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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Все большую роль в стабильности семьи и гармоничности ее развития 

играет такой фактор, как совместимость установок супругов на семейные 

цели и ценности, общность взглядов на содержание семейных ролей на всех 

этапах развития семьи. 

Достичь совместимости установок супругам в современных семьях 

непросто, поскольку в настоящее время мужчины и женщины зачастую 

оказываются «потребителями» семейной жизни, не умея и не желая ничего 

«дать взамен». Супружеское общение теряет такие качества, как открытость, 

взаимопонимание, доверительность, честность. Появляются непонимание, 

разочарованность, критицизм. Вместо эмоциональной сплоченности 

наступает разобщенность и отстраненность. 

Отсюда ясно, что в современном обществе возрастает 

востребованность практической психологической помощи парам в плане 

улучшения психологического климата в семье и повышения 

психологической культуры супружеского общения. Для того, чтобы такая 

помощь была эффективной, консультант должен не только учитывать все 

многообразие существующих у каждого из супругов семейных ценностей и 

ролевых установок, но и выбирать подход, в котором наиболее эффективно 

будет организована работа по выстраиванию коммуникации между 

супругами для нахождения ими баланса в этих установках. Консультант 

должен найти способ дать оценку степени ригидности установок супругов 

исходя из преобладания в той ли иной установке эмоционального или 

когнитивного компонента.  

Данное исследование направлено на определение общих тенденций 

распределения значимости шкал семейных ценностей в зависимости от 

эмоционального наполнения самого понятия семьи, а также каждой шкалы 

семейных ценностей в отдельности. 

Таким образом, целью настоящего исследования является установить 

взаимосвязь уровня тревожности в родительской семье и ролевых ожиданий 

и притязаний в период зрелости.  

К задачам данной работы можно отнести: 

1. Раскрыть феноменологию семейной тревоги, выявить 

возможное влияние семейной тревожности на формирование 

установок. 



 

 

 

 

2. Выявить суть явления ролевых ожиданий и притязаний у 

людей зрелого возраста; определить место фактора РОП в системе 

мотивации вступления в брак, а также значение для брачно-семейных 

отношений. 

3. Установить с помощью методики «Ролевые ожидания и 

притязания в браке» (РОП; А.Н. Волкова) распределение ролевых 

ожиданий и притязаний на различных шкалах семейных ценностей у 

людей зрелого возраста с различным опытом добрачных и брачно-

семейных отношений. 

4. Определить с помощью методики «Анализ семейной 

тревоги» (ACT; Э.Эйдемиллер, В. Юстицкис) уровень тревожности в 

родительской семье для каждого члена выборки. 

5. Проанализировать особенности ролевых ожиданий и 

притязаний в корреляции с общим уровнем тревожности в 

родительской семье, установить наличие или отсутствие корреляции. 

Объект исследования – ролевые ожидания и притязания людей 

зрелого возраста. 

Предмет исследования – взаимосвязь уровня тревожности в 

родительской семье и ролевых ожиданий и притязаний в период зрелости. 

Методы исследования:  

1) анализ литературы по теме; 

2) опрос выборки с применением методик «Ролевые ожидания 

и притязания в браке» (РОП; А.Н. Волкова), и «Анализ семейной 

тревоги» (ACT; Э.Эйдемиллер, В. Юстицкис);  

3) статистическая обработка полученных данных путем 

расчета коэффициента корреляции Спирмена. 

  



 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В ходе данного исследования были определены общие тенденции 

распределения значимости шкал семейных ценностей в зависимости от 

эмоционального наполнения самого понятия семьи, а также каждой шкалы 

семейных ценностей в отдельности, для выборки из 40 респондентов 

мужского и женского пола в возрасте от 20 до 35 лет с различным стажем 

добрачных и брачных отношений. 

Результаты исследования выборки показали ролевую адекватность и 

согласующуюся иерархию семейных ценностей средних респондентов обоих 

полов, что дает возможность сделать вывод о социально-психологической 

совместимости типичных представителей выборки в семье. 

В рамках исследования был выполнен анализ представлений 

респондентов о значимости в семейной жизни сексуальных отношений, 

личной общности мужа и жены, родительских обязанностей, 

профессиональных интересов каждого из супругов, хозяйственно-бытового 

обслуживания, моральной и эмоциональной поддержки, внешней 

привлекательности партнера. Анализ показал, что современная пара слабо 

подвержена устоявшимся гендерным стереотипам по части распределения 

хозяйственно-бытовых дел, более того, женщины предъявляют к мужчинам 

более высокие требования в этой сфере, чем наоборот. Сексуально-интимная 

составляющая отношений, как и общие интересы, не представляют такой 

важности для пары, как профессиональные и общественные интересы 

каждого из супругов, что может в частных случаях как говорить о крепких и 

уверенных взаимоотношениях пары, «смотрящей вперед», так и о некоторой 

разобщенности интересов и отчужденности пары. Партнеры готовы давать 

эмоциональную поддержку друг другу, однако женщины нуждаются и 

требуют ее больше, чем мужчины, что также может быть причиной 

непонимания и повторяющихся конфликтов. Большое значение оба партнера 

придают привлекательному и ухоженному внешнему виду женщины, при 

этом женщины предъявляют соразмерные ожидания ко внешнему виду 

мужчин, на что мужчины имеют значительно более низкие притязания. В 

данном случае очевиден ролевой конфликт, который может оказаться 

особенно существенным в период поиска партнера и добрачных отношений. 

Родительско-воспитательная функция представляет для исследования 

наибольший интерес, поскольку не смотря на согласованность ожиданий и 

притязаний партнеров в отношении друг друга в сфере рождения и 

воспитания детей, была установлена разница в уровне значимости этой 



 

 

 

 

сферы для холостых респондентов (относительно низкий) и респондентов в 

браке (средний уровень, высокий относительно распределения шкал 

ценностей в данной выборке). Это свидетельствует об относительно низкой 

значимости родительско-воспитательной функции семьи как мотива для 

вступления в брак молодых людей зрелого возраста, а значит и о возможно 

сниженной готовности к родительству.  

В рамках исследования был также выполнен анализ уровня 

тревожности в родительской семье для каждого члена выборки, в результате 

которого было установлено, что средний респондент не диагностирует общей 

тревожности, а также вины, тревожности и напряженности в родительской 

семье. К значимым результатам исследования можно отнести выявленную 

относительно высокую напряженность в родительской семье холостых 

респондентов, а также слабую обратную корреляцию семейной 

напряженности родительской семьи и готовности респондента выполнять 

родительско-воспитательную функцию в собственных семейных отношениях. 

Это позволяет сделать вывод о том, что высокий уровень напряженности и 

общей тревожности в родительской семье может угнетающе влиять на 

готовность и желание иметь детей и брать на себя ответственность за их 

воспитание.  
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