций из-за страха отвержения» (r = 0,156; p≤0,01). По 

шкалам: «постситуативные руминации и желание преодолевать тревогу в экспертных 

ситуациях», «тревога при проявлении инициативы в формальных ситуациях из-за страха 

критики в свой адрес и потери субъективного контроля» и «избегание непосредственного 

контакта при взаимодействии в субъективно экспертных ситуациях» корреляция не выявлена.  
Также корреляционный анализ показал, что социальная тревожность положительно 

коррелируют с низкими показателями социальной поддержки (r = 0,22; p≤0,05). Это 

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ


