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Любовь, ее упрочнение всегда есть преодоление трудностей, борьба. И часто это борьба тяжелая. Но для того 

чтобы победить, человек должен поверить в возможность победы. Тот же, кто выходит на бой убежденный, что 

шансов у него нет, обречен на поражение. 

Чтобы в семье появились дети т было кого и кому его воспитывать, необходимо, чтобы возникла семья. Поэтому 

статью открывает тема о психологии любви и психологических законах семейного счастья. 

Влюблѐнность и любовь, верность, выбор того единственного человека, с которым предстоит прожить всю жизнь, 

- все это психологические проблемы, которые плохи ли, хорошо ли, решает каждый из нас. Помочь сделать 

поступки более осознанными, а наши чувства более искренними- это цель данной статьи. Необходимость 

любовной, доброжелательной и грамотной атмосферы семьи – основной и самый могущественный воспитатель. 

Когда мы женимся или выходим замуж, все желают нам счастья, удачи. Что вкладывают близкие нам люди в эти 

пожелания, на что мы надеемся сами, что ждем от брака, какие мечты лелеем? 

Набор тех признаков, которые входят в понятие “семейной счастье”, зависит от того, по каким законам живет сам 

институт семьи. За последние десятилетия эти законы очень изменились, семья находится в процессе изменения и 

развития. 

Испокон веков существовали традиционные функции семьи. 

Семья была хозяйственной ячейкой, и жить в семье с этой точки зрения было просто необходимо: одинокой 

женщине и одинокому мужчине в деревне прошлого, скажем было бы очень трудно прокормиться. 

В семье рождались и воспитывались дети. 

Наконец, в рамках семьи наследство от старших поколений переходило к младшим. 

Брачный союз можно назвать первой ступенью человеческого общества, началом зарождение новой его ячейки. 

Семья – это древнейший институт человеческих взаимоотношений. Именно в семье мы чему-то обучаем наших 

детей. А они, в свою очередь, перенимают формы нашего поведения, учатся общаться с окружающими людьми. 

Семья представляет своего рода фундамент для дальнейшего развития человеческого характера. 

Молодая семья – это начало чего-то нового, это большие перемены для обоих партнеров. Психологические 

проблемы могут возникнуть в каждой семье, ведь взаимодействие людей становится весьма тесным. Поэтому 

молодые семьи в процессе становления и жизнедеятельности испытывают трудности, которые качественным 

образом влияют на развитие каждой из них. 

Актуальностью данной темы является кризис, затронувший все системы жизнеобеспечения общества, напрямую 

поразивший и семью, выступающую важнейшим социальным фактором, определяющим жизнестойкость нации, 

общества и государства. От психологического самочувствия современной семьи и 

будет  зависеть,  какое  поколение будет  жить и  работать в ХХI веке. 

В последние десятилетия современная семья в большинстве стран претерпевает серьезные изменения. По данным 

литературы можно выделить общие черты, свойственные семьям в современном обществе: падение рождаемости, 

усложнение межличностных отношений, рост разводов и, следовательно, рост числа неполных семей и семей с 

неродными родителями, широкое распространение внебрачных рождений. В нашей стране остро стоят социальные 

проблемы семьи: снижение ее материального уровня, ухудшение физического и психического состояния здоровья 

детей и родителей, увеличение числа одиноких мужчин и женщин. 

Если в прошлом семью объединяли чисто внешние, формальные факторы (закон, нравы, общественное мнение, 

традиции и др.), то в настоящее время формируется новый тип семьи, единство которой все больше зависит от 

личных отношений друг к другу всех ее членов – их взаимопонимание, привязанность, взаимное участие, 

уважение, преданность, симпатия и любовь. Именно эти чувства и способствуют прочности семейного очага. 

Большинство психологов и социологов, исследующих семейные отношения, подчеркивают важность начального 

периода развития семьи (М.С. Мацковский, А.Г Харчев., В.А. Сысенко, И.Ф. Дементьева, Т.М. Трапезникова, Р. 

