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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СУПРУГОВ  
ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ ПЕРВОГО РЕБЕНКА

В статье поднимается важная психологическая проблема – взаимоотношения супругов после 
рождения первого ребенка. Семья – форма организации личного быта, основанная на отношениях 
между мужем и женой, родителями и детьми. В этой связи особый интерес представляют 
исследования, где рассматриваются отношения между супругами после рождения первого 
ребенка. Методологическую основу нашей работы составили труды, изучающие психологические 
феномены супружества Ю.Е. Алешиной, теории межличностных отношений Н.Н. Обозова и 
положение о семье как совокупном субъекте совместной жизнедеятельности М.П. Кабаковой. 
Но существует недостаточно работ в казахстанской психологии о взаимоотношениях супругов 
после рождения ребенка, поэтому мы попытались восполнить данный пробел.

Результаты исследования показали, что мужчины чувствуют ответственность за семью, 
а у женщин присутствуют признаки несамостоятельности, зависимости от других, отношения 
с супругом они считают конфликтными. Для мужчин является важной реализация себя в 
социальном пространстве, а для женщин – сохранение психологического климата в семье. Для 
сохранения благополучных семейных отношений супруги считают, что необходимо сохранять 
оптимальный эмоциональный контакт с ребенком. Практическая значимость представленной 
работы состоит в том, что полученные в исследовании данные могут быть полезны семейным 
психологам для осуществления психологической работы с семейными парами в период первого 
родительства. 

Ключевые слова: взаимоотношения, супружеские отношения, семья, родительство, рожде-
ние ребенка.
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Relationship of spouses after the birth of the first child 

The article raises an important psychological problem as the relationship of spouses after the birth 
of the first child. Family – a form of organization of personal life, based on the relationship between 
husband and wife, parents and children. In this regard, of particular interest are studies where the rela-
tionship between spouses after the birth of the first child is considered. The methodological basis of our 
work was composed of works studying the psychological phenomena of matrimony Yu.E. Aleshina the 
theory of interpersonal relations N.N. Obozov and the provision on the family, as the aggregate subject 
of the joint life of M.P. Kabakova But there is not enough work in Kazakh psychology on the relationship 
of spouses after the birth of a child, so we tried to fill this gap.

The results of the study showed that men feel responsibility for the family; women have signs of non-
independence, dependence on others, they consider their relationship with a spouse to be conflicting. 
For men, it is important to realize themselves in a social space, and for women to maintain the psycho-
logical climate in the family. To maintain a successful family relationship, spouses adhere to the need to 
maintain optimal emotional contact with the child. The practical significance of the work presented is 
that the data obtained in the study can be useful to family psychologists for the implementation of psy-
chological work with married couples during their first parenthood.

Key words: relationships, marital relations, family, parenthood, childbirth.
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Бірінші бала дүниеге келгеннен кейінгі  
ерлі-зайыптылардың өзара қатынасы

Мақалада бірінші бала дүниеге келгеннен кейін ерлі-зайыптылардың өзара қатынасы сияқты 
маңызды психологиялық мәселе көтеріледі.

Отбасы – ері мен әйелі, ата-ана мен балалар арасындағы қатынасқа бағытталған жеке 
тұрмысты ұйымдастыру формасы. Осыған сәйкес, бірінші бала дүниеге келгеннен кейінгі ерлі-
зайыптылардың өзара қатынасын зерттеу ерекше қызығушылық тудырады. Ерлі-зайыптылардың 
психологиялық феномендерін зерттеген Ю.Е. Алешина, Н.Н. Обозовтың тұлғааралық қатынас 
теориялары мен отбасы туралы жағдайы, М.П. Кабакованың бірлескен өмірінің жиынтығы 
субъектісі ретінде еңбектері біздің жұмысымыздың методологиялық негізі болып саналады. 
Бірақ қазақстандық психология ғылымында бала дүниеге келгеннен кейінгі ерлі-зайыптылардың 
өзара қатынасы тақырыбында жазылған жұмыстар жеткіліксіз, сондықтан біз бұл олқылықты 
толтыруға тырыстық. 

Зерттеу нәтижелерінің көрсетуінше, ер адамдар отбасы үшін жауапкершілікті сезінеді, ал 
әйелдерде дербестіктің болмауы, басқаларға тәуелділік белгілері бар, олар өздерінің жұбайымен 
қарым-қатынасын қақтығыстық жағдайда деп санайды. Ер адамдар үшін әлеуметтік кеңістікте 
өзін-өзі таратуы маңызды болса, ал әйелдер үшін отбасында психологиялық ахуалды сақтау 
маңызды. 

Табысты отбасылық қарым-қатынасты сақтау үшін ерлі-зайыптылар баламен оңтайлы 
эмоционалды байланысты сақтау қажеттілігін ұстанады. Ұсынылған жұмыстың практикалық 
маңыздылығы мынада, зерттеуде алынған мәліметтер отбасылық психологтарға алғашқы ата-ана 
болу кезіндегі ерлі-зайыптылармен психологиялық жұмысты жүзеге асыру үшін пайдалы болуы 
мүмкін.

Түйін сөздер: өзара қатынас, ерлі-зайыптылар қатынасы, отбасы, ата-ана, баланың дүниеге 
келуі.

Введение 

Семейная жизнь характеризуется духовными 
и материальными процессами, благодаря кото-
рым меняется поколение людей, через нее про-
должается человеческий род, в ней рождаются 
новые люди. 

Каждый человек, так или иначе, стремится 
создать семью. В супружеских отношениях про-
являются духовная, социальная, материальная и 
естественная природа личности. В браке человек 
развивается и растет, приобретает новый жиз-
ненный опыт, как негативный, так и позитивный 
(Трапезникова, 1992).

Анализируя семью как малую группу, можно 
отметить, что схожесть ценностных ориентаций 
супругов, их четкая нравственная направлен-
ность приводят к стабилизации семейных отно-
шений, в результате оба партнера испытывают 
удовлетворенность семейными отношениями. 
Общая ценностно-смысловая направленность 
супругов приводит к стабилизации отношений 

и снижает риски конфликтного взаимодействия 
(Kabakova, 2018).

Для развития гармоничных семейных отно-
шений важно, чтобы супруги были совместимы. 
Совместимость проявляется в общности инте-
ресов и ценностей, супруги чувствуют себя как 
единое целое, они ощущают сходные чувства и 
эмоции, реализуют общую систему потребно-
стей (Кабакова, 2014).

Супружеские отношения не стабильны, они 
могут меняться из года в год, переходить в раз-
личные состояния. Супруги в процессе совмест-
ной жизнедеятельности развиваются, становятся 
профессионалами, получают жизненный опыт, 
меняют свой социальный и материальный ста-
тус. Все это требует от супругов способности ре-
шать новые возникающие в настоящий момент 
времени задачи, преодолевать трудности и до-
стигать конкретных целей (Сатир, 2000).

При этом характер супружеских отношений 
и модель брака определяются не только соци-
ально-исторической ситуацией определенного 
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общества, но и личностными особенностями 
самих супругов, в частности, их системой цен-
ностей, мировоззрением. Значительное влияние 
на систему ценностей и мировоззрения лично-
сти оказывают нормы и ценности родительской 
семьи (Кабакова, 2015).

Разные авторы выделяют различные уровни 
супружеских отношений. Так, С.В. Петрушин 
считает, что в семейных отношениях в целостно-
сти можно выделить три относительно самосто-
ятельных уровня: социальный, эмоциональный 
и сексуальный (Петрушин, 2014). Т.М. Трапез-
никова выделяет в супружеских отношениях 
четыре уровня: психосексуальный, индивидно-
личностный, поведенческий и нравственный 
(Трапезникова, 2000). Другие авторы в супру-
жестве выделяют четыре достаточно независи-
мых уровня отношений: психофизиологический, 
психологический, социально-психологический, 
социокультурный. Последняя система дает наи-
более широкое и часто используемое описание 
уровней супружеских отношений (Обозов и 
Обозова, 1981). Семейная система, как любая 
другая система, функционирует под воздействи-
ем двух законов: закона гомеостаза и закона раз-
вития. Закон гомеостаза означает, что семейная 
система стремится остаться на данной точке сво-
его развития. Согласно закону развития, каждая 
семейная система должна пройти свой жизнен-
ный цикл, т.е. некую последовательность сме-
ны событий и стадий. Благополучное развитие 
предполагает структурные изменения во взаимо-
отношениях (Обозова, 1984).

Человек может быть удовлетворен своей 
жизнью тогда, когда у него есть возможность 
удовлетворить потребность в саморазвитии, де-
лать лишь то, что не противоречит его системе 
ценностей и смыслов. Если у супругов общая 
система ценностей и смыслов, то семья может 
быть сплоченной, единой. По мере взаимодей-
ствия друг с другом, на протяжении становления 
семьи у супругов появляются общие ценности. 
Ценностные ориентации оказывают существен-
ное влияние на оценку супругами различных 
сторон жизнедеятельности, они определяют зна-
чимость тех или иных сфер, способов действия, 
условий. Система ценностей позволяет выде-
лить доминирующие и важные сферы, которые 
влияют на взаимоотношения супругов.

Наиболее развернутое изучение проблемы 
супружеских отношений и семьи в целом было 
рассмотрено в трудах казахстанского ученого 
М.П. Кабаковой. Автор считает, что «процесс 
стабилизации супружеских отношений опреде-

ляется психологическими структурой, факто-
рами и механизмами жизнедеятельности семьи  
как особой, уникальной в своем роде, системы, 
обладающей своей неповторимой спецификой, 
и рассматриваемой нами как совокупный субъ-
ект совместной жизнедеятельности» (Кабакова, 
2015).

Методологическую основу нашей работы со-
ставили труды, изучающие психологические фе-
номены супружества (Алешина, 1999.), теории 
межличностных отношений (Обозов, 2008) и 
положение о семье как совокупном субъекте со-
вместной жизнедеятельности (Кабакова, 2018).

Если рассматривать семейные отношения, 
как систему различных видов отношений, то 
можно выделить три основных составляющих 
этой системы: отношения между супругами, дет-
ско-родительские отношения, отношения между 
детьми.

Все перечисленные аспекты определили 
наше исследовательское поле, которое заключа-
ется в изучении супружеских отношений после 
рождения первого ребенка.

В период появления ребенка в семье происхо-
дят изменения в отношениях между супругами, 
возникают новые формы отношений, связанные 
с уходом за ребенком¸ выполнением родитель-
ской функции. У супругов расширяется диапазон 
обязанностей, семейная жизнь становится четко 
структурированной и подчиненной реализации 
потребностей ребенка (Николс, Шварц, 2004).

Рождение первого ребенка ‒ этап семейного 
развития, этап изменений во взаимоотношениях 
между супругами. В первую очередь разрушают-
ся установившиеся ролевые системы. Родители 
приобретают новую роль – отца и матери, а роли 
мужа и жены уходят на второй план. Если супру-
ги на этапе подготовки к рождению ребенка на-
чинают привыкать к новым ролям, то кризиса в 
отношениях можно избежать. Но, как правило, 
женщина поглощена новой ролью «матери», за-
бывает о своей роли «жены», что отражается на 
отношениях с супругом. Ребенок зависит от нее 
физически и психологически. Если женщина 
полностью переключается с супруга на ребенка, 
то мужчина может самоустраниться. Мужчины 
испытывают напряженность, возникают оби-
ды, которые трансформируются в конфликтное 
поведение. Женщина начинает испытывать не-
гативные переживания, так как ей приходится 
подстраиваться под потребности и супруга, и 
ребенка. Для гармоничных отношений в семье 
женщина должна успешно сочетать в себе две 
роли: матери и жены. Ребенок требует большого 
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внимания, терпения, но супружеские отношения 
нуждаются в поддержке. Эти проблемы могут не 
возникнуть, если мужчина будет оказывать пси-
хологическую помощь, поддерживать женщину, 
помогать ей с домашним хозяйством (Андреева, 
1998). 

У супругов с рождением ребенка появляется 
новая позиция – родительство. Они испытывают 
разнообразную гамму чувств: гордость, радость, 
ответственность. Но данные чувства сопрово-
ждаются расширенными обязанностями, связан-
ными с развитием и воспитанием ребенка. 

Таким образом, после рождения первого 
ребенка супруги должны переструктурировать 
собственную идентичность, сформировать адек-
ватные представления о собственном родитель-
стве с учетом особенностей реального взаимо-
действия с ребенком.

Многие исследователи считают, что появле-
ние ребенка приводит к сплочению семьи, сни-
жается конфликтность, усиливаются благопри-
ятные факторы, влияющие на взаимоотношения 
супругов. 

Происходят социальные изменения вне се-
мьи. Супругам приходится изменять систему 
отношений с внешним окружением. Особая на-
грузка приходится на женщину, так как с рож-
дением ребенка она меняет профессиональный 
статус на семейный. Женщина начинает пере-
живать по поводу снижения профессиональных 
способностей, ограничения возможностей в ро-
сте и развитии (Андреева, Толстова, 2001).

В первый период жизни ребенка важно обе-
спечить ребенка ощущением надежности, любви 
за счет расширения эмоционального диапазона 
родителей. Забота родителей, их чувствитель-
ность и эмоциональность приводят к формиро-
ванию чувства свободы, принятия и доверия у 
ребенка. Ребенок начинает понимать причинно-
следственные связи, четко структурирует про-
странство (Голод,1984).

Ребенок должен быть свободен, у него долж-
на быть возможность развиваться по своим есте-
ственным механизмам. Если свободы у ребенка 
слишком много и родители не заинтересованы в 
близких отношениях с ним, то может возникнуть 
чувство отчуждения у ребенка. Если свободы у 
ребенка очень мало, то возникает излишняя за-
бота, ребенок начинает заменять родителям от-
ношения между ними (Гроздова, Лидерс, 1997).

Таким образом, можно отметить некоторые 
особенности, которые проявляются в семьях по-
сле рождения ребенка. Происходит процесс тра-
диционализации семьи и семейных отношений. 

В семьях возрастает половой диморфизм, закре-
пляется четкая роль женщины. Семейные роли 
становятся более ригидными. В семьях начина-
ет меняться режим труда и отдыха, сокращается 
время на развлечения и общения, увеличивает-
ся количество домашних дел. Напряженность в 
семье возрастает, возникает чувство повышен-
ной тревожности и ответственности за семью 
(особенно у женщины). У супругов возрастает 
дефицит времени на себя, они перестают часто 
общаться друг с другом, в основном общение 
сводится к проблемам, связанным с жизнью и 
здоровьем ребенка. Если супруг не выполня-
ет активной родительской функции, возникают 
конфликты. Отец может испытывать ревность, 
и даже зависть к ребенку, к тем эмоциональным 
отношениям, которые возникают у ребенка с ма-
терью. Все эти ситуации приводят к деструктив-
ным изменениям в семье.

Рождение первого ребенка приводит к появ-
лению выраженных физических, нравственных 
и эмоциональных нагрузок, нарушается сон, 
ритм жизни, увеличиваются финансовые нагруз-
ки, взаимоотношения супругов начинают носить 
конфликтный и напряженный характер, возника-
ют затруднения в распределении обязанностей. 
Женщина чувствует усталость и напряженность, 
мужчина не получает должного внимания и за-
боты, и оба испытывают ощущение ограниче-
ния свободы. Многие авторы отмечают, что с 
появлением первого ребенка отношения между 
супругами становятся более слабыми, теряется 
психологическая близость, в центре внимания 
теперь не отношения супругов, а сам ребенок, 
который требует поддержки и заботы со стороны 
родителей.

В своих исследованиях Ю.Е. Алешина от-
мечает, что при появлении на свет первого ре-
бенка забота и уход за ним ложатся на мать, 
соответственно семейные роли становятся 
четко направленными и распределяются на ос-
нове половых признаков. Мужчина становит-
ся направленным вовне, он реализует инстру-
ментальную функцию, на его плечи ложится 
обеспечение семьи. А женщина выполняет 
экспрессивную функцию, она ориентирована 
на семейные проблемы, обеспечивает уют и 
комфорт в семье. Рождение ребенка приводит к 
усилению и стабилизации полоролевых устано-
вок (Алешина, 2004).

Рождение ребенка влечет за собой измене-
ние структуры семьи, расширение некоторых 
границ, при сужении личного пространства су-
пругов. Те формы отношений, которые были вы-
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работаны мужем и женой до рождения ребенка, 
перестают функционировать и требуется выра-
ботка новых форм взаимодействия. В семье по-
являются новые проблемы, ситуации, которые 
приводят к изменению функционирования се-
мьи. Но реструктуризация семьи требует особых 
усилий от обоих супругов, иначе может возник-
нуть угроза распада семьи. Рождение первого 
ребенка в молодой семье может стать фактором 
изменения супружеских отношений (Бароян, Ка-
бакова, 2017).

Таким образом, можно отметить, что рожде-
ние ребенка приводит к серьезным изменениям в 
структуре и функционировании семьи. Супруги 
должны научиться выполнять не только уже зна-
комые роли, но и осваивать новые роли, связан-
ные с родительством. У супругов уменьшается 
свободное время, происходит переоценка про-
фессиональных потребностей, усиливаются по-
лоролевые стереотипы. Все это, в конечном сче-
те, отражается на взаимоотношениях супругов. 

