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Аннотация: Семья считается объектом исследования в различных областях 

науки, и каждый предмет изучает семью на основе своего категориального 

аппарата и цели. В социологии институт семьи классифицируется на основе 

различных показателей, которые отличаются друг от друга о функции. В этой 

классификации семья военнослужащих выделяется своими социальными, 

психологическими, отраслевыми особенностями. В статье представлено 

эмпирическое исследование распределения ролей в семьях военных и невоенных. 
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Личность формируется в семье, и этот процесс длится всю жизнь. Прежде всего, 

ребенок взрослеет в родительской семье, приобретает жизненный опыт, а в 

дальнейшем и сам создает семью как часть общества. В обоих случаях они 

выполняют определенную роль, возложенную на них в обществе родителей, 

супругов. В настоящее время считается, что равноправие в супружеских отношениях 

обеспечивает равное выполнение семейных и домашних обязанностей, как 

мужчиной, так и женщиной. Но не следует забывать, что в рамках отношений человек 

выполняет определенные роли, и важно, чтобы он был в своей роли. Если возникает 

путаница в исполнении ролей, то во взаимоотношениях членов семьи возникает 

непонимание, напряженность, что в дальнейшем негативно сказывается на 

прочности семьи, приводит к многочисленным хроническим конфликтам. 

Вся семейная жизнь изначально строится на распределении обязанностей, и 

чрезвычайно важно решить вопрос об оптимальном разделении их между супругами. 

Причем распределять домашние обязанности следует в соответствии с желаниями и 

возможностями каждого супруга, чтобы выполнение их не превратилось в тяжелое 

бремя*12+. 

Семейная роль - один из видов социальных ролей человека в обществе. 

Семейные роли определяются местом и функциями индивида 

в семейной группе и подразделяемости, в первую очередь на супружеские (жена, 

муж), родительские (мать, отец), детские (сын, дочь, брат, сестра), межпоколенные и 

внутрипоколенные (дед, бабка, старший, младший) и т.д. Исполнение семейной роли 
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зависит от выполнения ряда условий, прежде всего, от правильного формирования 

ролевого образа*4+. 

В психологической литературе имеются указания на то, что ролевая структура 

семьи может оказывать влияние на семейные, в том числе, и на супружеские 

взаимоотношения. Психолог Т.С.Яценко*8+ по результатам своих исследований 

выделила четыре основные супружеские роли: сексуальный партнер, друг, опекун, 

покровитель. Е.А.Кондрашова пишет, что в ролевой структуре семьи содержатся 

вопросы взаимоотношений членов семьи, кто за какие функции отвечает, когда и в 

какой последовательности их выполняет, кто чего ожидает друг от друга, а также 

ролевая структура включает вопросы адаптации супругов, степень идентификации с 

ролью, конфликтности с ролью. С точки зрения Ю.Е.Алешиной*1+, роль может 

рассматриваться как нормативно одобряемая модель поведения, ожидаемая от 

человека, занимающего определенную социальную позицию и позицию в 

межличностных отношениях. Содержание роли и ее выполнение регулируется 

нормами и принятыми правилами. В контексте О.Э.Баклановой*3+, С.В.Ильинского*5+, 

С.А.Седракян*9+, основу стабильности и благополучия брачного союза определяет 

функционально-ролевая согласованность супругов. Итак, ролевая структура семейных 

отношений имеет существенное значение для успешного развития брака. 

Определенная согласованность ролевых ожиданий супругов служит гарантией 

бесконфликтного супружеского взаимодействия, что положительно сказывается на 

удовлетворенности супругов браком. 

Общественная ситуация исследованию социально-психологических проблем 

семей военнослужащих обозначился в конце прошлого века в работах ряда авторов. 

Так, В.В. Форсова*11+ обращает внимание на особенности семей кадровых 

военнослужащих, прежде всего офицеров, А.В.Шавлов*13+ – на факторы 

удовлетворенности браком в семье кадрового российского военнослужащего, 

И.И.Андрюшин*2+ – психологические механизмы преодоления семейных трудностей 

у офицеров Вооруженных сил РФ, А.А. Кочубей*7+ – в целом на основные социальные 

проблемы семей военнослужащих Военно-морского флота. Социальные основы 

жизнедеятельности семьи военного в настоящее время изучают A.B. Шавлов, 

А.И.Смирнов, С.С. Соловьев*10+, JI.Певень, А. Шахов, И.А.Козлова*6+,  Т.А.Семкин и др.  

Согласно этим исследованиям, можно выделить ряд социально-психологических 

ситуаций, с которыми сталкиваются семьи военнослужащих, а именно: 

1. Постоянная готовность семьи подчинить свою жизнь, свою судьбу особым 

требованиям воинской службы мужа;  

2. Необходимость неоднократной адаптации при переездах к новому месту 

службы офицера-пограничника.  

3. Дефицит общения военнослужащего с семьей, обусловленный особыми 

условиями службы, жестким регламентом времени, остающимся для семьи, 
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формируют и своеобразный стиль отношений между супругами – открыто 

дружеский, многозначный.  

4. Наличие в семье военнослужащего специфической структуры, где отсутствие 

одного из супругов в течение продолжительного времени ставит перед оставшимся 

супругом груз ответственности за все семейные дела. Это может привести к 

неравному распределению ролей, возникновению конфликтов и несправедливому 

распределению обязанностей. 

5. Повышенные уровни стресса: военная служба в пограничных войсках может 

быть связана с повышенными уровнями стресса из-за возможности конфликта или 

террористических угроз.  