Ричардсон, Г. Навайтис, И.Ф. Гребенников, С. Кратохвил, А. Харчев, Е.В. Антонюк, А.К. Дмитриенко, E Burges и 

др.). Именно в этот период происходит супружеская адаптация, формируются семейные нормы, осуществляется 
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овладение ролевым поведением. Одновременно в этот период обостряются почти все проблемы супружеской 

жизни. «Как и все живое, семья бывает наиболее слабой в момент возникновения».[1] 

Теоретическая актуальность исследуемой проблемы связана с изучением концептуальных оснований в 

организации эффективной психологической помощи семье. Прежде всего, актуальным представляется выявление 

психологических механизмов помощи молодой семье в условиях социальной депривации и неопределенности. 

Здесь важен как диагностический, так и коррекционный аспекты проблемы. Необходимо иметь научные основания 

эффективности помощи семьям на основе данных о динамике их психологических характеристик и потенциалов.  

Молодая семья: понятие, сущность, тенденции развития 

Семья - это малая социально-психологическая группа, основанная на браке или кровном родстве, члены которой 

связаны общностью быта, взаимной помощью, нравственной ответственностью. Одновременно - это социальный 

институт, удовлетворяющий потребности общества в воспроизводстве населения, организации учебно-

воспитательной работы, реализации общественного потребления, передачи культурного наследия и др. 

Так как семья - органическое единство, составляющее сложную систему структурных элементов и 

функциональных взаимодействий, невозможно исследовать, или описать еѐ каким-либо одним способом, или 

воздействовать на одно обособленное звено. 

В категории семей, нуждающихся в особой помощи, на первое место выдвигается молодая семья. Потребовалось 

немало усилий и времени, чтобы в современном обществе утвердился сам термин «молодая семья». Это не 

означает, что сформировался какой-то особый тип семьи. Еѐ проблемы входят составной частью в круг проблем 

современной семьи. Поэтому отношение к молодой семье определяется той социальной политикой, которая 

проводится в отношении института семьи в целом. 

Вместе с тем нельзя не учитывать особого значения и особой функции молодой семьи в жизни общества. Это 

необходимо видеть и понимать при определении еѐ инновационного потенциала, стиля жизни и деятельности.[2] 

Молодая семья - одна из самых незащищѐнных групп населения. Высокий процент молодых браков - следствие 

наступившей беременности или даже рождения ребѐнка. Среди молодѐжи «бытует» искажѐнное представление о 

браке, семье, сексе. Каждый четвертый молодой человек готов на свободные отношения, без брака, но осуждает 

свободную сексуальную жизнь. В ряду приобретѐнных жизненных ценностей на первое место молодежь относит 

отношения в семье, удовлетворенность в любви, интимной жизни; ценность брака молодые также определяют 

наличием детей. 

Молодая семья - это рожающая семья. У нашего народа довольно устойчивы представления о всеобщности 

семейного предназначения каждого человека, а семья мыслится обязательно семьей с детьми. Одного ребенка 

производит на свет почти каждая семья, где родители по состоянию здоровья к этому способны. И, чаще всего, 

ребенок появляется на свет впервые годы брака. Пользоваться средствами планирования семьи супруги начинают, 

как правило, после его рождения, в случае же, если у них есть установка на семью с более чем одним ребенком, и 

если с первым малышом всѐ прошло благополучно, в первые же пять лет на свет появляется второй ребѐнок, хотя 

только у половины семей. 

Создание семьи начинается с выработки общего стиля жизни, с взаимного приспособления супругов, со сближения 

вкусов и т.п. Рассмотрим подробно период становления молодой семьи, так как он выявляет и определяет 

основные трудности и проблемы в семье. Именно в это время молодая семья нуждается в определѐнной поддержке 

«извне» и, тем самым, становится объектом социальной работы. 

