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СУПРУГАМИ С РАЗЛИЧНЫМ СТАЖЕМ БРАКА 
 
Множество исследований в области психологии семьи обращают свое внимание на различные аспекты: удовле-
творенность браком, появление детей, кризисы в развитии семьи. Развитие супружеских отношений – значи-
мый фактор, затрагивающий не только взаимодействия между супругами, но и личностные их качества. Вместе 
с тем остаются актуальными вопросы изменения представлений супругов о семейной среде в связи со стажем 
брака и полоролевыми позициями. На выборке, состоящей из 101 пары супругов со стажем до и после 10 лет, 
исследовались личностные черты: экстраверсия, нейротизм и характеристики семейного окружения. Использо-
вались сравнительный t-критерий, дисперсионный и корреляционный анализы. В результате было установлено, 
что супруги с различным стажем семейной жизни отличаются по всем параметрам семейного окружения. Мо-
лодые супруги стремятся к самореализации в различных сферах жизни и установлению правил и норм внутри-
семейного взаимодействия. По мере увеличения стажа брака для мужей становится важной семейная среда, 
тогда как для жен – возможности проявления себя в других сферах жизни. Различия в личностных чертах сов-
падают с общевозрастными тенденциями; так, происходит снижение эмоциональности у женщин и повышение 
у мужчин как результат действия совместной семейной среды.  
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Современная семья находится под влиянием множества внешних (экономических, социальных) 

[1; 2] и внутренних факторов, к которым прежде всего относятся психологические особенности супру-
гов [3]. Вместе с тем, опираясь на системный подход к семье [4], нельзя не рассматривать ее в отрыве 
от процесса развития, который приводит к изменению и на уровне социально-психологических харак-
теристик (отношений между супругами), и на уровне личностном, связанном с индивидуальной дина-
микой в проявлении и выраженности личностных черт [5]. Многочисленные исследования в области 
психологии супружеских отношений рассматривают разные аспекты семейной среды [6]. Так, одно из 
значимых направлений – изучение удовлетворенности браком, в рамках которого установлено, что ди-
намика удовлетворенности браком имеет нелинейный характер и снижается от момента заключения 
брака к 12–18 годам, а затем возрастает; при этом факторами, снижающими удовлетворенность, явля-
ются появление детей и, как следствие, изменение семейной системы с переходом в кризисные стадии  
[7-9]. Кризисы семьи приводят к возникновению и решению новых задач: к изменениям в ролевом по-
ведении и выработке новых способов внутрисемейного взаимодействия и решения конфликтов [10].  

Другое направление – исследование динамики изменений супругов в связи со стажем семейной 
жизни. Проведенные исследования позволили установить, что ценности (и семейные, и общечелове-
ческие) изменчивы. В частности, М.Н. Швецова и Е.А. Кондрашева обнаружили, что ценности се-
мейных межличностных отношений имеют тенденцию к изменению места в иерархии ценностей по 
мере увеличения возраста супругов; причем для мужчин и для женщин обнаруживается различная 
динамика [11]. Ценности мужей, в отличие от ценностей жен, имеют больше изменений с возрастом. 
Так, ценность счастливой семейной жизни для мужчин важна в возрасте до 30 лет, после чего приоб-
ретают значение ценности, связанные с самореализацией; тогда как для женщин наблюдается проти-
воположная ситуация [11]. Сходные данные по динамике родительских установок представлены в 
работе И.С. Морозовой, установившей, что до пяти лет стажа в браке родительские установки жен-
щин характеризуются демократичностью, а у мужчин – гиперопекой, а затем – при большем стаже – 
у женщин более выражена гиперопека, а у мужичин авторитарность. Однако при стаже более 15 лет 
родительские установки становятся всё демократичнее [12]. 

