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А.В. Гонта 

 
ГОСТЕВОЙ БРАК КАК ФОРМА СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ 

 

В современном обществе брак претерпевает изменения, частным прояв-

лением которых служат разнообразные, неоднозначно воспринимаемые его 

формы. К ним, например, относят так называемый гостевой брак. В социоло-

гических, культурологических, психологических исследованиях можно встре-

тить подходы, как утверждающие естественность и историко-культурную обу-

словленность подобной формы, так и ее критику, и обоснование ущербности и 

деградации данного союза мужчины и женщины. Среди причин возникнове-

ния гостевого брака называются приоритет в общественном устройстве товар-

но-денежных отношений, моральная деградация, нарушения привязанности у 

каждого из супругов. Существует подход, согласно которому, гостевой брак 

является промежуточным, кризисным этапом в развитии брачных отношений, 

разрешением которого является либо переход на качественно новую стадию 

брачно-семейных отношений, либо развод.  

Гостевой брак (или визитный брак) не является четким, устоявшимся, 

операционализированным понятием. Однако, в самом названии данной формы 

содержится указание на отсутствие у супругов общего места проживания и хо-

зяйства. Иными словами, данный брак является официально зарегистрирован-

ным, но супруги не живут вместе, встречаясь, время от времени, на террито-

рии друг друга или на нейтральной территории. Кроме хозяйственно-бытовой 

функции, остальные сохранены, но специфичны. Практикуется раздельный 
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бюджет, наряду с традиционным пониманием экономической функции как 

материальной поддержки друг друга. Представлена социально-статусная 

функция, понимаемая как воспроизведение структурной единицы общества. 

Функция первичного социального контроля обеспечивается на договорной ос-

нове: границы дозволенного, обязательства и регламент в браке вариативны. 

Данный тезис относится и к сексуально-эротической функции (запрет или 

свобода в выборе других сексуальных партнеров), досуговой функции (отдых 

совместный или раздельный), репродуктивной функции (рождение общих де-

тей, дети от других партнеров, сознательно бездетный брак, усыновление), 

воспитательной функции (нередко один партнер берет на себя основную долю 

заботы о ребенке при определенном вкладе второго супруга, воспитание детей 

членами расширенной семьи), эмоциональной функции (если в достаточной 

мере представлены поддержка, признание, забота и симпатия).  

Ошибочным, на наш взгляд, является мнение, что гостевой брак отлича-

ется отсутствием связи между супругами. В инфологическом проектирова-

нии базы данных специалистами в программировании используется модель 

типа «сущность-связь». Сущность понимается как реально существующий 

объект материального мира. Сущностей может быть сколь угодно много, но 

между ними есть взаимодействие – связь. Супруги в гостевом браке также 

реальны и связь между ними есть, пока есть взаимодействие, которое есть 

даже в случае отсутствия вербального или невербального контактов, а также 

физического присутствия рядом.  

Стабильность гостевого брака обеспечивается поддержанием данных 

функций на оптимальном для каждого супруга уровне. Сбой в коммуникации 

или невозможность ее наладить, могут привести к разрыву. Несмотря на то, 

что данную форму брака могут предпочитать разные возрастные категории, в 

нашем обществе чаще других ее выбирают супруги, вступившие в поздний 

брак. Выбор данной формы брака может быть первичным (когда обоими 

супругами она изначально планировалась), выступать как показатель кризиса 

в семье классической формы отношений или являться способом постепенно-

го сближения для супругов с избегающей или амбивалентной привязанно-

стью, а также взрослых людей в позднем браке.  

Первичное вступление в брак после 35 лет, позволяет охарактеризовать 

его как поздний. Несмотря на то, что фундаментальных исследований по 
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поздним бракам, присущим нашей культуре, пока нет, можно заметить тен-

денцию к смещению возраста вступления в супружеские отношения к зрелым 

возрастам. Данной тенденции, на наш взгляд, способствует ряд причин. Во 

взрослости присутствуют финансовая стабильность, высокая мотивация имен-

но на создание семьи, в отличие от юности, где нередки мотивы самореализа-

ции за счет кого-то, демонстрации идеи любви, легализации сексуальных от-

ношений. В зрелом браке повышается вероятность, что он будет единствен-

ным, появляется желание отдавать, тратиться на кого-то, наряду со страхом 

одиночества и желанием получить определенный статус. В обществе нет стро-

гих моральных правил на счет сожительства, поэтому отсутствует острая не-

обходимость заключать брак для удовлетворения сексуальных потребностей, 

избегания одиночества или отделения от родительской семьи. 