Сближение вкусов, оценок у будущих супругов происходит, как правило, еще до вступления в брак. Молодые 

люди стремятся понять, принять, полюбить всѐ, что дорого ему (еѐ). И в начале совместной жизни ярко поступает 

желание супругов к ещѐ большему духовному сближению, сопереживанию, стремлению жить интересами друг 

друга. Но когда уходят первые счастливые дни, недели, месяцы, человек начинает раскрываться с самых разных 

сторон, порой не только неожиданных для супруга, но даже нежелательных. И возникает первая ссора, первый 

конфликт, первая обида. 

Многочисленные исследования социологов, психологов, педагогов говорят о том, что стабильная семья может 

быть создана при определенной готовности молодых людей к семейной жизни. Понятие «готовность к семейной 

жизни» включает в себя социально нравственную, мотивационную, психологическую и педагогическую 

готовность. 

Социально-нравственная готовность к семейной жизни предполагает гражданскую зрелость (возраст, среднее 

образование, профессия, уровень нравственного сознания), экономическую самостоятельность, здоровье. Создать 

семью можно в 18 лет, но наиболее благоприятный с медицинской точки зрения возраст вступления в брак - 20-22 

года для девушек и 23-28 для юношей (здесь учитывается тот факт, что мужской организм достигает полной 

зрелости позже женского). При изучении успешных и неуспешных браков (к успешным относятся те, где оба 

супруга удовлетворены своими отношениями и считают свой брак прочным) выяснилось, что в группе успешных 

семей только 43% женщин вступили в брак до 21 года, а неуспешных 69%. Юркевич Н.Г., Красовский А.С., Бурова 

С.Н и др. Этика и психология семейной жизни: Кн. для учителя. - Мн.: Нар. асвета, 1999.-224с.[3] 
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Уровень нравственного сознания молодых людей - одно из важных условий готовности к созданию семьи. 

Развитое нравственное сознание проявляется в понимании молодежью социальной значимости семьи, в серьезном 

отношении к браку, в продуманном выборе спутника жизни, в чувстве ответственности за создаваемую семью, в 

глубоком уважении к будущему мужу (жене), к представителям старшего поколения, к другим членам семьи, в 

чуткости, а также в общении с ними. 

Готовность к созданию семьи и еѐ благополучия во многом зависит от состояния здоровья молодых людей, 

вступающих в брак. Здоровый образ жизни способствует развитию духовной культуры человека, укреплению 

внутрисемейных отношений, поддержанию дружеских и высоконравственных отношений с окружающими 

людьми, а также позволяет человеку значительно легче преодолевать психо - эмоциональные трудности 

стрессовые ситуации, которые порой возникают в семейной жизни. 

Молодым людям, собирающимся создать семью без прочного материального фундамента, обычно приходится 

выслушивать немало вполне справедливых предостережений. И всѐ же создание такой семьи имеет гораздо 

больше рациональных оснований, чем это представляется тем, кто признает обязательным материальную 

обеспеченность молодоженов. Как правило, длительный период ухаживания может привести к спаду любовных 

отношений. 

Мотивационная готовность к семейной жизни включает в себя любовь как основной мотив создания семьи, 

готовность к самостоятельности, чувство ответственности за создаваемую семью, готовность к рождению и 

воспитанию детей. Известно, что большинство людей создают семью по любви. Таких семей, по данным 

социологов, примерно 70-75%, Без сильного чувства, без сердечного влечения, по рассудку создают семью 15-20% 

молодоженов. Около 5-10% создают семью по материальным соображениям.[4] 

Психологическая готовность к созданию семьи - это наличие развитых навыков общения с людьми, единства или 

схожести взглядов на мир и семейную жизнь, умения создать здоровый материально - психологический климат в 

семье, устойчивости характера и чувств, развитых волевых качеств личности. От атмосферы семьи, в которой 

выросли будущие супруги, зависит во многом и то, как сложится судьба будущей семьи, будет ли она 

благополучной или, напротив, столкнется с проблемами и трудностями, а то и распадется. 