Отдельно отметим исследования сходства супругов – исследования ассортативности. Подоб-
ные исследования проводятся уже более 100 лет, и они позволили определить, какие характеристики 
значимы на разных этапах брака. Так, например, черты религиозности, консерватизма и авторита-
ризма среди других личностных черт обнаруживают наибольшее сходство [13; 14]. Однако исследо-
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ватели подчеркивают, что именно по личностным чертам наблюдаются наибольший разброс и наи-
большая вариативность показателя сходства. Вместе с тем, исследования с привлечением больших 
выборок надежно установили, что корреляция супругов по личностным свойствам модели Большая 
пятерка составляют от 0,25 до 0,33. В частности, для экстраверсии обнаружено, что с увеличением 
стажа брака снижается сходство, а для нейротизма незначительно варьирует до 15 лет брака и затем 
остается постоянным [15; 16].  

Один из подходов к исследованию семьи – изучение восприятия и оценки семейного окруже-
ния, т. е. того, как члены семьи оценивают внутрисемейную ситуацию, как устанавливают и следуют 
нормам и правилам, насколько свободны в выражении эмоций, стремятся к саморазвитию или разви-
тию семьи и преодолевают трудности. Последние исследования в данном направлении показали, что 
социально-экономические проблемы приводят с одной стороны к тому, что члены семьи становятся 
больше ориентированы на достижения и контроль семейной системы и не страшатся конфликтов; а с 
другой – меньше обращают внимание на морально-нравственные и интеллектуальные аспекты внут-
рисемейного взаимодействия, а также снижают сплоченность и организованность семьи [17]. При 
исследовании взаимосвязи профессиональной и семейной сфер было обнаружено, что высокие оцен-
ки семейной среды снижают риски профессионального выгорания, становясь фактором психологиче-
ского благополучия и компенсации негативных профессиональных влияний [18]. Вместе с тем обна-
ружены и негативные профессиональные факторы, снижающие психологическое благополучие се-
мей, один из которых – педагогическая направленность профессиональной деятельности [19]. 

Структура семьи тоже оказывает влияние на оценку семейной среды. В исследовании Е.Н. Его-
ровой было установлено, что отцы одного ребенка ориентированы на поддержание независимости и 
автономности членов семьи с ориентацией на активный отдых, тогда как отцы двух и более детей 
ориентированы на достижения [20].  

Таким образом, оценка семейной среды пока остается актуальной задачей для психологической 
науки, так как позволяет рассматривать, как воспринимаются различные аспекты семьи на разных 
уровнях: социально-психологическом, личностном и организационном. Кроме того, на сегодняшний 
день пока недостаточно данных о том, как меняется оценка челнов семьи (супругов) семейной среды 
по мере увеличения стажа брака и как связаны свойства личности восприятием семейного окружения. 
Исследованию этих вопросов и посвящена данная работа. 
 
Организация исследования 
 

Участники исследования. В исследовании приняли участие 101 супружеская пара (202 респон-
дента) с различным стажем семейной жизни: 62 пары, состоящие в зарегистрированном браке со 
стажем супружеской жизни от 1 года до 10 лет (возраст респондентов от 20 до 30 лет) и 39 пар, со-
стоящих в зарегистрированном браке, со стажем супружеской жизни от 10 и более лет (возраст рес-
пондентов – от 33 до 65 лет). 

Супружеские пары были распределены по группам, так как подобное деление позволяет за-
тронуть кризисные этапы жизни семьи. С опорой на исследования кризисных периодов Н.В. Само-
укиной [9] выборка была разделена на две подвыборки: супруги состоящие в зарегистрированном 
браке со стажем от 1 года до 10 лет затрагивают кризис пяти-семи лет и изменения в восприятии об-
раза партнера; а большинство семей из второй группы (более 10 лет) испытывают усталость друг от 
друга или проходят этап «пустого гнезда».  

Методики исследования. 
1. Личностный Опросник (EPI) Г.Ю. Айзенка, содержащий 57 вопросов, позволяет изучить два 

суперфактора личности: Экстраверсия – Интроверсия и Эмоциональная устойчивость – неустойчи-
вость (нейротизм).  

2. Опросник «Шкала семейного окружения» С.Ю. Куприянова, позволяющий изучить три груп-
пы показателей: 1) показатели отношений между членами семьи (сплоченность, экспрессивность, кон-
фликт); 2) показатели личностного роста в семье (независимость, ориентация на достижения, интеллек-
туально-культурная ориентация, ориентация на активный отдых и морально-нравственные аспекты); 3) 
показатели управления семейной системой (организация и контроль).  

Обработка данных проводилась с помощью критерия t-критерия Стьюдента для зависимых 
групп, двухфакторного дисперсионного анализа ANOVA и корреляционного анализа. Обработка по-
лученных данных осуществлялась с помощью компьютерной программы «Statistica v6.0». 
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Результаты исследования и их обсуждение 
 

Различия в личностных чертах и социально-психологических характеристиках у супругов 
с различным стажем совместной жизни. 

Сравнительный анализ показателей супругов с различным стажем семейной жизни показал на-
личие значимых различий в характеристиках семейного окружения (социально-психологические ха-
рактеристики) и отсутствие значимых различий в личностных чертах.  

Супруги со стажем семейной жизни менее 10 лет по сравнению с супругами со стажем семей-
ной жизни более 10 лет демонстрируют более выраженное чувство принадлежности семье – сплочен-
ность (t=3,40, р<0,001); характеризуются более высокой готовностью открыто действовать и выра-
жать свои чувства в семье (t=3,69, р<0,001), готовностью к выражению гнева, склонностью к кон-
фликту (t=4,03, р<0,001), независимостью в обдумывании проблем и принятии решений (t=3,72, 
р<0,001), ориентацией на достижения (t=3,73, р<0,001), на активный семейный отдых (t=2,07, р<0,05), 
на следование этическим и нравственным ценностям (t=3,24, р<0,001), на структурирование семей-
ной активности, определенность семейных правил и обязанностей (t=3,45, р<0,001), а также на вза-
имный семейный контроль (t=3,58, р<0,001).  

Проведенный сравнительный анализ позволяет констатировать, что у супругов с разным ста-
жем семейной жизни различны профили в характеристиках семейного окружения. В целом обнару-
живаются более высокие значения по всем характеристикам у супругов с меньшим стажем семейной 
жизни. Так, супруги с малым стажем семейной жизни отличаются от супругов с большим стажем 
семейной жизни ориентацией на активную жизненную позицию, саморазвитие, стремятся организо-
вать семейную жизнь по определенному образцу и контролировать ее. В семейной жизни ценят спло-
ченность, открытое выражение чувств, в том числе – конфликтного характера.  

Обнаруженные результаты позволяют предположить, что на первых порах совместной жизни 
супруги ориентированы, прежде всего, на отстаивание собственных интересов, прояснение отноше-
ний друг с другом по поводу личных границ и распределения ролей, в отличие от супругов, имеющих 
большой стаж семейной жизни. Кроме того, вступление в семейную жизнь требует от супругов уста-
новления общего понимание семейной среды, что может проявляться в стремлении и к активному 
регулированию отношений между членами семьи, и к поиску способов саморазвития в семье и 
управления семейной системой. В некоторой степени этот результат согласуется с данными, полу-
ченными О.В. Калмыковой, установившей, что при увеличении стажа брака происходит развитие эм-
патии в супружеских отношениях, большей согласованности ролевых ожиданий супругов и меньшей 
активности с целью управления семейной системой [21].  

Интересен тот факт, что значимых различий по личностным чертам обнаружено не было. Это 
позволяет предполагать, что независимо от стажа семейной жизни, равновероятно проявление выра-
женности разных полюсов экстраверсии и нейротизма.  

 

Различия в личностных чертах и социально-психологических характеристиках у супругов 
с различным полоролевыми позициями в браке. 