В связи с вышеизложенным, целью нашего 
исследования стало изучение супружеских взаи-
моотношений после рождения первого ребенка.

Объектом исследования является семья как 
психологическая система. 

В качестве предмета исследования рассма-
тривались взаимоотношения между супругами 
после рождения первого ребёнка.

Гипотеза исследования. Мы предполагаем, 
что супружеские отношения будут благополуч-
ными после рождения первого ребенка, если ро-
дители ориентированы на оптимальный эмоцио-
нальный контакт с ребенком.

Материалы и методы 

Для проверки выдвинутой гипотезы и реали-
зации поставленных задач были использованы 
следующие методы:

1. Для изучения родительских установок к 
разным сторонам семейной жизни мы использо-
вали методику PARI (Parental Attitude Research 
Instrument), авторы – Е.С.Шефер; Р.К.Белл; адап-
тирован Т.В. Нещерет. В методике выделены 23 
аспекта-признака, касающихся разных сторон 
отношений родителей к ребенку и жизни в се-
мье. Из них ‒ 8 признаков описывают отношение 
к семейной роли и 15 ‒ касаются родительско-
детских отношений. Эти 15 признаков делятся 
на 3 группы: I ‒ оптимальный эмоциональный 
контакт, II ‒ излишняя эмоциональная дистан-
ция с ребенком; III ‒ излишняя концентрация  
на ребенке.

2. Для определения согласованности се-
мейных ценностей и ролевых установок в су-
пружеской паре нами использовалась методика 
«РОП», разработанная А.Н.Волковой. Методика 
«РОП» позволяет определить представления су-
пругов о значимости в семейной жизни сексу-
альных отношений, личностной общности мужа 
и жены, родительских обязанностей, профессио-
нальных интересов каждого из супругов, хозяй-
ственно-бытового обслуживания, моральной и 
эмоциональной поддержки, внешней привлека-
тельности партнеров. Эти показатели, отражая 
основные функции семьи, составляют шкалу се-
мейных ценностей (ШСЦ). 

Представления супругов о желаемом распре-
делении ролей между мужем и женой при реа-
лизации семейных функций объединены шкалой 
ролевых ожиданий и притязаний (ШРОП). 

Характер супружеских отношений во многом 
зависит от степени согласованности семейных 
ценностей мужа и жены и ролевых представ-
лений о том, кто и в какой степени отвечает за 
выполнение тех или иных обязанностей. Адек-
ватность ролевого поведения супругов зависит 
от соответствия ролевых ожиданий (ожидание 
мужа или жены от партнера активного выполне-
ния тех или иных семейных обязанностей) роле-
вым притязаниям супругов, личная готовность 
каждого из партнеров выполнять семейные роли.

Полученные в результате исследования дан-
ные были обработаны с помощью методов мате-
матической статистики.

Для выявления статистических разли-
чий использовался U-критерий Манна Уитни  
(Statistica 6).

В исследовании приняли участие 30 семей-
ных пар в возрасте 23-35 лет. Обязательными 
условиями были: совместное проживание супру-
гов и наличие одного ребенка до года. 

Результаты и обсуждение 

1. Анализируя результаты по методике PARI 
(Parental Attitude Research Instrument), в контек-
сте отношения к семейной роли в группе муж-
чин были выявлены следующие особенности.

У мужчин высокие значения получены по та-
ким шкалам, как сверхавторитет родителей, не-
самостоятельность матери, ощущение самопо-
жертвования. Это говорит о том, что мужчины в 
семьях, где появился первый ребенок, отмечают 
важность родительской функции, считают, что 
с самого рождения ребенка важно, чтобы роди-
тели были авторитетом и направляли ребенка. 
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Мужчины отмечают выраженную несамостоя-
тельность матери в период рождения ребенка. По 
их мнению, жены требуют от них повышенного 
внимания, помощи и заботы. Высокая ответ-
ственность в роли родителей приводит к появле-
нию ощущения самопожертвования у данной ка-
тегории мужчин. Они считают, что отдают очень 
много и часто ничего не получают взамен. 

По шкале зависимость от семьи 70% мужчин 
имеют высокие значения. Они отмечают, что се-
мья имеет значение в их жизни и подстраивают 
свою жизнь под интересы семьи, а также ориен-
тированы на реализацию собственных потребно-
стей. 

20% испытуемых имеют средние значения 
по шкале зависимости от семьи и 10% мужчин 
отмечают, что не испытывают зависимости от 
семьи, семейные отношения не ограничивают 
их и позволяют им реализовывать собственные 
потребности.

По шкале самопожертвования у 60% мужчин 
выявлены высокие значения, они считают, что 
ради семьи жертвуют многим, живут в рамках 
интересов семьи. 40% испытуемых имеют сред-
ние значения по данной шкале, в некоторых си-
туациях могут испытывать чувство самопожерт-
вования, но в целом считают, что живут полной 
жизнью.

По шкале семейные конфликты у 60% муж-
чин выявлены средние значения, испытуемые не 
оценивают семейные отношения как высоко кон-
фликтные, но при этом отмечают, что некоторые 
ситуации, например бытовые или хозяйствен-
ные, приводят к конфликтам. У 40% мужчин 
выявлены высокие значения по шкале семейные 
конфликты. Они отмечают, что взаимоотноше-
ния в семье носят конфликтный характер.

По шкале сверхавторитет родителей у 90% 
мужчин выявлены высокие значения. Для них 
важна роль авторитетного родителя, они счи-
тают, что родительство является важной функ-
цией. У 10% мужчин по данной шкале средние 
значения, что может говорить о значимости ро-
дительской функции для мужчин, но не главен-
ствующей.