6. Затруднения в связи и коммуникации: военнослужащие могут испытывать 

затруднения в поддержании связи с семьей из-за отдаленности и технических 

ограничений. Ограниченное время на общение и нестабильное интернет-соединение 

могут создавать проблемы в поддержании близких связей.  

7. Отсутствие поддержки: семьи военнослужащих в пограничных войсках, 

особенно в удаленных географических районах, могут чувствовать отсутствие 

достаточной поддержки со стороны военных структур и государства.  

В рамках эмпирического исследования важно изучить мотивы, обеспечивающие 

сохранение любой семьи, роли супругов, факторы, приводящие к несоответствию 

мнений между ними, и обстоятельства, представляющие их сотрудничество. С этой 

целью, выбрав в качестве объекта исследования семью военнослужащего и 

невоенных представителей семьи (супругов), посредством компактной методики, 

разработанной для диагностики «Распределение ролей в семье» Ю.Е.Алешина, 

Л.Я.Гозман, Е.М.Дубовской, мы провели исследование. В исследовании приняли 

участие 380 человек (190 супружеских пар). 

По результатам нашего опроса «Распределение ролей в семье», проведенного с 

целью изучения семейных отношений в семье военнослужащего, разделение задач и 

ролей в семье отличалось иными результатами по сравнению с обычными семьями. 

В семье финансовое обеспечение лежит на мужчине (большинство женщин - 

домохозяйки), но установлено, что на женщинах лежит ответственность за 

воспитание детей, организацию семейной субкультуры, ответственность за 

отношения между родственниками, и оплату больших и мелких расходов в семье. 

Кроме того, когда мы анализировали различия между военными и невоенными 

семьями по распределению задач в семье испытуемых мужского пола в 

исследовательской работе, наблюдались следующие случаи (Таблица 1). 
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Таблица 1 

Результаты сравнительной оценки представителей мужчин военных и 

невоенных семей 

 
Результаты исследования показали (таблица 1), что в показателях по шкале 

родительско-воспитательская (t=2,198; p<0,01), эмоционально-психотерапевтическая 

- (t=1,73; p<0,05), материальное обеспечение семьи - (t= ,67; p<0,05), организатор 

развлечений - (t= ,42; p<0,05), хозяйка – хозяин в семье - (t=1,096; p<0,05), 

сексуальный партнер - (t= ,74; p<0,05), организатор семейной субкультуры - (t=- ,43; 

p<0,05) возникли достоверные различия между военными и невоенными 

мужчинами.  

На рисунке 1 показаны высокие различия в методике "Распределение ролей в 

семье" в результатах, полученных от военных и невоенных мужчин-респондентов. 
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рис. 1 Показатели методики «Распределение ролей в семье», отличающиеся 

результатами как военными, так и невоенными респондентами мужского пола. 

На самом деле мужчины, занятые в военной сфере, проводят большую часть 

времени за пределами семьи. Одной из основных функций военной семьи является 

поддержка супруга военнослужащего во время его службы. Супруги справляются с 

бытовыми проблемами, обеспечивают поддержку в трудных моментах и оказывают 

эмоциональную поддержку друг другу. Они не только выполняют свои собственные 

обязанности в повседневной жизни, но и часто выступают в роли единственного 

опорного пункта для военнослужащего вдали от дома. Кроме того, военная семья 

играет важную роль в развитии и воспитании детей. В условиях частых переездов и 

разлук дети военнослужащих часто сталкиваются с трудностями адаптации к новым 

местам и окружению. В этом случае родители военнослужащие, а также другие 

члены семьи, играют неоценимую роль в поддержке и вдохновении молодого 

поколения. Они помогают детям преодолеть сложности, укреплять их характер и 

показывать пример верности и смелости. В воинских семьях мы наблюдаем, как 

забота о детях в большей степени осуществляется на материнской стороне. 

По шкале «эмоционально-психотерапевтическая» испытуемые мужского пола 

отметили, что военные мужчины больше ожидают от своих женщин. Результаты 

военных мужчин свидетельствуют об относительной автономии, то есть о том, что 

супруги соответствуют их воле, интересам и потребностям. Военные мужчины 

говорили: «Я устаю от работы, и когда я прихожу домой, я хочу, чтобы моя жена 

встретила меня в зале, с чистой и искренней улыбкой», или, наоборот, «хорошо, что 
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моя жена рядом со мной, когда я разговариваю с женой и детьми, они говорят мне о 

моей усталости». Кроме того немаловажной функцией военной семьи является 

поддержка супруга-военнослужащего после его возвращения с военной службы. 

Вооруженные силы могут создать огромное эмоциональное и психологическое 

давление на людей, и супругу военнослужащего могут ожидать посттравматические 

стрессовые расстройства и другие последствия службы. Семья военнослужащего, со 

своей поддержкой и пониманием способна, помочь супругу справиться с 

трудностями и преодолеть их. 

Мужчины, не являющиеся военнослужащими, считают, что эта роль очень важна 

и, что ее выполнение членами семьи тесно связано с удовлетворением супружеских 

пар. 

Респонденты определили доминирование мужчин в вопросах материального 

обеспечения в семье, будь то военные или люди других профессий. 

В заключение, можно сказать, что военная семья играет важную роль в 

поддержке и мотивации военнослужащих, а также в развитии будущего поколения. 

Кроме того, основу семейных отношений составляют многочисленные виды ролевых 

отношений между членами семьи. В случае возникновения конфликтных ситуаций в 

семье, таких как, недовольство с распределением обязанностей и ролей в семье, 

разногласий между супругами могут привести к серьезным изменениям в поведении 

военнослужащих и ослаблению их служебной активности.  
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