Итак, стабильная благополучная семья может функционировать только при определенной подготовке молодых 

людей к совместной семейной жизни. 

Психологическая работа среди молодежи оказывает большое влияние на становление молодых семей. Она 

рассматривается как обеспечение наиболее благоприятных социально - экономических условий развития каждого 

молодого человека, способствующая социальному становлению личности, обретение ею всех видов и свобод и 

полноценного участия индивидов в жизни общества. 

Проблемы молодой семьи в современной психологии                   

Проблемы молодой семьи стали объектом внимания ученых сравнительно недавно. Изучению молодой семьи, ее 

становлению посвящены исследования и др. Анализ литературы показывает, что можно выделить общие черты, 

свойственные семьям в изменяющемся обществе: падение рождаемости, усложнение межличностных отношений, 

рост разводов. Проводимые в этом направлении исследования в основном касались изучения отдельных сторон 

качества брака: стабильности и устойчивости брака, совместимости супругов, роли семьи в обществе и т.д.  В 

связи с этим актуальность исследования факторов описывающих механизмы становления семейной идентичности, 

характер протекания и особенности реагирования на супружеский кризис, функционально-ролевое поведение 

молодых супругов  резко возрастает. 

Молодая семья - это семья в первые три года жизни после заключения брака, на начальной стадии ее развития, на 

стадии реализации супружеского долга. В ней проявляется обычный феномен открытия в другом более сложного 

человека, и начинается «притирка» характеров, т.е. изменение всего образа жизни. Терпимость, постепенность, 

последовательность, умение уступать в ссоре - без таких качеств период «притирки» характеров значительно 

затрудняется и усложняется. Но «притирка» лишь начало формирования семейного уклада и взаимоотношений 

супругов. Следующие проблемы - распределение ролей в семье, выработка устоявшихся навыков совместного 

решения вопросов, проблема «власти» в семье, планирование семейной жизни, свободного времени и досуга, 

решение различных конфликтов и т.п. 

Семья является одним из главных объектов психологической работы. Современная семья переживает сложный 

этап в эволюции - переход традиционной модели к новой, и многие ученые характеризуют нынешние условия 

семьи как кризисные, что повлекло за собой падение рождаемости, рост числа разводов и увеличение числа 

одиноких людей. 

У молодых семей существует множество проблем: 

 материально-бытовые проблемы; 

 жилищная проблема; 

 проблема трудоустройства; 
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 психологические проблемы; 

 медицинские проблемы. 

Конкретно мы рассмотрим психологические проблемы. 

Важное место в структуре трудностей молодой семьи занимают психологические проблемы, при этом не всегда 

супруги способны их осознать и самостоятельно с ними справиться. 

К ним можно отнести совместные эмоциональные отношения, психологическую совместимость, привыкание 

супругов к изменившемуся образу жизни. Супругам приходится привыкать к увлечениям, проявлениям характера 

друг друга. 

Самыми счастливыми для молодой семьи являются первые месяцы брака, когда семья продолжает жить в 

праздничной атмосфере. Со временем начинают возникать первые конфликты при совместном решении 

материально-экономических и психологических проблем, т.е. ролевой структуры отношений, разделении 

домашних обязанностей. 

В браке молодые семьи на первое место ставят взаимопонимание, доброжелательность; на второе - эмоциональные 

отношения; на третье - материальное благополучие; и лишь четвертое место - детей. 