По шкале неудовлетворенность ролью хо-
зяйки у 80% мужчин выявлены средние значе-
ния. Эти мужчины считаю, что супруга в целом 
справляется с ролью хозяйки, хотя иногда эта 
роль приносит некоторые трудности и конфлик-
ты в семью. У 20% испытуемых выявлены высо-
кие показатели по данной шкале. Эти мужчины 
не испытывают удовлетворенности от той роли, 
которую сейчас реализуют их супруги.

По шкале безучастности мужа у 80% муж-
чин выявлены средние значения, они считают, 
что мужчина не должен быть полностью по-
гружен в проблемы семьи, только сложные 
ситуации должны решаться главой семьи. У 
20% мужчин выявлены высокие значения, он 
не обязан помогать супруге, его функция свя-
зана с обеспечением семьи материальными  
средствами.

По шкале доминирования матери у 80% муж-
чин выявлены средние значения. Мужчины от-
мечают, что женщина в семье не всегда должна 
доминировать, но есть сферы, например хозяй-
ство, воспитание детей, где роль женщины гла-
венствующая. У 20% мужчин выявлены низкие 
значения по данной шкале. В семье доминирую-
щую роль должен выполнять мужчина, а женщи-
на должна помогать в ее реализации.

По шкале несамостоятельности матери у 
100% мужчин выявлены высокие значения. Все 
испытуемые отмечают, что женщины в целом не 
самостоятельны в семейных отношениях, требу-
ют внимания и помощи со стороны мужчин.

Анализируя показатель отношения родите-
лей к ребенку в группе мужчин, мы выявили сле-
дующие особенности (рисунок 1).

У мужчин доминирует показатель вербали-
зации, они считают, что необходимо постоянно 
взаимодействовать с ребенком, обсуждать с ним 
все возможные трудности, жизненные ситуации, 
проблемы. Ребенок заслуживает равных отноше-
ний, и должен в целом иметь такие же права и 
обязанности в будущем, как и родитель. Роди-
тели должны развивать активность ребенка, для 
его успешной социализации в обществе. Мужчи-
ны опасаются обидеть ребенка, поэтому ориен-
тированы на позитивное общение.

Таким образом, мы видим, что мужчины в 
отношении семейной роли ориентированы на 
родительский авторитет, чувствуют ответствен-
ность за семью, при этом испытывают ощуще-
ние самопожертвования. В отношении ребенка 
отмечен оптимальный эмоциональный контакт, 
мужчины считают важным общаться с ребен-
ком на равных. Для мужчин важно вербализо-
вывать собственные чувства во взаимодействии 
с ребенком, важно хвалить ребенка за успехи, 
указывать на его неудачи, корректировать его 
действия. 

Анализируя результаты по методике по 
методике PARI (Parental Attitude Research 
Instrument), в контексте отношения к семейной 
роли в группе женщин были выявлены следую-
щие особенности. 
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У женщин высокие значения получены по 
таким шкалам, как несамостоятельность матери, 
сверхавторитет родителей, семейные конфлик-
ты. Это говорит о том, что женщины в семьях, 
где появился первый ребенок, отмечают выра-
женную несамостоятельность матери. Женщины 
в семье зависимы от окружающих (в том числе 
от супруга и ребенка), испытывают ощущение 
дискомфорта, не могут принять самостоятель-
ных решений. Женщины отмечают важность 
родительской функции и считают, что с самого 
рождения ребенка важно, чтобы родители были 
авторитетом для него. 

Кроме того, женщины отмечают, что в на-
стоящее время в семье выражена конфликтная 
обстановка, которая возникает на почве бытовых 
вопросов, вопросов воспитания ребенка, ведения 
хозяйства, распределения обязанностей и т.д.

По шкале зависимость от семьи 50% женщин 
имеют высокие значения. Семья имеет важное 
значение в их жизни, они подстраивают свою 
жизнь под интересы семьи, ориентированы на 
реализацию не собственных потребностей, а по-
требностей семьи. 40% испытуемых имеют сред-
ние значения по шкале зависимости от семьи. 
Женщины чувствуют некоторую степень зависи-
мости от семьи, но она не выражена. 10% жен-
щин отмечают, что не испытывают зависимости 

от семьи, семейные отношения не ограничивают 
их и позволяют им реализовывать собственные 
потребности.

По шкале ощущения самопожертвования у 
60% женщин выявлены высокие значения. Они 
считают, что ради семьи жертвуют многим, ори-
ентированы на полное погружение в семейные 
роли и снижение социальной активности в дру-
гих сферах жизни. 40% женщин имеют средние 
значения по данной шкале. Семья ограничила их 
возможности, иногда приходится идти на жерт-
вы, но есть возможность реализоваться не толь-
ко в семейной сфере.

По шкале семейные конфликты 80% женщин 
имеют высокие показатели. Они считают, что 
семейное взаимодействие носит конфликтный 
характер. У 20% женщин выявлены средние зна-
чения. Они оценивают уровень конфликтности в 
семье как не высокий, и отмечают, что конфлик-
ты в семье существуют, но они разрешимы.

По шкале сверхавторитет родителей у 90% 
женщин выявлены высокие показатели. Женщи-
ны считают, что родительство требует от них вы-
полнения конкретных функций для поддержания 
собственного авторитета. У 10% испытуемых 
выявлены средние значения по шкале и на дан-
ный момент авторитет родителей не имеет столь 
высокого значения.

Рисунок 1 – Показатели по шкалам отношения к ребенку в группе мужчин
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По шкале неудовлетворенности ролью хозяй-
ки у 50% испытуемых выявлены высокие значе-
ния. Они считают, что не справляются с функци-
ей хозяйки, эта роль ограничивает их, не дает им 
развиваться и реализовываться в других сферах. 
У 30% женщин выявлены средние значения, они 
могли бы быть лучшими хозяйками, но не счи-
тают эту роль главной в семейных отношениях. 
У 20% женщин выявлены низкие значения, кото-
рые удовлетворены ролью хозяйки.

