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STUDYING THE VIEW OF THE FAMILY AND FUTURE FAMILY LIFE 
IN YOUNG AGES

Research over the past decade has highlighted the importance of close and caring relationships 
between young people and their parents. In particular, strong relationships have been shown 
to protect against a range of behaviors that impact health and well-being during adolescence, 
including substance use, violence, and early onset of sexual behavior. Since then, the importance 
of family connections in adolescence and young adulthood has become a central component of 
research, programs, and service delivery in the area of family health and well-being. The nature 
of the relationship between its members, the atmosphere of the family, the active participation of 
both parents in raising children, the presence of special psychological knowledge and pedagogical 
skills in fathers and mothers, the proper organization of the practical activities of children and family 
leisure -  all this is of utmost importance in raising a family man.

This article will examine the results of a socio-psychological study identifying the prevailing 
types of family attitudes and values; In addition, certain areas of family relationships and the 
distribution of family roles in the families of second-year students will be analyzed.

Keywords: marriage; the youth; society; family; family values; students; parents; sociology of 
family; psychology of family relationships; ideas about family.
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ИЗУЧЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СЕМЬЕ И БУДУЩЕЙ СЕМЕЙНОЙ 
ЖИЗНИ В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ

Исследования, проведенные за последнее десятилетие, подчеркнули важность близ
ких и заботливых отношений между молодыми людьми и их родителями. В частности, 
было доказано, что крепкие отношения защищают от целого ряда видов поведения, 
которые влияют на здоровье и благополучие в подростковом возрасте, включая упо
требление психоактивных веществ, насилие и раннее начало сексуального поведения. 
С тех пор важность семейных связей в подростковом и юношеском возрасте стала цен
тральным компонентом исследований, программ и оказания услуг в области семейного
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здоровья и благополучия. Характер взаимоотношений между ее членами, атмосфера 
семьи, активное участие обоих родителей в воспитании детей, наличие у  отцов и ма
терей специальных психологических знаний и педагогических навыков, правильная орга
низация практической деятельности детей и семейного досуга -  все это имеет важней
шее значение в воспитании семьянина.

В этой статье будут рассмотрены результаты социально-психологического иссле
дования, выявляющего преобладающие виды семейных установок и ценностей; кроме 
того, будут проанализированы отдельные сферы семейных отношений и распределения 
семейных ролей в семьях студентов-второкурсников.

Ключевые слова: брак; молодежь; общество; семья; семейные ценности; студенты; 
родители; социология семьи; психология семейных отношений; представления о семье.

Опыт семейной жизни глубоко влияет на компетентность, устойчивость и бла
гополучие каждого человека. Семья формирует качество нашей жизни, но в опре
деленной степени мы также формируем качество и здоровье наших семей, особен
но когда становимся родителями.

Поскольку модели брака и семейной жизни в настоящее время меняются, осо
бенно в западном мире, ученые должны осознавать, что могут произойти измене
ния в силе связей между семейными факторами и переменными здоровья. Кроме 
того, происходящие изменения в воззрениях на семью будут иметь и свои социаль
но-психологические последствия, что уже нашло свое отображение в современных 
западных и отечественных социологических и психологических исследованиях [1].

Следует признать, что в последнее время гораздо большее количество людей 
ставят страсть и удовлетворение выше компромисса и стабильности, что приводит 
к модели серийной моногамии, которая теперь все более и более социально при
емлема. Добровольная бездетность становится все более распространенной, а раз
витие репродуктивных технологий открыло возможности для тех, кто хочет иметь 
детей, вне более традиционных механизмов.

За двадцать лет, с 1996 по 2016 г., количество сожительствующих пар увели
чилось более чем вдвое. Многие сожительствующие пары во всем, кроме названия, 
функционируют как супружеские пары. Другие формы сожительства включают 
«пробный брак» (который, если все получится, приведет к браку) и краткосрочные 
отношения, или отношения без обязательств. Во многих случаях сожительство 
служит отсрочкой вступления в брак, пока пара не укрепится в финансовом от
ношении [1].

