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Также необходимо обеспечить подготовку квалифицированных специалистов, 

способных предоставить качественную медико-социальную помощь гражданам пожи-

лого возраста. 
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Семья является ключевой микроячейкой общества, одним из важнейших социаль-

ных институтов государства. Серьезные социальные изменения в мире, вызванные 

процессами модернизации и глобализации, трансформировали взгляды обществ и гра-

ждан на семью, семейные отношения, ценности семьи, а также статусы супругов и де-

тей в семье. В мировом сообществе имеет место быть целый ряд серьезных проблем, 

связанных с гендерными аспектами трансформаций, в первую очередь, это кризисные 

тенденции в развитии семьи (сознательно либо биологически бездетные семьи, семьи, 

создаваемые супругами «за 30» после построения карьеры, однополые семьи, семьи с 

существенной разницей в возрасте и т.д.)  

В научной литературе понятие «кризис семьи» достаточно часто встречается, об-

разуя определенный стереотип восприятия теперешних семейных проблем. В.М. Мед-

кова определяет это понятие тем, что семья перестает быть ценностью для людей, исче-

зают мотивы, побуждающие их вступать в брак и заводить детей [цит. по: 2, 133]. Со-

гласно исследованию Ю.В. Федотовой, это обусловливает высокий уровень разводов, 

особенно в течение первого года совместной жизни супругов, распространение идеала 

семьи с одним ребенком, ослабление родственных связей, невыполнение семьей основ-

ных функций, а также массовое распространение различных девиантных форм семей-

ного поведения. В этом кризисе, в частности, видится первопричина депопуляции [6]. 

По мнению исследователей А.И. Антонова и В.М. Медковой, Республика Бела-

русь, как и ряд других стран постсоветского пространства, переживает кризис «фами-

листической цивилизации», причиной возникновения которого усматривается семейная 

аномия нарушение семейного равновесия, распад семейных связей, ценностных ориен-

таций [2, с. 137]. Сегодня семейно-брачные установки и ожидания в еще большей сте-

пени отражают черты декларируемой модели брака, диссонируя со стереотипами ре-

ального супружеского поведения. Это приводит к неуклонному обезличиванию собст-

венно родственных отношений и расширению внесемейного мира. В итоге в современ-

ном цивилизованном обществе всѐ больше людей предпочитает не вступать в брак в 

самом начале своих отношений или вовсе не вступать в брак, повышается готовность 

молодых людей в своей собственной жизни искать альтернативные формы еѐ устройст-

ва, эволюционируют не просто формы брака, но и отношение к ним существенно 

трансформируется. В развитых государствах мирового сообщества у большинства мо-

лодых людей репродуктивного возраста намерению вступить в брак предшествует дли-

тельный процесс ориентации и социокультурной настройки человека на брак и семью 
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[4]. Таким образом, современная семья утрачивает свою ценность. Молодые люди не 

хотят вступать в брак, женщины часто хотят сделать карьеру, а не воспитывать детей, 

внесемейные связи ценятся больше, чем семейные, установки супругов на ролевые 

ожидания в семье зачастую не соответствуют реальной действительности, что вызывает 

и обостряет конфликты между супругами, которые зачастую приводят к разводам. 

Так, целью исследования является изучение основных причин, приводящих к 

разрыву брачно-семейных отношений. 

Материал и методы. К числу методов, использованных при выполнении иссле-

дования, относятся методы анализа научных источников, сравнения, сопоставления, 

моделирования. 

Результаты и их обсуждение.  
При изучении теоретико-методологические основания изучения развода необхо-

димым является обращение к основным теоретико-методологическим подходам, пред-

лагающим анализ семьи, брачного поведения и расторжения браков, систематизируя их 

с точки зрения определения развода. В работах Т.В. Андреевой, А.И. Антонова, К. 

Ароне, М.С. Мацковского, Н.Н. Обозова, Н.И. Олифирович, П.А. Сорокина, О.М. 

Стельниковой, А.Г. Харчева распад семьи рассматривается как результат макропроцес-

сов: ослабление влияния религиозных институтов, поддержание государством эконо-

мики гендерного равенства, изменение системы ценностей, демографической структу-

ры или, как следствие, формирования культуры крайнего индивидуализма во всех его 

проявлениях. Развод как проявление функциональной реорганизации института семьи 

представлен в работах Р. Бэндлера, А.Я. Варги, Т. Парсонса.  

В нашем исследовании причины и последствия конфликтов между супругами 

рассматриваются как процесс, приводящий к разрыву отношений либо к официальному 

расторжению брака.  
Этап «домашних сцен» протекает в виде обмена критикой и оправданиями проти-

воборствующих сторон: супругами проводится критическая работа посредством обра-

щения к операциям аккумулирования и подсчета, квалификация событий прошлого 

проводится в рамках определенных режимов справедливости, при этом на данном этапе 

частыми являются апелляции к эгалитарным семейным ценностям. Данный этап может 

смениться компромиссом, представляющим собой приостановку споров, но не разре-

шение конфликта. Однако нахождение в состоянии компромисса не может быть дли-

тельным, вновь сменяясь «сценами».  