Положительной чертой позднего брака является то, что взрослые люди 

имеют сложившиеся характеры и, в целом, обладают умениями в поддержа-

нии границ собственного Я и способов коммуникации с окружающими, то 

есть эффективно и свободно функционируют на уровнях Я и Я, Я и Другие. В 

большинстве случаев брак заключается в результате сознательного и взвешен-

ного выбора, что является залогом установления прочных партнерских отно-

шений. Обычно взрослый человек уже умеет быть один и вступает в брак не 

столько для избегания одиночества, сколько потому, что хочет тратить накоп-

ленные ресурсы: эмоциональное тепло, заботу, интересы, знания, финансы 

(вспомним задачу: генеративность-стагнация). Вместе с тем, упомянутый вы-

ше индивидуальный кризис интимности – изоляции у супругов может совпа-

дать с задачей установления эмоциональной связи между ними с сохранением 

контактов с расширенной семьей. В данном случае эти параллельные явления 

могут либо облегчать, либо усложнять названную задачу. Фактором риска так 

же будет являться ригидность и уверенность в исключительности собственно-

го мнения, правильности позиции у супругов, поскольку в семье предполага-

ется иерархичность, распределение ролей и обязанностей. 

Нами было проведено исследование удовлетворенности браком супруга-

ми в позднем браке, в результате которого мы пришли к следующим выводам. 

Удовлетворенность браком это характеристика, непосредственно определяю-

щая качество брака. Она, как принято считать, напрямую зависит от стажа 

брака, но также можно предположить, что эффект снижен в поздних браках, в 
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связи с такими факторами как самореализованность, а также большая желан-

ность ребенка. 

Брачные установки в свою очередь являются недостаточно разработанной 

тематикой, особенно касаемо исследований позднего брака. При этом, пред-

ставлена гипотеза о том, что ряд установок имеет определенную специфику в 

поздних браках. Удовлетворенность браком во многом может зависеть от 

сходства в установках, что и определяет связь двух исследуемых характери-

стик, связанных с браком. 

Одна из гипотез данной работы состояла в том, что имеется непосредст-

венная связь между удовлетворенностью браком и установками, при этом 

важно выявить какие же установки имеют наибольшую корреляцию с удовле-

творенностью браком.  

В исследовании участвовали 5 семейных пар в возрасте от 36 до 42 лет, с 

одним ребенком дошкольного возраста от 1,5 до 4 лет. При этом у всех испы-

туемых брак заключен в возрасте старше 35 лет и других детей вне брака не 

имеется. Данные особенности выборки обусловлены спецификой исследования 

поздних браков. Кроме того, семьи взяты на третьем этапе жизненного цикла 

семьи, на котором имеет место максимальный спад удовлетворенности браком. 

Было выявлено, что удовлетворенность браком в поздних браках опреде-

ляется средним уровнем, что интерпретируется как «благополучные» отноше-

ния. Результат довольно специфичен для браков в целом, если исходить из 

представления о том, что в данный период цикла семьи, удовлетворенность 

браком максимально спадает, в связи с рождением ребенка и трудностями свя-

занными с этим событием. Именно этот аспект дает право сделать предположе-

ние, что возможно динамика жизненного цикла семьи в поздних браках имеет 

свою специфику и может отличаться от так называемых стандартных браках, 

заключенных в привычный для многих людей период ранней взрослости. 

Обработка данных опросника «Измерение установок в супружеской па-

ре», показала несколько явных особенностей. В первую очередь данные по 

шкале «отношение к «запретным сферам секса»» показали, что 3 из 5 испы-

туемых мужчин считают тему секса довольно запретной, в противовес этому, 

их жены имеют противоположное мнение и для них данная тема является до-

вольно таки свободной для обсуждения. Данный результат дает сферу для 

проработки в области помощи стабилизации взаимоотношений супругов в 
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поздних браках, сфера эта – непосредственно сексуальные отношения и снятие 

барьеров в их обсуждении, в большей степени у мужчин. 

Интересная особенность была выявлена в единственном браке, где супру-

га была не удовлетворена отношениями по результатам проведенной методи-

ки. Этой особенностью является сильная разбежка между желанием супруги 

проводить вместе много времени и заниматься совместной деятельностью в 

противовес желанию супруга быть более автономным. Их разбежка в установ-

ках на проведения времени может являться одной из причин неудовлетворен-

ности браком супругой. 

В исследовании был применен статистический критерий ранговой кор-

реляции Спирмена, для выявления корреляции удовлетворенности браком и 

десяти основных шкал представленных в опроснике брачных установок. Та-

ким образом, корреляционное исследование дало нам несколько результатов, 

заслуживающих внимания. 

В первую очередь, стоит отметить умеренную отрицательную связь -0.36, 

между удовлетворенностью браком и шкалой «ориентация на совместную 

деятельность». Это говорит нам о возможной связи увеличения уровня авто-

номности каждого из супругов и роста удовлетворенности браком. Кроме то-

го, предоставленные выше качественные исследования выявили показали 

сходный результат. Все это дает основание обратить особое внимание на дан-

ную шкалу и провести работу с целью повысить уровень автономии в отноше-

ниях для супругов непосредственно в их взаимоотношениях. Это предположи-

тельно, должно положительно сказаться на брачных отношениях супругов. 

Еще один аспект, на который стоит обратить внимание, это умеренная 

отрицательная корреляция -0.44, удовлетворенности браком и шкалы «отно-

шение к разводу». Данный результат может говорить нам о том, что чем бо-

лее лояльно супруги относятся к разводу, тем более они удовлетворены 

брачными отношениями. Это дает право предположить, что данный фактор 

имеет некоторую связь с автономией супругов. Это можно интерпретировать 

как то, что чем более спокойно они относятся к возможности развода, тем 

более автономны и самодостаточны в брачных отношениях. 