Сегодня больше чем когда-либо люди гонятся за романтикой и в процессе это
го создают нестабильность. Высокий уровень разводов на протяжении многих лет 
привел к тому, что появилось значительное количество родителей-одиночек и вос
соединившихся семей.

Молодые люди предпочитают сожительство браку, и можно представить себе 
более свободную форму сожительства, вытесняющую брак, наряду с более после
довательным или ориентированным на выполнение задач подходом к партнер - 
ству в течение увеличивающейся продолжительности жизни.

Отношения между мужчиной и женщиной все чаще становятся равными, 
хотя, особенно в семьях с одним родителем, совершенно очевидно, что женщины 
по-прежнему берут на себя основную часть воспитания детей.

Все больше и больше людей выбирают жизнь без детей или заводят детей вне 
более традиционных условий, и обе эти тенденции, похоже, будут продолжаться.
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Однополые отношения еще только начинаются, они могут стать более распро
страненными, поскольку пол и сексуальность становятся более изменчивыми, а отно
шения менее привязаны к старым стереотипам и императиву продолжения рода [1].

Проблема создания благополучной семьи, подготовка молодежи к семейной 
жизни и связанный с этим вопрос о воздействии родительской семьи на формиро
вание брачно-семейных установок молодежи является актуальной темой на совре
менном этапе развития общества.

Цель исследования заключается в изучении влияния родительских отноше
ний (установок) на представления о будущей семье в юношеском возрасте.

Задачи исследования:
1) изучить параметры родительских отношений (установок) в семейном вза

имодействии (социально-психологический аспект);
2) выявить установки и семейные ценности у студенческой молодежи 

на предполагаемые (в будущем) семейные роли (социологический аспект).
Объект исследования: студенты 2-го курса Российского государственного соци

ального университета, филиал в г. Минске (18—19 лет), и их родители (38—40 лет). 
Всего было опрошено (генеральная совокупность) 47 семей, однако выборочная 
совокупность, т. е. окончательный анализ, проводилась (по разным причинам) 
среди 18 семейных пар — 36 человек.

Предмет исследования: представления о будущей семейной жизни.
Методы исследования: методика РОП (определение ролевых ожиданий и при

тязаний в браке), опросник, направленный на выявление семейных ценностей, 
эссе на тему «Моя будущая семья».

Теоретическая значимость и новизна исследования: осуществлен системный 
подход к изучению семьи, выявлены параметры внутрисемейных отношений 
и их влияние на представления о будущей семье в юношеском возрасте, что будет 
иметь значение для проведения соответствующих как социологических, так и пси
хологических прогнозов по изменению семейных представлений и ценностей.

Практическая значимость исследования состоит в определении специфики 
работы с семьей по различным направлениям для практических психологов, пе
дагогов и социальных работников; полученные данные лягут в основу дальней
ших социологических прогнозов и оценок состояния реальных семей; кроме того, 
данные исследования могут быть полезны для каждого члена семьи в русле улуч
шения внутрисемейных отношений.

Методика РОП (ролевые ожидания и притязания в браке), разработанная
А. Н. Волковой [2], позволяет определить установки в области семейных отноше
ний. Опросник включает в себя 36 утверждений в виде различных мнений о бра
ке, семье, отношениях между мужем и женой, охватывающих 7 шкал семейных 
ценностей.

1-я шкала. «Сексуальная сфера».
2-я шкала. «Общность интересов».
3-я шкала. «Хозяйственно-бытовые ценности».
4-я шкала. «Родительское воспитание».
5-я шкала. «Внешняя социальная активность».
6-я шкала. «Эмоционально-терапевтическая функция брака».
7-я шкала. «Значение внешней привлекательности».
Испытуемым (родителям и их детям) необходимо было ответить на вопросы 

методики, где ответы распределялись по соответствующим шкалам.
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Кроме того, респондентам было предложено ответить на вопросы заранее 
подготовленного социологического опросника, направленного на выявление се
мейных ценностей у юношей и девушек и их представлений о брачно-семейных 
ценностях.

