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Актуальность. Обсуждены вопросы изменений ролевой структуры, эгалитаризации се
мейно-брачных отношений, трансформации роли мужчины в современной российской се
мье. Обоснован интерес к изучению семейного самосознания мужчины в контексте оценки 
специфики осознания мужчиной себя как члена семьи и как субъект семейных отношений. 
Цель исследования. Изучение общих структурно-содержательных характеристик семейного 
самосознания мужчин и их особенностей в зависимости от длительности периода брака и 
отцовства, а также количества детей в семье. Описание хода исследования. Исследование по
строено на основе субъектно-деятельностного и личностно-ориентированного подходов. 
Выполнен феноменологический анализ дефиниций категории «семейное самосознание муж
чины» в единстве его когнитивного, эмоционального и поведенческого компонентов. Эмпи
рическое исследовании проведено на выборке 120 мужчин в возрасте в среднем 35 лет, со
стоящих в официальном браке в среднем около 10 лет, имеющих несовершеннолетних де
тей. Результаты. Приведено определение семейного самосознания как осознания себя чле
ном семьи и субъектом семейных отношений; теоретически обоснована трехкомпонентная 
структура семейного самосознания. Покомпонентно описаны и эмпирически изучены наи
более значимые семейные роли мужчин как субъектов семейных отношений. Эмпирически 
выявлены особенности семейного самосознания мужчин в группах, отличающихся по про
должительности брака, стажа отцовства и количества детей в семье. Выводы. Наиболее зна
чимыми семейными ролями мужчины являются роли мужа и отца. При этом доминирующая 
роль в осознании себя членом семьи принадлежит паттернам супружеских отношений, а от
ношение мужчины к себе как семьянину определяется самореализацией в отцовстве. Обна
ружено, что по мере увеличения продолжительности брака и стажа отцовства у мужчин на
блюдается сглаживание конфликтов между семейными и профессиональными ролями, по
вышается уверенность в себе, усиливаются позитивность самоотношения к себе как члену 
семьи и успешность формирования позитивных родительских паттернов. Супружеские от
ношения тесно связаны со стажем отцовства и количеством детей в семье. При этом наибо
лее высокая степень удовлетворенности мужчины супружеством наблюдается в случае пе
рехода семьи в статус многодетной. Рекомендации. Представленные материалы могут быть 
использованы при организации службы психологического сопровождения семьи, а также 
при профессиональной подготовке и переподготовке специалистов по работе с семьей.

Ключевые слова: семья, семейные отношения, семейное самосознание мужчины, 
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Введение
Трансформации, происходящие в обществе, 

неизбежно сказываются на функционировании 
современной российской семьи -  изменяется её 
ролевая структура, происходит эгалитаризация 
семейно-брачных отношений, вследствие чего 
лидерство мужчины зачастую приобретает 
формальный характер, а авторитет отца подме
няется материнским или двойным -  и матери, и

отца (Бим-Бад, Гавров, 2010; Васягина, Адуш- 
кина, 2012; Борисенков, 2014). Все эти процес
сы, наряду с экономическими и социальными 
причинами, обусловлены и психологическими 
факторами. В связи с этим особый интерес при
обретает исследование феномена семейного 
самосознания мужчины как феномена, отра
жающего осознание себя членом семьи и субъ
ектом семейных отношений.
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сматривается в качестве одной из субъектив
ных характеристик семейной сферы. При этом 
выделяются два направления исследования, в 
рамках которых происходит изучение семей
ного самосознания как феномена, рассматри
ваемого а) на групповом и б) на индивидуаль
ном уровне.

При изучении семейного самосознания в 
качестве феномена, функционирующего на 
групповом уровне, семья рассматривается как 
группа или система. В таком контексте се
мейное самосознание не сводится к репрезен
тациям психологических характеристик чле
нов семьи и отражается в образе «Мы», кото
рый, собственно, и определяет стиль семей
ной жизни, характер и правила группового и 
индивидуального поведения (Мишина, 1983; 
Черников, 2001). Образ «Мы» формируется в 
совместной деятельности членов семьи и во 
внутрисемейном общении. Нарушение меж
личностных коммуникаций способствует 
формированию неадекватного образа «Мы» -  
«семейных мифов» (Карабанова, 2008). Се
мейное наследие, передающееся из поколения 
в поколение, включающее в себя систему по
веденческих паттернов, отношений, семейных 
историй, наставлений, «тайных» текстов, 
представлений о должном и осуждаемом по
ведении, описывается понятиями «семейный 
нарратив» (Сапогова, 2002) и «семейная мен
тальность» (Морозова, 2010). Наряду с психо
логическими и социально-экономическими 
аспектами они характеризуют семью как це
лое, укрепляют образ «Мы» семьи.