 Кроме того, выявлен средний отрицательный уровень корреляции -0.54 

между удовлетворенностью браком и шкалой «значение сексуальной сферы в 

жизни семьи». Это может говорить о том, что чем более значимой представля-
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ет сексуальная жизнь супругам, тем выше их удовлетворенность браком. Та-

ким образом это подчеркивает значимость сексуальной сферы в брачной жиз-

ни супругов, состоящих в позднем браке. И здесь же стоит отметить выявлен-

ную ранее особенность, заключающуюся в том, что у части мужчин есть про-

блемы с обсуждением сексуальной жизни, что в целом может в некотором ро-

де негативно сказаться на брачных отношениях, в связи с важностью и акту-

альностью сексуальной сферы. Именно эти предположения подталкивают к 

проработке сексуальной сферы и непосредственно области обсуждения сексу-

альной жизни в браке. 

Так же была выявлена умеренная связь 0.41 между удовлетворенностью 

браком и шкалой «ориентации на традиционное представление о роли жен-

щины». Это трактуется как то, что чем более нетрадиционное, не шаблонное 

представление о роли женщины, тем более удовлетворены браком супруги. 

Это вероятно отражает дух нашего времени, когда роль женщины расширя-

ется до максимально возможного спектра самых разных ролей, и как мы ви-

дим, эта же тенденция касается и более старшего поколения. 

Таким образом, удовлетворенность браком в поздних браках имеет свою 

специфику, а конкретно результаты косвенно говорят нам о том, что есть ве-

роятность что супруги, вступающие в брак уже в среднем возрасте, более 

удовлетворены им в целом. Однако предположение о том, что психологиче-

ская автономия супругов, выработанная к моменту заключения браков, может 

вредить качеству брака напротив, не подтвердилась. К тому же, сфера психо-

логической автономии, как показало исследование, может стать объектом 

проработки с целью улучшения качества брака. Исходя из результатов, это 

произойдет, если повысить ее и сделать супругов более самодостаточными. 

Предположения о снижении значимости сексуальной сферы так же ока-

зались ошибочны, ведь как было выявлено в статистическом исследовании, 

данная сфера все еще имеет высокое значение и может влиять на удовлетво-

ренность браком. Работа по укреплению данной сферы так же может помочь 

в увеличении уровня удовлетворенности браком в позднем браке.  

Можно заключить, что гостевой брак является приметой времени и тре-

бует дальнейших научно-практических исследований. Стабильность и цело-

стность данной формы супружеских отношений может быть обеспечена за 

счет хорошо налаженной коммуникации и соблюдения системы договорен-
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ностей. Полученные результаты дают ряд оснований для создания коррекци-

онной программы для работы с поздними браками и спецификой отношений 

характерной непосредственно для них. 

 

 

Е.С. Гончаренко, Л.М. Машавец 

 
РАЗВИТИЕ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ У СИРОТ И ДЕТЕЙ, 

ЛИШЁННЫХ РОДИТЕЛЬСКОГО ПОПЕЧЕНИЯ,  
СРЕДСТВАМИ ПОЗИТИВНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ 

 

Сегодня социальная ситуация меняется настолько динамично, что наши 

представления о факторах риска и ресурсах личности быстро устаревают. По-

этому развитие жизнеспособности у детей и юношества представляется осо-

бенно важным механизмом позитивной адаптации в современном обществе. К 

сожалению, депривационный опыт, искажения эмоциональной сферы, нару-

шение идентификации, хронические, инвалидизирующие заболевания, физи-

ческие и косметические дефекты накладывают на личность сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей (именно такие слушатели и студенты учат-

ся в Армавирском индустриальном техникуме для инвалидов - АИТИ) отпеча-

ток низкой жизнеспособности и жизнестойкости. Поэтому в условиях конку-

рентной жизнедеятельности необходимо предвидеть заранее все будущие рис-

ки личностного и профессионального самоопределения, самобытности и ин-

дивидуальности учащихся-сирот и детей, лишенных родительского попечения.  

По утверждению Генеральной прокуратуры РФ количество выпускников 

детских домов и интернатов страны, которым удалось встать на ноги и нала-

дить нормальную жизнь, в 2010 году составляло 20 %, а сегодня только -10 %. 

Статистика сурова: 40 % выпускников сиротских заведений становятся алко-

голиками и наркоманами, 40 % совершают преступления, часть ребят сами 

становятся жертвами криминала, а 10% кончают жизнь самоубийством и 

только 10 % живут относительно нормально [2, с. 8.] У детей-сирот на этом 

фоне недостаточно сформирована потребность в труде и индивидуальной 

профессиональной самореализации. В 2011 году в органы службы занятости за 

содействием в поиске рабочих мест обратились 38,2 тыс. детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, из которых только 22,4 тыс. граждан 
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