В ходе использования методики РОП были выявлены следующие показатели 
распределения семейных ценностей (см. табл. 1.1 — 1.7).

Таблица 1.1 -  Сексуальная сфера

Уровни Мамы Папы Дети Семья
АВ % АВ % АВ % АВ %

Высокий 2 11,1 1 5,5 2 11,1 5 27,8
Средний 5 27,8 9 50,0 9 50,0 23 42,6
Низкий 11 61,1 8 44,5 7 38,9 26 48,2

Всего 18 100 18 100 18 100 54 100

Примечание — Источник: собственная разработка.

1-я шкала, «Сексуальная сфера», отображает значение сексуальных гармо
ний и дисгармоний в семейной жизни. Например, высокие оценки (7—9 баллов) 
означают, что гармония в сексуальной сфере важна для супругов, а низкие баллы 
(0—3 балла) свидетельствуют о недооценке этих параметров в браке.

Большинство юношей и девушек (50 %), как и их отцы (50 %), дают умеренную 
оценку сексуальной сфере, тогда как их матери (61,1 %) недооценивают сексуаль
ные отношения в браке.

Таблица 1.2 -  Общность интересов

Уровни Мамы Папы Дети Семья
АВ % АВ % АВ % АВ %

Высокий 14 77,8 16 88,9 2 11,1 32 59,3
Средний 2 11,1 2 11,1 9 50,0 13 24,1
Низкий 2 11,1 0 0 7 38,9 9 16,7

Всего 18 100 18 100 18 100 54 100

Примечание — Источник: собственная разработка.

2-я шкала, «Общность интересов», позволяет судить о том, насколько партне
ры идентифицируют себя друг с другом. Высокие оценки свидетельствуют о важ
ности совпадения ценностных сфер, в то время как низкие выступают показате
лем автономности и свободы.

У родителей уровни общности интересов оказались достаточно высокими 
(77,8 % у мам и 88,9 % у пап), в то время как у большинства детей (50 %) эти по
казатели оказались средними, а у 38,9 % — вообще низкими, что подчеркивает 
жажду независимости и свободу у молодежи.

Расхождение во мнениях об установках на личностную идентификацию с су
пругом и уровне общности интересов у родителей и детей можно объяснить отсут
ствием жизненного, практического опыта в нравственных ориентирах, установках 
и идеалах для построения семьи, а также отсутствием адекватных представлений 
о семейных функциях и о сущности семьи в целом.
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Таблица 1.3 -  Хозяйственно-бытовые ценности

Уровни Мамы Папы Дети Семья
АВ % АВ % АВ % АВ %

Высокий 7 38,9 3 16,7 1 5,6 11 20,4
Средний 11 61,1 15 83,3 14 77,8 40 74,1
Низкий 0 0 0 0 3 16,7 3 5,5

Всего 18 100 18 100 18 100 54 100

Примечание -  Источник: собственная разработка.

3-я шкала, «Хозяйственно-бытовые ценности», отображает важность и сте
пень вовлеченности супруга в бытовую сферу. Чем выше оценка по этой шкале, 
тем больше супруг ориентирован на качество исполнения бытовых требований 
в семье. Соответственно, показатели этой шкалы отображают важность вовлече
ния супругами друг друга в хозяйственно-бытовой сфере.

По шкале «Установка на хозяйственно-бытовые ценности» как родители 
(61,1 % и 83,3 %), так и дети (77,8 %) показали средний уровень ролевых ожида
ний -  мера ожидания того, что супруг возьмет на себя инициативу в реализации 
хозяйственно-бытовых функций семьи, и средний уровень ролевых притязаний -  
установки на личное доминирование в хозяйственно-бытовом обслуживании.

Таблица 1.4 -  Родительское воспитание

Уровни Мамы Папы Дети Семья
АВ % АВ % АВ % АВ %

Высокий 10 55,6 9 50,0 5 27,8 24 44,4
Средний 8 44,4 9 50,0 13 72,2 30 55,6
Низкий 0 0 0 0 0 0 0 0

Всего 18 100 18 100 18 100 54 100

Примечание -  Источник: собственная разработка.