Индивидуальный уровень изучения се
мейного самосознания появляется в понятиях 
«внутренний образ семьи» и «имплицитная 
теория семьи». «Внутренний образ семьи» 
представлен семейными представлениями, 
под которыми понимаются не общие для всех 
членов семьи представления о своей семье 
(что свойственно положениям теорий, рас
сматривающих семейное самосознание на 
групповом уровне), а представления каждого 
индивида о семье и своей вовлеченности в 
семейные отношения. Опираясь на «внутрен
ний образ семьи», человек делает выбор, как 
поступить в той или иной ситуации, ищет пу
ти решения семейных противоречий и кон
фликтов (Эйдемиллер, Юстицкис, 2015).

«Имплицитная теория семьи» представ
ляет собой систему «неявных, неотчетливо

осознанных или совсем неосознанных пред
ставлений», благодаря которой индивид вос
принимает семейную сферу, судит о норме и 
отклонениях семейной жизни, испытывает 
определенные чувства и ожидания по поводу 
семьи, выстраивает отношения с родными 
(Минеева, Лидерс, 2011). Содержание импли
цитных теорий семьи обычно исследуется 
средствами экспериментальной психосеман
тики.

Семейное самосознание как индивидуаль
ная психологическая реальность представляет 
собой проекцию самосознания личности на 
семейную сферу, направленную на осознание 
себя членом семьи, субъектом семейных от
ношений (Васягина, Адушкина, 2012).

С одной стороны, личностными состав
ляющими семейного самосознания являются 
установки, ценности, полоролевые стереоти
пы, сопряжённые с реализацией различных 
семейных отношений. С другой стороны, се
мейное самосознание является смысложиз
ненной основой становления индивида как 
субъекта семейных отношений -  оно направ
лено на осознание индивидом различных сто
рон своей психической активности, при кото
рой происходит преобразование как семьи в 
целом, так и изменение каждого члена семьи 
любого пола.

В структуре семейного самосознания вы
деляются три взаимосвязанных компонента: 
когнитивный, эмоциональный, поведенческий 
(Чеснокова, 1977; Столин, 1983; Васягина, 
2013). Каждый из компонентов семейного са
мосознания, преломляясь через спектр раз
личных семейных отношений, приобретает 
своеобразное смысловое наполнение. В связи 
с этим представляется необходимым изучение 
семейного самосознания мужчины не только в 
единстве трёх компонентов, но и сквозь приз
му основных видов семейных отношений 
(супружеских, детско-родительских, родст
венных). Такой целостный подход к изучению 
семейного самосознания позволяет не только 
исследовать особенности функционирования 
семейного самосознания индивида, но и эф
фективно осуществлять психологическую по
мощь семье, обеспечивая личностное самосо
вершенствование членов семьи и гармониза
цию их семейных отношений (Васягина, 
Адушкина, 2012).

Для формирования представлений о со
держательной наполненности семейного са
мосознания мужчины был проведен анализ
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основных видов семейных отношений и роли 
мужчины в них (Баринова, 2017). Трёхкомпо
нентная структура семейного самосознания 
мужчины содержит:

-  когнитивный компонент, который в 
супружеских отношениях представлен обра
зом «Я-муж» (Дружинин, 2006; Кон, 2009); в 
детско-родительских отношениях -  включает 
представления о себе как об отце (Борисенко, 
2007; Кон, 2009); в родственных отношениях 
-  содержит образы и представления мужчины 
о себе в контексте родственных семейных ро
лей (Севастьянова, 2012);

-  эмоциональный компонент, который в 
супружеских отношениях представлен удов
летворенностью браком, отношением к себе 
как супругу (Алешина, 2004; Лидерс, 2006); в 
детско-родительских отношениях -  включает 
оценку себя как родителя и отношение к ре
бёнку, принятие или непринятие его (Лидерс, 
2006; Севастьянова, 2012); в родственных от
ношениях -  представлен оценкой своих ка
честв в контексте различных родственных 
ролей, а также отношением к родственникам 
(Nandwana, Katoch, 2009; Алмазова, 2013);