При сравнении супругов с различными полоролевыми позициями в браке были обнаружены зна-
чимые различия в личностных чертах и не обнаружены в социально-психологических характеристиках. 

Жены по сравнению с мужьями отличаются повышенным уровнем экстраверсии (t=-2,17, 
р<0,05), нейротизма (t=-3,01, р<0,01). Обнаруженные результаты позволяют констатировать, что суп-
руги различаются по традиционными гендерным характеристикам: мужчины более уравновешенны, 
замкнуты; женщины более искренни, открыты, эмоционально неуравновешенны. 

 

Совместные эффекты факторов удовлетворенности браком, стажа семейной жизни и 
пола супругов на их личностные и социально-психологические характеристики. 

По результатам двухфакторного дисперсионного анализа эффектов показателей удовлетворен-
ности браком, стажа семейной жизни и пола супругов на их личностные и социально-
психологические характеристики обнаружено наличие взаимодействия факторов пола и стажа совме-
стной жизни на две переменные. 

Во-первых, обнаружено значимое взаимодействие (совместный эффект) факторов пола и стажа 
семейной жизни супругов на переменную нейротизма (F=5,71, р<0,05). Средние значения и стандарт-
ные отклонения переменной нейротизма при разных уровнях факторов пола и стажа семейной жизни 
супругов представлены в табл. 1. 



 Личностные черты и оценка семейной среды супругами… 51
СЕРИЯ ФИЛОСОФИЯ. ПСИХОЛОГИЯ. ПЕДАГОГИКА  2020. Т. 30, вып. 1 
 

Таблица 1 
Средние значения и стандартные отклонения показателя нейротизма  
при разных уровнях факторов пола и стажа семейной жизни супругов 

 

Полоролевая  
позиция: 

Стаж семейной жизни: 
менее 10 лет более 10 лет 

муж 6,76 (±0,67) 8,62 (±0,84) 
жена 10,60 (±0,67) 8,36 (±0,84) 

 
Апостериорные сравнения свидетельствовали о том, что у мужей со стажем семейной жизни бо-

лее 10 лет наблюдается более высокий уровень нейротизма, чем у мужей со стажем семейной жизни 
менее 10 лет (р<0,10). Наоборот, у жен со стажем семейной жизни более 10 лет наблюдается более низ-
кий уровень нейротизма, чем у жен со стажем семейной жизни менее 10 лет (р<0,05). При стаже семей-
ной жизни менее 10 лет уровень нейротизма у жен значимо выше, чем у мужей (р<0,001). При стаже 
семейной жизни более 10 лет уровень нейротизма у мужей и жен не обнаруживает значимых различий.  

Можно сделать вывод о том, что в процессе семейной жизни у жен наблюдается снижение, а у 
мужей, наоборот, рост нейротизма. Предположительно, данный факт объясняется распределением и 
реализацией гендерных ролей. Снижение эмоциональных проявлений женщин можно объяснить реа-
лизацией функции жены и матери, а рост эмоциональности мужчин – возрастающей ответственно-
стью за содержание семьи и большей чувствительностью к внутрисемейным процессам. 

Во-вторых, было обнаружено значимое взаимодействие (совместный эффект) факторов пола и 
стажа семейной жизни супругов на переменную ориентации на активный отдых (F=5,72, р<0,05). В 
табл. 2 представлены средние значения и стандартные отклонения переменной ориентации на актив-
ный отдых при разных уровнях факторов пола и стажа семейной жизни супругов. 