В раннем супружестве формируется единая ценностная система семьи, большое значение для этого имеет 

совместное проведение досуга. Молодая семья предпочитает ходить вместе в гости, проводить отпуск, смотреть 

телевизор, читать книги и газеты, и на последнем месте для многих семей стоит спорт, туризм, что можно 

объяснить объективными условиями (платными услугами).[5] 

Многому молодая пара учится в первые годы и, как правило, самостоятельно, методом «проб и ошибок». Поэтому, 

в зависимости от того, как молодые супруги смогут найти общий язык, построить отношения, основанные на 

любви, уважении, взаимопонимании, от их умения выходить из конфликтных ситуаций, быстро и легко решать 

свои проблемы и преодолевать стоящие на пути трудности будет зависеть их дальнейшая семейная жизнь и 

развитие общества в целом. 

Важное место в структуре трудностей молодой семьи занимают психологические проблемы, при этом не всегда 

супруги способны их осознать и самостоятельно с ними справиться. 

Структурируя супружеские проблемы, Ю.Е. Алешина приводит список проблем, являющихся наиболее частыми 

поводами для обращения в консультацию: 

 различного рода конфликты, взаимное недовольство, связанные с распределением супружеских ролей и 

обязанностей; 

 конфликты, проблемы, недовольство супругов, связанные с различиями во взглядах на семейную жизнь и 

межличностные отношения; 

 сексуальные проблемы, недовольство одного супруга другим в этой сфере, их взаимное неумение наладить 

нормальные сексуальные отношения; 

 сложности и конфликты во взаимоотношениях супружеской пары с родителями одного или обоих супругов; 

 проблемы власти и влияния в супружеских взаимоотношениях; 

 отсутствие тепла в отношениях супругов, дефицит близости и доверительности, проблемы общения; 

 болезнь (психическая или физическая) одного из супругов, проблемы и трудности, вызванные 

необходимостью адаптации семьи к заболеванию, негативным отношением к себе и окружающим самого 

больного или членов семьи. 

Все они могут встречаться и в молодых семьях (хотя две последние крайне редко), однако имеют свою 

специфику.]6[ 

М. Стуколова предлагает классификацию семейных конфликтов в зависимости от причин, их породивших. 

Важнейшими из них являются: 

 ограничение свободы активности, действий, самовыражения членов семьи; 

 отклоняющееся поведение одного или нескольких членов семьи (алкоголизм, наркомания и так далее); 

 наличие противоположных интересов, устремлений, ограниченность возможностей для удовлетворения 

потребностей одного из членов семьи (с его точки зрения); 

 авторитарный, жесткий тип в отношениях, сложившихся в семье в целом; 

 наличие трудноразделимых материальных проблем; 

 авторитарное вмешательство родственников в супружеских отношениях; 
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 сексуальная дисгармония в браке и другие. 

Большая часть из этих причин – психологического плана.[7] 

Е.С. Калмыкова, рассматривая межличностные отношения в семье, особое внимание уделяет психологическим 

проблемам первых лет супружеской жизни. Первые год-два совместной жизни – это первая стадия жизненного 

цикла семьи, стадия формирования индивидуальных стереотипов общения, согласования систем ценностей и 

выработки общей мировоззренческой позиции. На этой стадии происходит взаимное приспособление супругов, 

поиск такого типа отношений, который удовлетворял бы обоих. При этом перед супругами стоят задачи 

формирования структуры семьи, распределения функций (ролей) между мужем и женой и выработки общих 

семейных ценностей. Под структурой семьи понимается способ обеспечения единства ее членов; распределение 

ролей проявляется в том, какие виды семейной деятельности каждый супруг берет под свою ответственность и 

какие адресует партнеру; семейные ценности представляют собой установки супругов по поводу того, для чего 

существует семья. Для благополучного осуществления взаимной адаптации брачных партнеров необходимо 

достижение совместимости их представлений по трем указанным параметрам. Не случайно именно в первое время 

после заключения брака (или создания пары) молодые люди интенсивно общаются.[8] 

Семья по субъективным представлениям молодых пар – место более комфортное, чем для людей, имеющих 

больший стаж семейной жизни. 