-  поведенческий компонент, который в 
супружеских отношениях представлен суп
ружескими ролями и профилями брака (Але
шина, 2004; Дорошина, 2010; Лидерс, 2006; 
Эйдемиллер, Юстицкис, 2015); в детско
родительских отношениях -  включает стиль 
воспитания и родительскую позицию (Тока
рева, Овчарова, 2010), в родственных -  соот
ветствующие роли, функции и модели взаи
модействия (Aizenberg, Treas, 1985; Stewart, 
2001; Шнейдер, 2006).

На основе представлений о содержатель
ной наполненности семейного самосознания 
мужчины осуществлялся подбор методик для 
эмпирического исследования.

Выборка и методики исследования
В эмпирическом исследовании приняли 

участие 120 респондентов, проживающих в 
городах Свердловской области. Выборка по
добрана по случайному принципу, является 
репрезентативной по своему составу. Все рес
понденты -  мужчины в возрасте от 27 до 
49 лет (средний возраст 35 лет), состоящие 
в официальном браке продолжительностью от 
3 до 27 лет (средний стаж брака 10 лет), 
имеющие одного (35 %) или нескольких 
(65 %) несовершеннолетних детей.

В ходе исследования были использованы 
следующие методики:

1. Для изучения когнитивного компонен
та семейного самосознания мужчины:

• методика «Круг основных ролей лич
ности» Л.В. Куликова, Е.А. Мудровой, 
Т.А. Фадеевой;

• методика Дж. Келли «Техника репер
туарных решеток».

2. Для изучения эмоционального компо
нента семейного самосознания мужчины:

• «Опросник самоотношения»
В.В. Столина, С.Р. Пантилеева.

3. Для изучения поведенческого компо
нента семейного самосознания мужчины:

• «Опросник распределения ролей в се
мье»;

• опросник «Особенности общения ме
жду супругами» Ю.Е. Алешиной, Л.Я. Гозма- 
на, Е.М. Дубовской;

• методика PARI Е. Шеффера, Р. Белла 
(адаптированная Т.В. Нещерет);

• «Методика исследования ролевых 
паттернов» Ю.В. Александровой.

Для обработки данных применялись ма
тематико-статистические методы, в част
ности, однофакторный дисперсионный анализ 
c использованием пакета прикладных стати
стических программ Statistica ver 10.

Результаты исследования
и их обсуждение
Применение вышеперечисленных мето

дик позволило выделить 68 параметров, ха
рактеризующих содержательную наполнен
ность структурных компонентов семейного 
самосознания мужчины. В целях системати
зации результатов все полученные данные в 
дальнейшем рассматривались в соответствии с 
описанными выше представлениями о струк
туре этих компонентов.

Особенности когнитивного компонента 
семейного самосознания мужчины. Анализ 
результатов обследования по соответствую
щим методикам показал, что семья и семей
ные отношения являются значимыми в само
сознании мужчин. При этом представленность 
различных семейных ролей в самосознании 
мужчин не одинакова. Роли мужа и отца яв
ляются значимыми для 100 % респондентов, 
в то время как роль сына является значимой 
лишь для 73 % респондентов, родители кото
рых живы на момент обследования. Роль бра
та значима для 35 % мужчин, имеющих сиб-

Вестник ЮУрГУ. Серия «Психология».
2019. Т. 12, № 1. С. 5-15

7



Общая психология
лингов, в то время как роль друга значима для 
47 % респондентов. Прочие родственные роли 
(внук, зять, родственник) являются наименее 
значимыми из всех выполняемых мужчинами 
семейных ролей (10 %). Среди ролей, не свя
занных с родством, значимыми для 56 % 
мужчин являются роли главы семьи и «до
бытчика» (материальных и денежных 
средств), что показывает важность для муж
чин принятия на себя ответственности за бла
госостояние семьи.

Семейная сфера для мужчин является 
внутренне конфликтной: сложности с выпол
нением нескольких семейных ролей испыты
вают 42 % респондентов, семейных ролей и 
роли друга -  30 % респондентов, семейных и 
профессиональных ролей -  68 % респондентов.