 
Таблица 2 

Средние значения и стандартные отклонения показателя ориентации на активный отдых 
при разных уровнях факторов пола супругов и стажа семейной жизни 

 

Полоролевая  
позиция: 

Стаж семейной жизни: 
менее 10 лет более 10 лет 

муж 6,60 (±0,23) 5,33 (±0,29) 
жена 5,73 (±0,23) 5,87 (±0,29) 

 
Апостериорные сравнения свидетельствовали о том, что у мужей со стажем семейной жизни 

более 10 лет наблюдается менее выраженная ориентация на активный отдых, чем у мужей со стажем 
семейной жизни менее 10 лет (р<0,001). У жен с разным стажем семейной жизни не наблюдается 
значимых различий по показателю ориентации на активный отдых. При стаже семейной жизни менее 
10 лет ориентация на активный отдых у мужей значимо выше, чем у жен (р<0,01). При стаже семей-
ной жизни более 10 лет выраженность ориентации на активный отдых у мужей и жен не обнаружива-
ет значимых различий.  

Можно полагать, что у мужей при малом стаже семейной жизни наблюдается более выражен-
ная (в том числе – по сравнению с женами) ориентация на активный отдых, а при большом стаже се-
мейной жизни данная ориентация снижается и становится ниже, чем у жен.  

 

Результаты корреляционного анализа (по Пирсону) показателей личностных и социально-
психологических характеристик супругов со стажем семейной жизни менее 10 лет.  

Далее были рассмотрены корреляционные взаимосвязи показателей личностных черт и соци-
ально-психологических характеристик. В подгруппе супругов со стажем семейной жизни менее 10 
лет были выявлены следующие значимые корреляции. 

Экстраверсия отрицательно коррелировала с интеллектуально-культурной ориентацией  
(r=-0,48, р<0,001) и ориентацией на активный отдых (r=-0,47, р<0,001). Нейротизм положительно 
коррелировал с установкой на конфликтность (r=0,41, р<0,001) и независимость (r=0,25, р<0,05).  

Полученные результаты корреляционного анализа показателей позволяют сделать следующие 
заключения:  
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Супруги с повышенной экстравертированностью придают большое значение собственной со-
циальной активности, что, вероятно, связано с их установкой на активное развитие семейных отно-
шений на этапе их становления. 

Супруги с повышенной эмоциональностью придают большое значение открытому выражению 
гнева и агрессии, стремятся к самоутверждению, независимости. Предположительно, это объясняется 
тем, что на начальных этапах совместной жизни супруги с высокой эмоциональной нестабильностью 
не уверены в партнере и не в полной мере доверяют ему. 

 

Результаты корреляционного анализа (по Пирсону) показателей личностных и социально-
психологических характеристик супругов со стажем семейной жизни более 10 лет.  

В подгруппе супругов со стажем семейной жизни более 10 лет были выявлены следующие кор-
реляции показателей личностных черт и социально-психологических свойств. 

Нейротизм отрицательно коррелировал со сплоченностью (r=-0,36, р<0,01), экспрессивностью 
(r=-0,45, р<0,001), конфликтностью (r=-0,46, р<0,001), независимостью (r=-0,41, р<0,001), ориентаци-
ей на достижения (r=-0,44, р<0,001), интеллектуально-культурной ориентацией (r=-0,35, р<0,01), ори-
ентациями на активный отдых (r=-0,42, р<0,001), морально-нравственные аспекты (r=-0,47, р<0,001), 
организацию (r=-0,46, р<0,001) и контроль (r=-0,52, р<0,001).  

Это свидетельствует о том, что при большом стаже семейной жизни эмоциональная нестабиль-
ность супругов приводит к тому, что они придают меньшее значение открытым и доверительным от-
ношениям с супругом, собственному личностному росту, а также управлению семейной системой. 

 
Выводы 
 

1. Супруги с различным стажем семейной жизни отличаются в оценках семейной среды по 
всем параметрам, включающим характеристики как межличностного взаимодействия, так и связан-
ные с возможностями реализации собственных стремлений и управления семейной системой. Для 
молодых супругов важна возможность проявления как позитивных, так и негативных эмоций, и, не-
смотря, на понимание важности семейного сплочения, они готовы к конфликтам. Более молодые 
супруги стремятся к тому, чтобы иметь возможность реализовать собственные профессиональные, 
личностные стремления, одновременно с этим они хотели бы включения своей семьи в различные 
виды интеллектуальной и социальной активности. Высокая выраженность ориентаций на организа-
цию семейной среды и контроль показывает, что для молодой семьи вопросы внутреннего устройства 
более важны и значимы.  