По шкале безучастность мужа 70% женщин 
показали средние результаты. Женщины не со-
всем довольны той ролью, которую выполняет 
их супруг, они считают, что необходимо в не-
которых сферах расширить круг обязанностей 
супруга. У 30% женщин выявлены высокие по-
казатели по данной шкале. Они считают, что 
мужчины не выполняют семейные обязанности, 
не помогают, и больше ориентированы на реали-

зацию собственных интересов, а не интересов 
семьи.

У 50% женщин выявлены средние значения 
по шкале доминирования матери. Они считают, 
что в настоящее время в семье чаще встречаются 
ситуации в которых доминирует мать, например, 
ситуации связанные с заботой о ребенке. 

20% женщин имеют высокие показатели по 
данной шкале, они доминируют в семье и реша-
ют практически все вопросы, возникающие в се-
мейной жизни. 

100% женщин обнаружили высокие показате-
ли по шкале несамостоятельность матери. Они на 
данный момент времени не способны принимать 
самостоятельные решения, зависимы от мнения 
окружающих и от ситуаций, в которой они нахо-
дятся. Детальный анализ по шкалам отношения к 
ребенку выявил следующие особенности в груп-
пе женщин, которые отражены на рисунке 2.

У женщин в отношении к ребенку домини-
руют следующие показатели. Показатель вер-
бализации – женщины считают, что общение 
с ребенком, выражение собственных чувств и 
эмоций имеет важное значения в воспитании. У 
ребенка и у родителя должны быть одинаковые 
права и обязанности. Женщины ориентированы 
на безопасное общение с собственным ребен-

Рисунок 2 – Показатели по шкалам отношения к ребенку в группе женщин

ком, считают, что родители должны контроли-
ровать общение с ребенком и не совершать тех 
действий, которые могут обидеть или расстро-
ить собственного ребенка. Женщины отмечают, 
что отношения с ребенком должны строиться на 
принципах партнерства и равенства, что предпо-
лагает открытое обсуждение в семье ситуаций 
разного характера и принятия общего для семьи 
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решения с учетом детских пожеланий. Для по-
вышения адаптивных способностей важно раз-
вивать активность ребенка.

Таким образом, у женщин выявлены при-
знаки несамостоятельности, зависимости от 
других, супружеские взаимоотношения свя-
зывают с конфликтами, выражена значимость 
роли родительства. В отношении ребенка вы-
явлена ориентация на оптимальный эмоцио-
нальный контакт, для них важно равенство в 
отношениях, организация активной среды для 
развития ребенка.

Анализируя результаты исследования по ме-
тодике «Ролевые ожидания и притязания в бра-
ке» (РОП) в группе мужчин, можно отметить 
следующие особенности. 

Для мужчин важным является установка на 
внешнюю социальную активность, при этом они 
считают, что значимая социальная активность 
характерна только для супруга, а активность 
женщины должна проявляться в семье. Мужчи-
на в супружеских отношениях должен иметь воз-
можность реализовываться в обществе, разви-
ваться в профессиональном плане, участвовать в 
делах социального характера, быть активным не 
только в семье, но и вне семьи. Для мужчин важ-
на личностная идентификация с партнером, важ-
но чтобы супруга имела общие с ним интересы, 
ценности, поддерживала его в различных вопро-
сах. Мужчины отмечают значимость хозяйствен-
но бытовой сферы, но семейный быт должна 
поддерживать супруга. Для активного развития 
ребенка большую роль играет родительско-вос-
питательная сфера. Еще одной важной сферой 
мужчины считают эмоционально-психотера-
певтическую. Они отмечают, что и мужчина, и 
женщина несут ответственность за сохранение 
и поддержание благоприятного эмоционального 
климата, супруги должны уметь оказать психо-
логическую помощь в значимых ситуациях друг 
другу. Незначимыми сферами для мужчин стали: 
сфера интимно-сексуальная и сфера внешней 
привлекательности. При этом хотелось бы отме-
тить низкую ролевую адекватность мужчин, их 
ролевые ожидания в отношении супруги, кото-
рые не совпадают с притязаниями супругов.

60% мужчин имеют средние показатели по 
шкале интимно-сексуальной сферы, они отме-
чают, что в настоящее время сексуальные отно-
шения переходят на второй план, и хотя их зна-
чимость высока, но не является определяющей в 
семейных отношениях. 

40% мужчин имеют низкие показатели, эти 
мужчины недооценивают роль сексуальных от-

ношений в браке, считают, что для брака важны 
другие сферы. 

У 50% мужчин выявлены высокие показа-
тели по шкале личностной идентификации с 
супругой. Для мужчин в браке важно, чтобы су-
пруга имела схожие интересы и ценности, под-
держивала их в делах. У 50% мужчин выявлены 
средние значения, для них значимо, чтобы су-
пруга понимала и принимала их интересы и цен-
ности, но могла иметь и собственные интересы.

По хозяйственно-бытовой сфере у 50% муж-
чин выявлены высокие показатели, для них 
большое значение имеет организация быта, они 
ориентированы на активное участие в решении 
бытовых и хозяйственных вопросов. У 50% 
мужчин выявлены средние значения и роль в ее 
успешной реализации отдают женщине.

По шкале родительско-воспитательной сфе-
ры у 50% мужчин выявлены высокие показате-
ли. Мужчины считают родительство основной 
функцией в семье, для них важно стать хорошим 
отцом. У 50% мужчин выявлены средние значе-
ния по данной шкале, они считают, что родитель-
ская функция должна реализовываться в первую 
очередь со стороны женщин, а мужчина должен 
помогать в ее реализации.