4-я шкала, «Родительское воспитание», выражает отношение субъекта к ро- 
дительско-воспитательной функции, отображает значимость для супруга выпол
нения тех или иных родительских функций, в том числе и значимости осущест
вления воспитательной работы с детьми.

Результаты показали, что большинство детей (72,2 %) выбрали средний уро
вень в отношении к родительско-воспитательной функции, это означает, что ос
новные функции по воспитанию и уходу за детьми они предпочитают делить по
полам, а вот их родители показали высокий уровень (55,6 % и 50 %), что позволяет 
судить о том, что они выбирают личное доминирование в выполнении своих функ
ций, а не перекладывание их на другого супруга.

Таблица 1.5 -  Внешняя социальная активность

Уровни Мамы Папы Дети Семья
АВ % АВ % АВ % АВ %

Высокий 7 38,9 8 44,4 10 55,6 25 46,3
Средний 11 61,1 10 55,6 8 44,4 29 53,7
Низкий 0 0 0 0 0 0 0 0

Всего 18 100 18 100 18 100 54 100

Примечание -  Источник: собственная разработка.
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5-я шкала, «Внешняя социальная активность», отображает внешнюю соци
альную активность, которая включает в себя много различных реализаций, на
чиная с профессиональной составляющей и заканчивая любой другой деятельно
стью, осуществляемой вне своей собственной семьи. По сути, эта шкала отображает 
активность жизненной позиции ее субъекта.

По значению шкалы внешней социальной активности были получены следу
ющие результаты: 61,1 % и 55,6 % мам и пап показали средний уровень, тогда как 
дети показали результат намного выше, что предполагает поощрение в высокой 
степени профессиональной, общественной деятельности партнера, а также лич
ную установку на активность.

Это объясняется тем, что с развитием НТП поднялся экономический, социаль
ный уровень жизни, следовательно, все больше и больше растет интерес ко внеш
ней социальной, общественной и профессиональной деятельности.

Таблица 1.6 -  Эмоционально-терапевтическая функция брака

Уровни Мамы Папы Дети Семья
АВ % АВ % АВ % АВ %

Высокий 7 38,9 7 38,9 5 27,8 19 35,2
Средний 11 61,1 11 61,1 13 72,2 35 64,8
Низкий 0 0 0 0 0 0 0 0

Всего 18 100 18 100 18 100 54 100

Примечание — Источник: собственная разработка.

6-я шкала, «Эмоционально-терапевтическая функция брака», отображает 
важность и готовность партнера осуществить эмоциональную поддержку в семье. 
Чем выше средний показатель, тем большее значение партнер придает взаимным 
обязательствам, тем больше склонен строить семейные отношения на психологи
чески комфортном климате и положительном эмоциональном фоне.

По шкале установки на эмоционально-терапевтические формы брака родите
ли и дети практически единодушно (61,1 % и 72,2 %) показали среднюю оценку. 
Это объясняет тот факт, что субъект придает большое значение моральной и эмо
циональной поддержке, а также склонен рассматривать свою семью как сферу 
эмоциональной разрядки и релаксации.

Таблица 1.7 -  Значение внешней привлекательности

Уровни Мамы Папы Дети Семья
АВ % АВ % АВ % АВ %

Высокий 4 22,2 3 16,7 13 72,2 20 37,0
Средний 12 66,7 14 77,8 5 27,8 31 57,4
Низкий 2 11,1 1 5,0 0 0 3 5,5

Всего 18 100 18 100 18 100 54 100

Примечание — Источник: собственная разработка.

7-я шкала, «Значение внешней привлекательности», отображает важ
ность для субъекта внешней привлекательности супруга. Что касается значе
ния для субъекта внешней привлекательности супруга, его соответствия внеш
ним стандартам, то следует отметить, что большинство родителей (66,7 % мам
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и 77,8 % пап) указали, что значение внешней привлекательности супруга — это 
не самое главное в семейных отношениях, хотя и не менее важно (преобладает 
средний уровень). Однако большинство детей (72,2 %) имеют высокий уровень 
ориентации на внешнее благополучие и социальное мнение.

