
Большую роль в стабилизации и деста>
билизации молодых семей играют такие

факторы, как конфликты и развод супругов
в родительской семье, непродолжительный
срок добрачного знакомства партнеров,
ранний возраст вступления юношей и деву>
шек в брак, добрачная беременность.

В исследованиях американского психо>
лога Ферстенберга (Fursteinberg, 1979) было

показано, что вероятность распада молодых
семей, в которых имела место добрачная бе>
ременность, в два раза выше, чем в семьях 
с беременностью в браке. Причину повышен>
ной нестабильности таких семей Ферстен>
берг видел в том, что молодые супруги, не
успев адаптироваться к новым для них се>
мейным ролям мужа и жены, хозяина и хо>
зяйки дома, вынуждены осваивать родитель>
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ские роли, что приводит к непониманию су>
пругами друг друга, повышению конфликт>
ности в их взаимоотношениях и дестабили>
зации семьи.

В современном мире произошли ради>
кальные изменения во взглядах на брачно>
семейные отношения. Либерализация сексу>
альных отношений как тенденция современ>
ного общества допускает более или менее
продолжительное сожительство партнеров
без регистрации брака в государственных
органах. Такая форма семейных отношений
получила распространение в России под на>
званием «гражданский брак».

В России рост количества гражданских
браков и снижение числа зарегистрирован>
ных браков связано с тенденцией «взросле>
ния» брачного возраста и с изменением мо>
тивов и установок на вступление в брак (Ар>
тамонова, 2002).

Тенденция роста гражданских браков
приводит к тому, что большинство беремен>
ностей у женщин во всех возрастах происхо>
дит вне юридически оформленного брака.
По данным социологов, в возрасте 16–17 лет
добрачная беременность составляет 95,6%, 
а в возрасте 25–29 лет — 54,9% (Шей>
нов, 2002).

Добрачная беременность, стимулирую>
щая заключение брака, неоднозначно воз>
действует на характер супружеских отноше>
ний. В одних случаях она может выступать
как фактор риска для молодой семьи. С дру>
гой стороны, добрачную беременность нель>
зя рассматривать как неизбежную причи>
ну будущего семейного кризиса, поскольку
она может лишь подтолкнуть к юридическо>
му оформлению прочной и глубокой интим>
ной и психологической связи партнеров, го>
товых к принятию семейных прав и обязан>
ностей.

Участники исследования — супружеские
пары в возрасте от 20 до 25 лет, проживаю>
щие в г. Москве. Обследовалась случайная
выборка: 51 супружеская пара, супруги со>
стояли в первом браке, стаж брака — 1–4 го>
да, образование респондентов среднее спе>
циальное и высшее. Данная выборка была

разделена на три группы на основе предва>
рительной беседы с респондентами.

Группа 1 включала 17 супружеских пар,
где беременность имела место в зарегистри>
рованном браке. В качестве мотива заключе>
ния брака супруги называли: взаимную лю>
бовь, доверие, взаимопонимание, поддерж>
ку, желание иметь семью и детей.

Группа 2 включала 17 супружеских пар 
с добрачной беременностью. Стаж прожи>
вания партнеров в гражданском браке — 
1–2 года. В качестве мотивов совместного
проживания называли любовь, взаимное до>
верие, сотрудничество, взаимопонимание,
общность интересов, желание иметь семью 
и детей. Регистрация брака планировалась
после окончания учебы, устройства на рабо>
ту, обретения материальной независимости.

Группа 3 составляла 17 супружеских пар
с добрачной беременностью, которая стала
единственной причиной вынужденной реги>
страцией брака. Стаж проживания партне>
ров в гражданском браке — от 5 до 9 меся>
цев. В качестве мотивов совместного про>
живания респонденты называли внешнюю
привлекательность партнера, желание иметь
постоянного сексуального партнера, совме>
стное проведение досуга. Юридическая ре>
гистрация брака в период совместного про>
живания партнеров в гражданском браке не
планировалась.

В момент проведения исследования все
респонденты трех групп семей состояли в за>
регистрированном браке.

В наших исследованиях были использо>
ваны следующие методики:

1. Метод нестандартизированного интер>
вью для выявления супружеских пар, отве>
чающих определенным критериям в соответ>
ствии с задачами данного исследования.

2. Методика диагностики супружеских
конфликтов в однонациональных семьях
представляет собой опросник, состоящий из
50 пунктов, ответы на которые оцениваются
по 6>балльной шкале (от 0 до 5 баллов) (Лев>
кович, 2002). Уровень конфликтности (Ук)
семьи в целом зависит от конфликтности
обоих супругов и измеряется в виде суммы
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двух показателей: конфликтности мужа (Км)
и конфликтности жены (Кж): (Ук = Км + Кж).
Максимальное значение этого показателя
составляет 100 баллов.

С помощью данной методики был выяв>
лен уровень стабильности каждой семьи на
основе проведения их категоризации. Каж>
дая семья была отнесена к одной из трех ка>
тегорий:

1) стабильные пары — успешно преодо>
левающие конфликты. Для супругов харак>
терны низкий уровень конфликтности и по>
зитивная семейная мотивация;

2) проблемные пары — при наличии по>
зитивной семейной мотивации и среднем
уровне конфликтности не могут конструк>
тивно разрешать проблемы, осознают воз>
можность расторжения брака, но по разным
причинам не желают этого; 

3) нестабильные пары — с высоким уров>
нем конфликтности, при наличии негатив>
ной семейной мотивации готовые принять
решение о расторжении брака.

3. Шкалы любви и симпатии (Алешина,
Гозман, Дубовская, 1987) представляют со>
бой опросник, включающий 14 утвержде>
ний. Результаты теста подсчитываются 
путем суммирования ответов по каждому 
утверждению. Суммарный балл по шкалам
любви и симпатии может варьировать от 2 до
8 баллов.

4. Тест на удовлетворенность браком
(Алешина, Гозман, Дубовская, 1987) пред>
ставляет собой опросник из 16 пунктов. Ре>
зультаты тестирования подсчитываются пу>
тем суммирования ответов по каждому во>
просу. Уровень удовлетворенности браком
варьирует от –24 до +24 баллов.

5. Методика «Ролевые ожидания и при>
тязания» (Практикум…, 1990) позволяет оп>
ределить представления супругов о значи>
мости в совместной жизни таких семей>
ных ценностей, как сексуальные отношения,
личностная идентификация с супругом, хо>
зяйственно>бытовая сфера, родительские
обязанности, социальная активность, эмо>
ционально>психотерапевтическая, внешняя
привлекательность. Эти показатели состав>

ляют шкалу семейных ценностей каждого
супруга (ШСЦм и ШСЦж). Сравнительный
анализ представлений о семейных ценностях
мужа и жены позволяет определить степень
согласованности семейных ценностей супру>
гов (ССЦ). Методика выявляет степень роле>
вой адекватности супружеской пары (РА) 
в сфере межличностного взаимодействия.

Исследования показали, что в семьях, где
беременность имела место в зарегистриро>
ванном браке, а мотивами вступления парт>
неров в брак были взаимная любовь, дове>
рие, взаимопонимание, желание иметь се>
мью и детей (группа 1), был зафиксирован
низкий уровень конфликтности супругов
(17,7 балла). Все 17 супружеских пар вошли 
в категорию стабильных семей. Уровень
удовлетворенности браком в этой группе се>
мей высокий (17,2 балла).

Показатели, полученные по методике
«Шкала любви и симпатии» (6,2 балла), сви>
детельствуют о высоком уровне взаимной
эмоциональной привлекательности супругов
группы 1.

Эмпирические данные, полученные по
методике «Ролевые ожидания и притязания»,
подтверждают согласованность семейных
ценностей супругов: различия в установках
супругов в важнейших сферах их жизнедея>
тельности не превышают допустимой нормы
(ССЦ < 3 баллов).

В указанных семьях наблюдается высо>
кая ролевая адекватность мужа и жены во
всех сферах их взаимодействия (среднее
значение ролевой адекватности = 1,4 балла).

В семьях, где беременность имела место 
в гражданском браке (группа 2), а мотива>
ми совместного проживания партнеров бы>
ли взаимная любовь, доверие, общность 
интересов, желание иметь семью и детей, ре>
гистрация брака планировалась после окон>
чания учебы, был зафиксирован низкий уро>
вень конфликтности партнеров (26,1 балла).
Все 17 пар были отнесены к категории ста>
бильных.

В этой группе семей имел место высокий
уровень удовлетворенности партнеров бра>
ком (12,1 балла), а также высокие показате>
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ли по методике «Шкала любви и симпатии»
(6,8 балла). 

О высоком уровне согласованности се>
мейных ценностей партнеров данной груп>
пы свидетельствуют средние показатели по
каждой из семи сфер семейной жизни, со>
ставляющих менее 3 баллов.

Все 17 пар данной группы отличаются
высокой ролевой адекватностью партнеров
(среднее значение — 1,9 балла).

В семьях, где беременность имела место 
в гражданском браке (группа 3), а мотива>
ми совместного проживания были сексуаль>
ная привлекательность партнера и совмест>
ное проведение досуга, беременность стала
единственной причиной вынужденной реги>
страции брака.

Уровень конфликтности супругов в дан>
ной группе равен 41,2 балла. Девять супру>
жеских пар были отнесены к категории не>
стабильных семей (Ук = 47,4 балла), шесть —
к категории проблемных семей (Ук = 35,8 бал>
ла) и только две — к категории стабильных
семей (Ук = 24,1 балла).

В группе 3 получены низкие показате>
ли удовлетворенности супругов браком 
(1,9 балла).

Эмпирические данные, полученные по
методике «Шкалы любви и симпатии», сви>
детельствуют о низком уровне взаимной
эмоциональной привлекательности супругов
группы 3 (3,3 балла).

В группе 3 были получены эмпирические
показатели, характеризующие рассогласо>
ванность семейных ценностей супругов
(ССЦ = 3,8 балла).

В семьях группы 3 имеет место низкий
уровень ролевой адекватности супругов
(среднее значение — 2,9 балла).

В качестве метода статистической обра>
ботки был использован U>критерий Манна>
Уитни.

Была подтверждена статистическая зна>
чимость различий показателей уровней кон>
фликтности группы 1 и группы 3, а также
группы 2 и группы 3.

Uэмп = 7 при p = 0,05.
Uэмп = 42,5 при p = 0,05.

Различия показателей уровней кон>
фликтности группы 1 и группы 2 были стати>
стически незначимы (Uэмп = 81 при p = 0,01).

Результаты эмпирического исследования
свидетельствуют о том, что наличие добрач>
ной беременности не обязательно является
фактором риска для молодых семей. 

Исследование показало, что в тех граж>
данских союзах, где мотивами совместного
проживания партнеров были взаимная лю>
бовь, доверие, взаимопонимание, желание
иметь семью и детей (группа 2), добрачная
беременность является лишь дополнитель>
ным стимулом юридического оформления
брака.

Все эмпирические показатели в группе 2,
где имела место добрачная беременность,
близки к аналогичным показателям в груп>
пе 1, где беременность имела место в зареги>
стрированном браке. Мотивы совместного
проживания партнеров в группах 1 и 2 иден>
тичны. 

В семьях группы 3, где мотивами совмест>
ного проживания партнеров были желание
иметь постоянного сексуального партнера 
и совместное проведение досуга, добрачная
беременность являлась единственной причи>
ной вынужденной регистрации брака.

Как показало исследование, в группе 3
зафиксирована более низкая стабильность
семей по сравнению с группами 1 и 2, что
связано с высоким уровнем конфликтности
семей группы 3. В семьях группы 2 имеет ме>
сто более высокий уровень удовлетворен>
ности супругов браком, согласованности се>
мейных ценностей и ролевой адекватности
супругов по сравнению с аналогичными по>
казателями группы 3. Можно сделать вывод,
что добрачная беременность не оказала не>
гативного воздействия на взаимоотношения
супругов группы 2, но стала фактором риска
для супругов группы 3.

Исследование показало, что дестабили>
зация семей группы 3, где имела место до>
брачная беременность, связана с непродол>
жительным сроком проживания партнеров 
в гражданском браке (от 5 до 9 месяцев). Се>
мьи группы 2, где стаж проживания партне>
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ров в гражданском браке от 1 года до 2 лет,
были квалифицированы как стабильные.

В группе 3 незапланированная беремен>
ность в гражданском браке при наличии
кратковременных и формальных взаимоот>
ношений партнеров с большой долей вероят>
ности становится для них фактором риска
даже после регистрации брака. Исследова>
ние показало, что из 17 семей группы 3 толь>
ко две были стабильными, а пятнадцать 
вошли в категорию проблемных и неста>
бильных.

Результаты исследования показали, что 
в семьях, где в период проживания партне>
ров в гражданском браке они планировали
регистрацию брака и рождение детей (груп>
па 2), добрачная беременность не оказывала
на них негативного воздействия, так как
лишь ускоряла запланированную регистра>
цию брака.

В семьях группы 3, где в период совмест>
ного проживания партнеров в гражданском
браке регистрация брака не планирова>
лась, добрачная беременность подталкивала
к юридическому оформлению брака пары,
недостаточно подготовленные к принятию
на себя семейных обязанностей. 

Поскольку отношение общества к граж>
данским бракам становится все более лояль>

ным, тенденция к внебрачной беременности
в ближайшем будущем будет неуклонно рас>
ти. Поэтому изучение феномена добрачной
беременности как одного из добрачных фак>
торов, влияющих на стабильность молодых
семей, имеет очень большое теоретическое 
и прикладное значение.
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Научная жизнь

10 июня 2010 г. в Каминном зале Дома экономиста (ул. Тверская, 22А) состоялась
торжественная церемония награждения победителей II Российского конкурса
«Лучшая экономическая кафедра». Конкурс был организован Вольным экономиче'
ским обществом России и Международной академией менеджмента при поддерж'
ке Комитета по образованию Госдумы ФС РФ. Победителем в номинации «Ме'
неджмент» стала кафедра менеджмента МосГУ (заведующий кафедрой доктор
экономических наук, профессор Ю. Н. Царегородцев).