Особенности эмоционального компонен
та семейного самосознания мужчины. Абс- 
лютное большинство респондентов (93 % 
численности выборки) имеют позитивное 
глобальное самоотношение, им свойственно 
внутренне недифференцированное чувство 
«за самого себя» как члена семьи. Кроме того, 
принявшие участие в исследовании респон
денты обладают выраженными самоуважени
ем (92 %), аутосимпатией (82 %) и самоинте
ресом (67 %). Другими словами, мужчины 
верят в себя и свои возможности, принимают 
и любят себя такими, какие они есть, испыты
вают интерес по отношению к собственным 
мыслям и чувствам. Негативная самооценка 
выявлена лишь у 7 % респондентов, о чем 
свидетельствуют низкие показатели по всем 
шкалам в сочетании с высокими показателями 
по шкале «самообвинение».

Особенности поведенческого компонента 
семейного самосознания мужчины. Установ
лено, что большинство ролей реализуются в 
современной семье мужем и женой не только 
совместно, что встречается достаточно часто: 
«сексуальный партнер» (84 % респондентов), 
«воспитание детей» (83 %), «эмоциональный 
климат в семье», «организация развлечений» 
и «организация семейной субкультуры» (по 
82 % в выборке), «роль хозяина/хозяйки» 
(77 %). Из этой тенденции ярко выделяется 
роль «материальное обеспечение семьи», вы
полнение которой 72 % опрошенных мужчин 
полностью взяли на себя.

Гармоничность семейного самосознания 
мужчин характеризуется и качеством супру
жеского общения. В целом по выборке ситуа
ция благоприятная: супружеское общение

респондентов характеризуется взаимопони
манием (83 %), лёгкостью (77 %), довери
тельностью (57 %) и сходством во взглядах 
с женой (57 %).

Анализируя степень освоения респонден
тами трёх основных ролевых паттернов: суп
ружеского, родительского и профессиональ
ного, -  можно отметить, что наиболее уве
ренно мужчины чувствуют себя в супруже
ских отношениях, о чем свидетельствуют вы
сокие (у 20 % респондентов) и средние 
(у 80 %) показатели по шкале «отношение к 
жене «хорошего семьянина». Далее по степе
ни освоенности следуют профессиональные 
паттерны -  лишь 2 % респондентов оценива
ют их неудовлетворительными, остальные 
98 % вполне успешно совмещают интересы 
дела и доброжелательные отношения с колле
гами.

Сфера детско-родительских отношений 
является наиболее сложной для мужчин -  
большинство респондентов (95 %) оценивают 
свои успехи в ней средними баллами, при 
этом и доля развития невротических паттер
нов также является высокой (72 % средних 
значений). Вероятно, отцам свойственна стро
гость и требовательность в вопросах воспита
ния, что увеличивает вероятность появления 
конфликтных ситуаций в общении с ребён
ком. Кроме этого, респонденты не всегда 
имеют возможность проводить достаточно 
времени с детьми, поэтому у них меньше 
возможностей для выстраивания гармонич
ных отношений с ребёнком и освоения пози
тивных паттернов родительского отношения.

Гипотезой для дальнейшего исследова
ния выступило предположение о том, что па
раметры семейного самосознания мужчин от
личаются в зависимости от длительности пе
риода брака и отцовства, а также количества 
детей в семье. Для подтверждения гипотезы 
были использованы возможности однофак
торного дисперсионного анализа. В качестве 
зависимых переменных выступали все пара
метры содержательной наполненности семей
ного самосознания мужчины. В качестве кате
гориальных переменных выступали показате
ли стажа брака, отцовства и количества детей 
в семьях респондентов. Анализ проводился 
раздельно по каждому фактору. Возраст рес
пондентов не рассматривался в качестве па
раметра для сравнения, так как все респон
денты по нему относятся к периоду взросло
сти. В результате были выделены перемен
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ные, показывающие статистически значимые 
различия в зависимости от указанных факто
ров (стажа брака, отцовства и количества де
тей).

По стажу брака были выделены 3 группы 
респондентов: состоящие в браке от 3 до 9 
лет, от 10 до 19 лет и более 20 лет. Стаж от
цовства рассчитывался по возрасту старшего 
ребёнка в семье. Было выделено 4 группы де
мографической стратификации по возрасту 
детей: в возрасте 1-3 года; 4-7 лет; 8-11 лет и 
12-15 лет. Такой шаг стратификации соответ
ствует представлениям о возрастной периоди
зации по Д.Б. Эльконину. По количеству де
тей в семье все респонденты разделились на 3 
группы: отцы единственного ребёнка, отцы 
двух детей и многодетные отцы, воспиты
вающие 3 и более (до 5) детей. Результаты 
представлены в таблице.