2. Стаж семейной жизни и полоролевая позиция по-разному воздействуют на выраженность 
ориентации на активный отдых: у мужей обнаруживается ее снижение, а у жен – увеличение. Веро-
ятным объяснением может быть то, что для мужчин со временем большую важность приобретает 
именно семейная среда без включения во внешнюю активность, а у женщин – реализация роли жены 
и матери со временем позволяет в большей степени начать уделать внимание именно активности, на-
правленной на внешнюю среду. 

3  Различия в личностных чертах между мужьями и женами воспроизводят картину традицион-
ных половых различий и гендерных характеристик. Так, жены более экстравертированы и эмоцио-
нально нестабильны в отличие от мужей. Однако в процессе семейной жизни у жен наблюдается 
снижение, а у мужей, наоборот, рост нейротизма. Предположительно, данный факт объясняется рас-
пределением и реализацией гендерных ролей: в частности – снижение эмоциональной нестабильно-
сти женщин можно связать с реализованной функцией жены и матери, которые приводят к тому, что 
женщины научаются управлять собственными эмоциями и регулировать их, а рост нейротизма у 
мужчин – возрастающей ответственностью за содержание семьи и, также появлением возможности 
проявлять эмоции в семейной среде. 

4. Эмоциональная стабильность-нестабильность является той личностной чертой, которая свя-
зана с многими параметрами социальной среды вне зависимости от стажа семейной жизни. Так, для 
более молодых супругов характерно то, что высокая эмоциональность обусловлена большей готовно-
стью вступать в конфликт и выражать собственное недовольство другими супругом и важностью ор-
ганизации правил и норм внутри семейной системы. Супруги же с большим стажем брака характери-
зуются тем, что высокая эмоциональность связана с повышением всех параметров семейной среды 
(межличностных и организационных).  
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Полученные результаты могут быть востребованы в практике семейного консультирования для 
пар, переживающих различные этапы семейной жизни, в частности, в вопросе согласования ценно-
стей совместного проведения времени и самореализации каждого из супругов. 

Как перспективное направление для исследования восприятия и оценки семейного окружения в 
связи с разным стажем брака можно рассматривать исследование удовлетворенности браком и оцен-
ку семейной среды, а также в связи с наличием или отсутствием детей, что позволит уточнить факто-
ры, снижающие или повышающие психологическое благополучие супругов и семьи в целом. 

Авторы выражают благодарность Ю.Е. Сарапуловой и К.А. Возжаевой за помощь в организа-
ции исследования. 
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Many studies in the field of family psychology turn their attention to various aspects: satisfaction with marriage, ap-
pearance of children, crises in the development of family. The development of marital relations is a significant factor 
affecting the interaction between spouses and their personal qualities. The issues of changing the spouses' perceptions 
of the family environment in connection with the length of marriage and gender role poses remain relevant. In a sample 
of 101 pairs of spouses with experience less and more than ten years were studied: extroversion, neuroticism and family 
environment characteristics. T-test, analysis of variance, and correlation were used. As a result, it was found that spous-
es with different lengths of family life differ in all respects of the family environment. Young spouses strive for self-
realization in various spheres of life and the establishment of rules and norms of family interaction. As the length of 
marriage increases, the family environment becomes essential for husbands, while for wives, it brings the possibility of 
manifesting themselves in other areas of life. Differences in personality traits coincide with general age-related tenden-
cies; this is how women's emotionality decreases and men's emotionality increases as a result of the joint family envi-
ronment.  
 
Keywords: family, spouses, marital relations, length of the marriage, family environment, personality traits, extraver-
sion, neuroticism. 
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