По шкале социальной активности у 70% 
мужчин выявлены высокие показатели, для них 
важно, чтобы и мужчина и женщина в семье 
могли реализовывать активную социальную по-
зицию, развиваться как профессионалы, активно 
участвовать в жизни общества, а не только се-
мьи. У 30% мужчин выявлены средние значения 
по данной шкале, при этом активная социальная 
позиция важна больше для мужчины, чем для 
женщины. 

По шкале эмоционально-психотерапевтиче-
ской у 50% мужчин высокие показатели. Мужчины 
считают, что оба супруга несут ответственность 
за сохранение и поддержание психологического 
климата в семье. У 50% мужчин выявлены сред-
ние значения, которые придерживаются мнения, 
что женщина должна играть роль «домашнего 
психолога» и создавать для него психологически 
комфортные условия в семье.

По шкале внешней привлекательности у 70% 
мужчин выявлены средние значения, они счи-
тают, что внешность – не самый важный пока-
затель благополучия семьи, хотя привлекатель-
ность может помочь партнерам чувствовать себя 
уверенным. У 30% мужчин выявлены высокие 
показатели, которые считают, что мужчина и 
женщина должны следить за своей внешностью, 
быть современными, модными.
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Таким образом, мы видим, что у мужчин 
представления о супружеских отношениях свя-
заны с возможностью реализовывать себя как 
в браке, так в социальном пространстве, быть 
успешным профессиональном.

Для женщин важной является эмоциональ-
но-психотерапевтическая сфера, им важно, что-
бы в семье были психологически благополуч-
ные отношения, чтобы и супруг, и супруга могли 
оказать психологическую помощь и поддержку 
в значимых ситуациях. Для женщин важна со-
циальная активность в семье. Женщины в су-
пружеских отношениях должен иметь возмож-
ность реализовываться в обществе, развиваться 
в профессиональном плане, участвовать в делах 
социального характера, быть активным не толь-
ко в семье, но и вне семьи. Для женщин в целом 
важна родительско-воспитательная сфера, они 
считают, что важным предназначением супру-
гов является быть хорошими родителями. При 
этом отмечается низкая ролевая адекватность 
женщин, их ролевые ожидания в отношении 
супруга не совпадают с притязаниями самих 
мужчин.

У 60% женщин по шкале интимно-сексуаль-
ной выявлены низкие значения. Незначимой сфе-
рой для женщин является интимно-сексуальная, 
они недооценивают роль сексуальных отношений 
в браке, считают, что для брака важны другие сфе-
ры. У 20% женщин выявлены средние значения, 
они считают, что сексуальная сфера значима для 
семейных отношений, но не является ведущей. 
20% женщин считают, что сексуальная сфера яв-
ляется одной из самых значимых, гармоничные от-
ношения в семье не могут быть реализованы без 
этой сферы. 

По шкале личностной идентификации с су-
пругом у 60% женщин выявлены высокие по-
казатели. Успешный брак тот, в котором у обоих 
партнеров общая система интересов, ценностей 
и потребностей. У 30% женщин выявлены сред-
ние значения. Для них значимо, чтобы супруг 
понимал и принимал их интересы и ценности, 
но мог иметь свои собственные интересы. У 
10% женщин выявлены низкие показатели, они 
ориентированы на личностную автономность, 
считают, что в семье общность интересов и цен-
ностей будет мешать развитию.

По шкале хозяйственно-бытовая у 60% жен-
щин выявлены средние значения. Женщины 
считают бытовую сферу значимой, а роль в ее 
успешной реализации отдают женщине. У 40% 
женщин выявлены высокие показатели по дан-
ной шкале, они считают, что реализация хозяй-

ственной функции будет способствовать благо-
получию семейных отношений.

По родительско-воспитательной сфере у 50% 
женщин выявлены высокие показатели, что са-
мым значимым в семье является родительство, 
жизнедеятельность в семье должна сводиться к 
воспитанию будущего поколения. У 50% жен-
щин выявлены средние показатели, родитель-
ская функция должна реализовываться в первую 
очередь со стороны женщин, а мужчина должен 
помогать в ее реализации.

По шкале социальной активности у 60% жен-
щин выявлены средние значения, семья должна 
способствовать росту социальной активности, 
но для женщины главное реализация должна 
проходить в семейной жизни. У 40% женщин 
выявлены высокие показатели, для них важно, 
чтобы и мужчина и женщина в семье могли реа-
лизовывать активную социальную позицию, раз-
виваться как профессионалы, активно участво-
вать в жизни общества, а не только семьи.

По шкале эмоционально-психотерапевтиче-
ской у 70% женщин выявлены высокие показа-
тели. Климат в семье является определяющим 
в отношениях, каждый член семьи должен под-
держивать и сохранять благоприятную психоло-
гическую атмосферу, каждый из супругов может 
реализовывать роль «домашнего психолога». У 
30% женщин выявлены средние значения. Муж-
чина должен играть роль «домашнего психоло-
га», а женщина должна чувствовать себя в семье 
психологически комфортно.

По шкале внешней привлекательности у 50% 
женщин выявлены высокие показатели, они счи-
тают внешнюю привлекательность супругов важ-
ной составляющей благополучных отношений. У 
50% женщин выявлены средние показатели, они 
должны быть привлекательными, следить за мо-
дой, а мужчинам это делать не обязательно.

Таким образом, у женщин благополучные су-
пружеские отношения связаны с общностью ин-
тересов и ценностей партнеров, а также важной 
ролью и мужчины и женщины в поддержании и 
сохранении благоприятного эмоционального и 
психологического климата в семье.

Выводы

Человек находится в семье в течение всей 
своей жизни. Значимость семьи, ее сложная 
структура, многозначность, а также проблема-
тичность приводят к тому, что появляются раз-
ные взгляды на проблему семьи, исследователи 
предлагают различные подходы к изучению се-
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мьи, дают разные определения. Во всех иссле-
дованиях, в которых отмечается семья, она рас-
сматривается как институт общества, как один 
их видов малых групп с различными взаимоот-
ношениями.