В когнитивном компоненте семейного 
самосознания мужчины были выявлены 
6 переменных, показавших статистически 
значимые различия в зависимости от указан
ных параметров. Так, с увеличением количе
ства детей в семье мужчины чувствуют себя 
более счастливыми в семейной жизни 
(F = 4,56; p = 0,01) и в большей степени иден
тифицируют себя с идеальным мужчиной 
(F = 8,62, p = 0,01). Можно сделать вывод, что 
воспитание детей является значимым для 
мужчин и отношение его к себе как семьяни
ну зависит от степени собственной реализа
ции в отцовстве. На идентификацию с иде
альным мужчиной также влияет и стаж брака 
(F = 5,35; p = 0,01), при этом степень иденти
фикации снижается при переходе через 10
летний рубеж совместной жизни и резко воз
растает при преодолении 20-летнего рубежа.

Статистически значимые различия средних значений параметров семейного самосознания мужчин 
в зависимости от стажа брака, стажа отцовства и количества детей

Параметры
семейного самосознания 

мужчин

Стаж брака Стаж отцовства Количество детей

н1)ч
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С \
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700
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'-Г)1го

Когнитивный компонент
Степень идентификации со счастливым 
мужчиной 3,6 4,0 5,2
Степень идентификации с идеальным 
мужчиной 2,4 1,8 3,0

1,7 2,2 3,6
Когнитивная дифференцированность 4,7 5,3 3,6 4,4 4,5 5,0 6,4
Конфликт семейных ролей 0,4 0,4 0,6 0,1 0,3 0,5 0,4
Конфликт семейных и дружеских ролей 0,4 0,2 0,0 0,2 0,4 0,2 0,0
Конфликт семейных и проф. ролей 0,7 0,5 0,2 0,8 0,7 0,5 0,4

Эмоциональный компонент
Г лобальное самоотношение 82,8 90,2 78,6
Ожидаемое отношение от других 68,6 66,1 93,1
Самоуверенность 79,0 82,9 60,8 79,5 77,8 85,9 68,7
Самопонимание 65,1 76,0 76,7

Поведенческий компонент
Отношение к ребёнку опытного родителя 56,1 60,3 54,5 51,8 57,7 58,4 61,9
Невр. паттерны родительского отношения 48,6 38,4 36,8 33,0
Отношение к жене «хорошего семьянина» 58,2 60,9 60,9 68,2 59,5 61,5 71,8
Невр. паттерны супружеского отношения 23,3 16,3 4,4
Материальное обеспечение семьи 1,9 1,6 1,8 1,4
Организация развлечений 2,7 2,8 2,8 2,4
Роль хозяина/хозяйки 2,3 2,4 1,9
Доверит-ть общения с позиции жены 2,9 3,1 2,8
Легкость общения 3,0 3,2 3,5
Чрезмерная забота 11,7 12,0 9,0 13,8 12,0 11,3 9,9
Сверхавторитет родителей 14,9 15,8 17,2
Подавление агрессивности 11,4 11,1 13,4
Стремление ускорить развитие ребёнка 12,3 11,1 8,6 13,0 11,8 10,1 12,3 12,4 11,0 9,8
Несамостоятельность отца 15,1 15,9 17,2
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Интересной является и выявленная зави

симость когнитивной дифференцированности 
от стажа отцовства (F = 3,77, p = 0,01) и про
должительности брака (F = 3,37; p = 0,04). 
При увеличении стажа отцовства увеличива
ется и многомерность восприятия мужчинами 
семейной сферы. Более опытные отцы точнее 
воспринимают все особенности личности дру
гих людей, четко отделяют себя от других, 
могут прогнозировать поведение других лю
дей. Такая же тенденция наблюдается и при 
увеличении продолжительности брака, однако 
мужчины, живущие в браке больше 20 лет, 
склонны к восприятию других людей по при
вычным шаблонам и меньше обращают вни
мание на тонкости поведения других людей.