Это расхождение можно объяснить тем, что молодое поколение из-за нехват
ки жизненного опыта и адекватных представлений о семейных ценностях отдает 
предпочтение внешнему образу. Следовательно, уровень значения внешней при
влекательности супруга у молодежи будет заметно выше, чем у старшего поколе
ния.

Таким образом, ролевые ожидания и ролевые притязания в семье имеют тен
денцию сопоставимости как у самих родителей, так и у их взрослых детей.

Следует понимать, что характер будущего супружества в значительной мере 
определяется мотивами заключения брака. В своем исследовании белорусские со
циологи В. А. Балцевич, С. Н. Бурова и А. К. Воднева [3] попытались выявить 
аспекты подготовки молодежи к вступлению в брак. Женихам и невестам был 
предложен перечень мотивов эмоционального, духовно-нравственного, меркан
тильно-прагматического характера. Требовалось указать, какой из них больше 
всего повлиял на решение вступить в брак. «Любовь к будущему(ей) супругу(е)» 
отметили 56 % женихов и 49 % невест, однако на втором месте по значимости 
выделился мотив «необходимости в связи с рождением ребенка» (соответственно, 
по категориям опрошенных — 39 % и 45 %).

Любопытные данные были получены при использовании опросника на выяв
ление семейных ценностей у студенческой молодежи. Так, большинство испыту
емых (66,7 %) ответили, что самое главное в семье — это сфера духовного общения 
(любовь, взаимоотношения, уважение, верность, искренность, доброта и пр.), пси
хотерапевтическая направленность создания семьи (18,5 %), т. е. в качестве се
мейных ценностей рассматриваются: сочувствие, сопереживание, взаимопомощь, 
теплота, забота, поддержка. Только 1,9 % респондентов выделяют как основную 
сферу семейной деятельности досуговую, где присутствует и должна быть общ
ность интересов, мнений, ценностей, способов проведения досуга и времяпрепро
вождения.

Также было установлено, что любовь является основным параметром постро
ения семейных отношений и фундаментом семьи. Весьма интересны высказыва
ния по этому вопросу, выраженные в форме определенных характеристик любви. 
Было отмечено, что любовь — это: «своя», «фантазия сердца», «зубная боль в серд
це», «страдание и счастье», «терпение, забота, поддержка, уважение, страсть, при
вязанность, доверие и взаимопонимание».

Таким образом, брачно-семейные ценности в юношеском возрасте отличаются 
достаточно высокой степенью морально-нравственной направленности [4].

Подводя итоги исследования, еще раз нужно подчеркнуть особую важность 
влияния родительской семьи, системных характеристик и параметров взаимоотно
шений как на общую адаптацию ребенка в обществе, так и на его будущий брак. 
В семье человек впервые сталкивается с теплотой или холодностью, с постоянством 
или неустойчивостью в отношениях, с комфортом или его отсутствием, с понимани
ем или непониманием [5].

В настоящее время ученые располагают широкими познаниями об условиях, 
необходимых для воспитания физически и духовно здорового ребенка. Особого 
внимания заслуживает, однако, влияние на всю последующую жизнь человека
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отсутствие заботы родителей, особенно матери. Последствия лишений могут про
являться в нарушении социальных контактов, в неумении строить нормальные 
отношения с людьми.
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SOCIOLOGICAL ASPECTS OF ATTITUDE RESEARCH 
STUDENT YOUTH TO TAXES

Based on the results of a specific sociological study, the article presents and describes the 
attitude of students of the Belarusian State Economic University to taxes as mandatory payments 
levied on individuals and organizations. The results of the study show that student youth are aware 
of the role of taxes in society and are ready to fulfill the constitutional obligation to pay them. 
To resolve more complex issues in the field of taxation, explanatory and educational work is
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