Можно отметить, некоторые особенности, 
которые проявляются в семьях после рождения 
ребенка. Происходит процесс традиционализа-
ции семьи и семейных отношений. В семьях воз-
растает половой диморфизм, закрепляется чет-
кая роль женщины. Семейные роли становятся 
более ригидными. В семьях начинает меняться 
режим труда и отдыха, сокращается время на 
развлечения и общения, увеличивается коли-
чество домашних дел. Напряженность в семье 
возрастает, возникает чувство повышенной тре-
вожности и ответственности за семью (особен-
но у женщины). У супругов возрастает дефицит 
времени на себя, они перестают часто общаться 
друг с другом, в основном общение сводится к 
проблемам, связанным с жизнью и здоровьем ре-
бенка. Если супруг не выполняет активной роди-
тельской функции, возникают конфликты. 

Рождение первого ребенка приводит к появ-
лению выраженных физических, нравственных и 
эмоциональных нагрузок, нарушается сон, ритм 
жизни, увеличиваются материальные нагрузки, 
взаимоотношения супругов начинают носить 
конфликтный и напряженный характер, возника-
ют затруднения в распределении обязанностей. 
Женщина чувствует усталость и напряженность, 
мужчина не получает должного внимания, и оба 
испытывают ощущения ограничения свободы. В 
центре внимания теперь не отношения супругов, 
а сам ребенок, который требует поддержки и за-
боты со стороны родителей.

Анализ полученных в ходе исследования ре-
зультатов позволил нам сделать некоторые выводы:

1. По методике PARI у мужчин выявлены 
следующие особенности:

‒ мужчины в отношении семейной роли ори-
ентированы на родительский авторитет, чувству-
ют ответственность за семью, при этом испыты-
вают ощущение самопожертвования; 

‒ в отношении ребенка отмечен оптималь-
ный эмоциональный контакт, мужчины считают 
важным общаться с ребенком на равных; 

‒ у женщин выявлены признаки несамостоя-
тельности, зависимости от других, супружеские 
взаимоотношения связывают с конфликтами, 
выражена значимость роли родительства на дан-
ный момент; 

 ‒ в отношении ребенка выявлена ориента-
ция на оптимальный эмоциональный контакт, 

для них важно равенство в отношениях, органи-
зация активной среды для развития ребенка. 

Статистический анализ по методике PARI у 
мужчин и женщин выявил различия по шкале 
семейные роли и по шкале семейные конфлик-
ты. У женщин показатели по данным шкалам 
статистически выше, чем у мужчин. Женщины 
отмечают, что семейные отношения чаще ре-
ализуются в конфликтной форме. Конфликты 
возникают в различных сферах семейного вза-
имодействия, и чаще инициатива исходит от 
самих женщин. Тогда как мужчины не считают, 
что выполнение семейных ролей влечет за со-
бой конфликты.

Статистических различий по шкалам отно-
шения к ребенку выявлено не было. И мужчи-
ны, и женщины ориентированы на оптимальный 
эмоциональный контакт с ребенком, отмечают 
значимость непосредственного общения с ре-
бенком, отмечают, что ребенок в семье должен 
иметь равные позиции с родителями, а родите-
ли должны создавать все условия для развития 
социальной активности ребенка, помогать ему в 
реализации собственных планов.

2. По методике РОП у мужчин вывялены сле-
дующие особенности:

‒ у мужчин представления о супружеских 
отношениях связаны с возможностью в браке 
реализовывать себя в социальном пространстве, 
быть успешным профессиональном; 

‒ у женщин благополучные супружеские от-
ношения связаны с общностью интересов и цен-
ностей партнеров, а также важной ролью и муж-
чины, и женщины в поддержании и сохранении 
благоприятного эмоционального и психологиче-
ского климата в семье.

Статистический анализ по методике РОП вы-
явил некоторые различия в ролевых ожиданиях 
и притязаниях у мужчин и женщин. Для женщин 
статистически более значима эмоционально-
психотерпевтическая сфера. Женщины считают, 
что и мужчины, и женщины должны создавать 
благоприятные психологические условия в се-
мье, могут быть «домашними психологами». 
Тогда как мужчины считают, что эта роль долж-
на лежать на женщине, именно она отвечает за 
благоприятный психологический климат.

Таким образом, можно отметить, что рожде-
ние ребенка приводит к серьезным изменениям 
в структуре и функционировании семьи. Данные 
эмпирических исследований, проводимых не 
только в Казахстане, но и в мире, показывают, 
что с каждым годом увеличивается количество 
разводов, особенно в тех семьях, где имеются 
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дети. Супруги должны научиться выполнять не 
только уже знакомые роли, но и осваивать но-
вые роли, связанные с родительством. У супру-
гов уменьшается свободное время, происходит 
переоценка профессиональных потребностей, 
усиливаются полоролевые стереотипы. Все это, 
в конечном счете, отражается на взаимоотноше-
ниях супругов. Результаты, полученные в рабо-

те, могут быть полезны в рамках чтения курса по 
психологии семьи и брака, а также для органи-
зации практической работы с семьями, в период 
появления первого ребенка.

Полученные результаты подтверждают те-
оретические изыскания о том, что изменения в 
одной подсистеме семьи влекут за собой транс-
формацию всей системы. 
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Статья приурочена к юбилею Кабаковой Майры Победовны, которой  
1 мая исполнилось 50 лет. Майра Победовна является одним из ведущих ученых, 
занимающихся проблемой семьи и брака в Казахстане. Труды данного автора 
и предложенная ею концептуальная схема анализа семьи с позиции системно-
деятельного подхода стали основой исследовательского поиска и позволили 
рассмотреть супружеские отношения и семью как совокупный субъект совместной 
жизнедеятельности и сложную социально-психологическую систему.