Конфликтность семейной сферы также 
зависит от указанных параметров. Сложность 
совмещения внутрисемейных ролей посте
пенно возрастает при увеличении стажа от
цовства (F = 2,94, p = 0,04) и увеличении чис
ла детей (F = 3,26; p = 0,04), при этом отцы 
подростков и многодетные отцы могут более 
успешно совмещать выполнение разных се
мейных ролей.

Конфликтность при совмещении выпол
нения семейных и профессиональных ролей, а 
также семейных и дружеских ролей посте
пенно снижается при увеличении периода 
продолжительности брака (F = 3,67; p = 0,03 и 
F = 6,34; p = 0,01 соответственно) и стажа от
цовства (F = 5,50; p = 0,01 и F = 3,88; p = 0,01). 
Эти результаты представляются вполне зако
номерным, поскольку по мере обретения опы
та семейной жизни происходит установление 
и стабилизация ролевой структуры семьи и 
норм внутрисемейного взаимодействия.

В эмоциональном компоненте семейно
го самосознания мужчины были выявлены 
4 переменные, значения которых статистиче
ски отличаются при учете стратификации рас
смотренных параметров. Обращает на себя 
внимание то, что глобальное самоотношение 
и самоуверенность при общей тенденции рос
та в зависимости от продолжительности брака 
(F = 5,37; p = 0,01 и F = 5,15; p = 0,01 соответ
ственно) и стажа отцовства (F = 2,96; p = 0,04) 
резко снижаются при достижении 20-летнего 
рубежа периода супружества и при достиже
нии детьми подросткового возраста. Вероят
но, что именно такой период супружества и 
отцовства приходится на так называемый 
«кризис среднего возраста», при котором у 
мужчин происходит переоценка себя, в том

числе как семьянина. Последнее может вы
звать ослабление уверенности в себе и общего 
чувства «за» самого себя как члена семьи.

Позитивного отношения к себе от членов 
семьи более всего ожидают многодетные от
цы (F = 5,05; p = 0,01). Кроме повышения соб
ственного ощущения счастья в семейной жиз
ни, наблюдаемого при увеличении числа де
тей, мужчине также важно получать позитив
ную оценку себя как многодетного отца.

Самопонимание у мужчин возрастает по 
мере увеличения продолжительности брака 
(F = 3,62; p = 0,03), поскольку опыт семейной 
жизни дает мужчине возможность увидеть 
свои разнообразные поведенческие проявле
ния и реакции и, следовательно, позволяет 
лучше разобраться в мотивах своих поступков 
и причинах тех или иных своих реакций в се
мейном взаимодействии.

В поведенческом компоненте семейного 
самосознания мужчины было выявлено наи
большее число переменных, показавших ста
тистически значимые различия в зависимости 
от рассматриваемых параметров. Так, на 
сформированность родительских паттернов 
влияет как продолжительность брака 
(F = 4,32; p = 0,02), так и стаж отцовства 
(F = 2,94; p = 0,04). При этом проявления нев
ротических паттернов родительского отноше
ния снижаются по мере увеличения стажа от
цовства (F = 4,76; p = 0,01), что представляет
ся вполне закономерным. Интересно, что на 
формирование положительных паттернов 
(F = 3,16; p = 0,03 и F = 7,14; p = 0,01) и со
кращение числа невротических супружеских 
паттернов (F = 6,02, p = 0,01) влияет не про
должительность периода пребывания в браке, 
а стаж отцовства и количество детей в семье.

Распределение ролей между мужем и же
ной также зависит от продолжительности пе
риода брака и стажа отцовства. При этом 
только распределение роли по ведению до
машнего хозяйства зависит от стажа брака 
(F = 4,16; p = 0,02): если в начале семейной 
жизни домашними делами занимаются пре
имущественно жены, то с увеличением се
мейного стажа мужчины более активно вклю
чаются в выполнение домашних дел. Вклю
ченность мужчины в организацию развлече
ний зависит от возраста детей (F = 3,32; 
p = 0,02), при этом более активно выполняют 
эту роль отцы подростков. Также ответствен
ность мужчин за материальное обеспечение 
семьи увеличивается по мере взросления де
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тей (F = 5,70; p = 0,01), что может быть обу
словлено как увеличивающимися потребно
стями семьи, так и повышающимися возмож
ностями для профессиональной самореализа
ции и связанными с этим большими возмож
ностями в материальном и финансовом обес
печении семьи.