«Домашние сцены» являются единственным этапом, на котором возможно избежа-

ние развода и установление мирного режима координации, так как супруги осознают не-

обходимость изменений и желают продолжать брачные отношения. Подобная ситуация 

часто приводит к решению о рождении ребенка, являясь подобным «якорным компромис-

сом». Появление ребенка увеличивает продолжительность брака, однако не является уста-

новлением нового брачного порядка взаимодействия, оставаясь временным режимом. Та-

кой компромисс вновь сменяется периодом «сцен», который в свою очередь, оканчивается 

принятием решения о расторжении брака и запускается следующий этап. 

На этапе «правового процесса», связанного с подготовкой формального растор-

жения брака, устанавливается новый порядок, организующий, в том числе, дальнейшее 

взаимодействие супругов друг с другом и совместными детьми (при их наличии). Важ-

но отметить, что в ситуации публичного оправдания решения о разводе, супруги чаще 

апеллируют к традиционным семейным ценностям, в то время как в ходе «домашних 

сцен» они практически не упоминаются.  

Психологические причины развода, как правило, так или иначе связаны с ощуще-

нием одного или обоих супругов, что личное счастье и супружеская любовь в данном 

браке невозможны. Однако, переход от такого ощущения к желанию развестись за-
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трудняют следующие причины: страх перед осуждением родственников, друзей, окру-

жающих; представление о том, что детям нужны оба родителя; низкая экономическая 

самостоятельность и социальное неравноправие женщины; негативное отношение к 

разводу на уровне общественного сознания; гипертрофированная ориентация на чувст-

во долга в противовес ориентации на удовлетворение своих потребностей. 

Любой развод (даже желаемый) это серьезная травма, которая усугубляется необ-

ходимостью полностью реорганизовывать свою жизнь. До развода большинство людей 

не представляют, с чем они могут на самом деле столкнуться в реальности. Проблемы, 

которые стоят перед разводящимися, касаются многих аспектов жизни, таких, как раз-

дел имущества, реорганизация быта, создание новых взаимоотношений с друзьями и 

родственниками, с детьми. 

Существует еще одна проблема, которую сильно переживают разводящиеся суп-

руги даже в том случае, когда развод является для них продуманным и желаемым ша-

гом. Это страх одиночества, боязнь, что, потеряв данную семью, какой бы плохой она 

ни была, клиент никогда уже не обзаведется другой. Для таких переживаний есть нема-

ло реальных оснований недоброжелательное отношение к разведенным со стороны об-

щества, отсутствие широкого круга знакомых и друзей, возрастные барьеры. 

Таким образом, развод, в представлении многих специалистов, это не событие, а 

процесс, который начинается с того, что супруги оценивают возможность развестись, и 

заканчивается тогда, когда оба партнера создают свой самостоятельный стиль жизни. 

Юридический развод тут лишь часть всего процесса. Этот процесс состоит из двух ос-

новных стадий: стадии решения и стадии реструктуризации (перестраивания). Первая 

стадия заканчивается принятием решения о разводе. Вторая стадия складывается из пя-

ти отдельных процессов, протекающих параллельно. К ним относятся эмоциональный, 

правовой, экономический, родительский и общественный аспекты развода. Заканчива-

ется процесс достижением независимости от бывшего супруга и бывшей семьи. Важ-

ным результатом является и достижение адекватного уровня сотрудничества бывших 

супругов в вопросах воспитания детей, которые живут с одним из них. 

Мирному разрешению конфликтов будет способствовать своевременное обраще-

ние за консультацией к специалистам центров помощи, семейным психологам. Однако 

требуется разработка специальных программ, направленных на сохранение супруже-

ских отношений, так как в настоящее время работа центров и специалистов сфокусиро-

вана на помощи родителям в проблемах с детьми или юридической помощи супругам в 

состоянии развода, супружеская пара и ее взаимоотношения в настоящее время объек-

том отдельного внимания специализированных служб не является. 

 
Список использованных источников: 

1. Андреева, Т.В. Психология современной семьи: монография / Т.В. Андреева. – СПб.: 

Речь, 2005. – 435 с.  

2. Антонов, А.И.Микросоциология семьи / А.И. Антонов. – М: МГУ, 2004. – 279с. 

3. Елизаров, А.Н. Основы индивидуального и семейного психологического консульти-

рования: учеб.пособие / А.Н. Елизаров. – М.: Ось-89, 2005. – 352 с. 

4. Здравомыслова, О.М. Семья и общество: измерение российской трансформации / 

О.М. Здравомыслова. – М.: Едиториал. УРРС, 2003. – 152 с. 

5. Олифирович, Н.И. Психология семейных кризисов / Н.И. Олифирович, Т.А. Зинке-

вич-Куземкина, Т.Ф. Велента. – СПб.: Речь, 2006. – 360 с. 

6. Филипс, Ч.Т. Феминизм и семья / Ч.Т. Филипс. – М.: Грааль, 2002. –128с. 

 

 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ

http://www.psydisk.ru/dvd/resurs/