Среди параметров, характеризующих 
супружеское общение, значимые различия в 
зависимости от продолжительности периода 
брака показывает доверительность общения 
со стороны жены (F = 3,85; p = 0,02), при этом 
более всего доверяют респондентам жены в 
семьях опрошенных со стажем брака от 10 до 
19 лет. В свою очередь, отмечается облегче
ние в общении супругов в случае перехода от 
однодетной семьи к многодетной (F = 3,31; 
p = 0,04), что также представляется законо
мерным, поскольку для обеспечения гармо
ничного функционирования многодетной се
мьи супруги должны уметь конструктивно 
решать любые вопросы, касающиеся семей
ной сферы.

Проявления семейного самосознания 
мужчины в детско-родительских отношениях 
зависят не только от стажа отцовства и числа 
детей в семье, но и от стажа супружества. Па
раметром, показавшим зависимость от всех 
трёх указанных факторов, является стремле
ние отца ускорить развитие ребёнка, который 
снижается при увеличении продолжительно
сти брака (F = 7,96; p = 0,01) и при увеличе
нии количества детей в семье (F = 4,64; 
p = 0,01). Кроме этого, при общей тенденции 
к снижению при увеличении стажа отцовства 
(F = 4,84; p = 0,01) в наибольшей мере хотят 
ускорить развитие ребёнка отцы подростков, 
что может объясняться их естественным же
ланием поскорее пережить сложности подро
сткового возраста у своих детей.

Чрезмерность заботы о детях снижается 
по мере их взросления (F = 4,46; p = 0,01) и 
увеличения периода пребывания в браке 
(F = 4,72; p = 0,01). Таким образом, по мере 
взросления детей их отцы выбирают соответ
ствующие возрасту детей стратегии родитель
ского поведения и поддерживают растущую 
самостоятельность детей.

Следует отметить тенденции, отличаю
щие поведение отца в однодетных и много
детных семьях. Несамостоятельность отцов в 
воспитательных воздействиях возрастает при 
переходе от однодетной к многодетной семье 
и становится характерной для многодетных

отцов (F = 4,39; p = 0,01). Вероятно, что вос
питание трёх и более детей требует больших 
усилий от родителей как по обеспечению 
функционирования семьи и организации бы
та, так и по необходимости уделять время ка
ждому из детей и подбирать стратегию роди
тельского поведения в соответствии с возрас
том каждого ребёнка. Совместно у родителей 
это получается лучше, чем поодиночке.

Кроме этого, по мере увеличения количе
ства детей в семье увеличивается и тенденция 
к опоре на родительский авторитет при вос
питательных воздействиях (F = 3,26; p = 0,04), 
а также в большей степени подавляется агрес
сивность детей (F = 4,38; p = 0,01). Представ
ляется очевидным, что эффективное семейное 
взаимодействие в многодетной семье строит
ся именно на авторитете родителей. Кроме 
того, другой аспект эффективного взаимодей
ствия в семье связан с умением сиблингов 
договариваться между собой без проявления 
агрессии, чему и учат их отцы, стимулируя 
конструктивное решение возникающих кон
фликтов.

Стоит отметить, что рассмотренное влия
ние факторов продолжительности периода 
пребывания в браке, стаж отцовства и количе
ство детей в семье на параметры семейного 
самосознания мужчины не является исчерпы
вающим. Существует множество других фак
торов, от которых зависит гармоничность се
мейного самосознания мужчины и его прояв
ление в семейном взаимодействии -  опыт ро
дительской семьи, особенности культурного и 
общественного строя, внутриличностные де
терминанты и т. д., которые сами по себе мо
гут являться предметом отдельного научного 
изучения.

Заключение
Проведенный анализ позволил выявить 

различия в параметрах когнитивного, эмо
ционального и поведенческого компонентов 
семейного самосознания мужчин в зависимо
сти от длительности периода брака, стажа от
цовства и количества детей в семье.

Была выявлена зависимость отношения 
мужчины к себе как семьянину от характера 
реализации себя в отцовстве. Многомерность 
восприятия мужчинами семейной сферы уве
личивается при увеличении периода пребыва
ния в браке и стажа отцовства. При этом муж
чины, живущие в браке больше 20 лет, склон
ны к восприятию других людей по привыч

Вестник ЮУрГУ. Серия «Психология».
2019. Т. 12, № 1. С. 5-15

11



Общая психология
ным шаблонам и меньше обращают внимание 
на тонкости поведения других людей.

Успешность совмещения семейных и 
профессиональных ролей возрастает с увели
чением семейного и отцовского стажа, а раз
личные семейные роли успешнее всего со
вмещают отцы подростков и многодетные 
отцы.

Глобальное самоотношение и самоуве
ренность мужчин при общей тенденции роста 
в зависимости от стажа брака и отцовства 
резко снижаются при достижении ими 20
летнего рубежа супружества, а также в случае 
наличия в семье детей подросткового возрас
та. Позитивного отношения от членов семьи 
более всего ожидают многодетные отцы. 
С увеличением продолжительности периода 
пребывания в браке растет и самопонимание 
мужчин.

Характеристики стажа брака и отцовства 
напрямую влияют на формирование позитив
ных родительских паттернов. При этом фор
мирование позитивных супружеских паттер
нов зависит не от семейного стажа, а от стажа 
отцовства и количества детей в семье.

Распределение ролей между мужем и же
ной также зависит от длительности стажа 
брака и стажа отцовства. С увеличением пе
риода пребывания в браке мужчины более 
активно включаются в выполнение домашних 
дел, а по мере взросления детей ответствен
ность мужчин за материальное обеспечение 
семьи увеличивается.

Легкость общения супругов увеличивает
ся при переходе от однодетной семьи к мно
годетной. При этом несамостоятельность в 
воспитательных воздействиях более всего ха
рактерна для многодетных отцов. Кроме того, 
по мере увеличения количества детей в семье 
увеличивается и опора на родительский авто
ритет при воспитательных воздействиях.
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FAMILY CONSCIOUSNESS OF MEN 
AS INDIVIDUAL PSYCHOLOGICAL REALITY

E.S. Barinova, barinovaes@yandex.ru 
N.N. Vasyagina, vasyagina_n@mail.ru
Ural State Pedagogical University, Ekaterinburg, Russian Federation

Urgency. The modern Russian family is characterized by a change in the role structure, ega- 
litarization of family and marital relations, and a change in men role in the family. In this regard, 
it is interesting to study the men’s family consciousness in terms of assessment of specifics of 
their awareness of himself as a family member and the subject of family relations. The aim o f  the 
study is to study the general structural and substantive characteristics of the men’s family identity 
and their characteristics depending on the length of marriage, paternity experience and the num
ber of children in the family. Description o f the study. The study is based on the subject-activity 
and personality-oriented approaches. The authors conduct phenomenological
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analysis of the category “family self-consciousness of men” in conjunction with its cognitive, 
emotional, behavioral components. The empirical study was conducted on a sample of 120 men 
living in the cities of Sverdlovsk region, aged 27 to 49 years (M=35 years), from 3 to 27 years of 
marriage (M=10 years), with minor children. Results. The definition of family self-consciousness 
as self-awareness of a family member and the subject of family relations is given; the three- 
component structure of family self-consciousness is theoretically substantiated. We described 
and empirically studied the most important family roles of men as a subjects of family relations. 
Empirically revealed features of family consciousness of men, depending on the length of mar
riage, paternity experience and the number of children in the family.

Conclusion. The most important family roles of a man are husband and father. At the same 
time, the dominant role in the self-awareness of a family member belongs to the patterns of ma
rital relations, while the attitude of a man towards himself as a family man is determined by self
realization in fatherhood. Significant differences in the family self-consciousness of men, de
pending on the length of marriage and paternity, the number of children in the family. With the 
increase of the length of marriage and paternity experience in men, there has been smoothing of 
conflicts between family and professional roles, the self-attitude of man to himself, as a family 
member, becomes more positive, self-confidence increases, positive parental patterns are formed 
more successfully. Matrimonial relations are closely related to the experience of fatherhood and 
the number of children in the family. At the same time, the highest degree of satisfaction of a 
man with marriage is observed during the transition of the family to the status of a large one. 
Recommendations. The findings can be used in psychological support of man as a subject of fam
ily relations, in the organization of psychological service of family support, as well as in the 
process of professional training and retraining of specialists in working with the family.

Keywords: family, family relations, family self-consciousness o f  men, the structure offamily 
self-consciousness, marriage, fatherhood.
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