В повседневной жизни молодой пары не всѐ происходит гладко. Это связано с тем, что молодые не всегда умеют 

разрешать конфликты, но при этом менее других склонны обращаться за помощью к специалистам. 

В.П. Меньшутин считает, что адаптационный процесс значительно усложняется вследствие того, что каждый из 

супругов приносит опыт родительской семьи, супружеских отношений родителей: довольно часто в молодой семье 

сталкиваются и переплетаются между собой две «психологии»: «психология» семьи, где вырос муж, и 

«психология» родительской семьи жены. 

Т.А. Гурко, рассматривая проблему стабильности молодой семьи, полагает, что сложности во взаимоотношениях 

молодых супругов обусловлены прежде всего тем, что в современной семье образцы поведения мужа и жены 

становятся все менее жесткими. В прошлом преобладали традиционные образцы поведения мужа-отца и жены-

матери, когда мужчина выполнял роль главы семьи, ее кормильца и носителя социального статуса, а женщина – 

хранительницы домашнего очага, хозяйки и воспитательницы детей.[9] В настоящее время в результате массового 

вовлечения женщин в производственную деятельность, роста уровня их образования, широкого распространения 

идей равноправия муж и жена нередко имеют примерно одинаковый социальный статус и заработок, на равных 

участвуют в принятии семейных решений. В то же время в обществе функционируют представления о семейных 

ролях и обязанностях супругов, недостаточно соответствующие реальности: с одной стороны, ожидания 

определенной части населения связаны с традиционной семьей; с другой – укрепляется мнение о прямом равенстве 

мужчины и женщины в выполнении семейных функций. 

Психологический климат в молодой семье может существенно осложняться и специфически видоизменяться в том 

случае, если молодая пара вынуждена жить вместе с родителями. Решение жить совместно с родителями одного из 

супругов может быть продиктовано не только отсутствием материальной возможности купить квартиру или хотя 

бы ее снимать, но и другими соображениями. Например, молодожены-студенты, которые не решаются отделиться 

материально от родительских семей из-за отсутствия постоянного заработка. Иногда молодые супруги не 

решаются на ведение самостоятельного домашнего хозяйства из-за занятости или отсутствия опыта. В любом 

случае, если есть возможность жить отдельно от родителей, а молодожены не стремятся к этому есть более или 

менее осознаваемый отказ от принятия на себя ответственности за собственную семью. [10]Но независимо от того, 

живут ли молодожены отдельно или совместно с родителями одного из супругов, выстраивать правила совместной 

жизни, как-то обозначить границы своей семьи и, наконец, определиться с семейным бюджетом, все-таки 

приходится. Если молодые люди, создавая семью, полностью зависят от родителей, не имея собственного 

бюджета, по мнению некоторых исследователей, вряд ли есть смысл говорить о создании новой семьи как таковой. 

Такое сожительство – всего лишь санкционированные законом и потому не осуждаемые обществом сексуальные 

отношения между молодыми людьми. В этом случае пара полностью принимает семейные правила, традиции 

родительской семьи, на территории которой она проживает. 

В случае если молодожены имеют собственный бюджет, но живут вместе с родителями одного из супругов, у них 

есть возможность выстроить собственные правила и границы семьи, но эти правила должны быть серьезно 

скорректированы с тем, что принято в родительской семье. Даже если родители настроены доброжелательно по 

отношению к вошедшему в их семью зятю или невестке, конфликтные ситуации могут возникать довольно часто 

по самым ничтожным поводам: молодые слишком громко включают музыку, к ним очень часто приходят друзья, 

они поздно ложатся спать и поздно встают, старшее поколение – наоборот, и так далее. [11]В целом, молодые 

ведут себя не так, как поступали в своѐ время их родители, нормативные представления у двух поколений разные, 

что зачастую может служить дополнительной причиной конфликтов. Но есть и гораздо более серьезные причины. 

В такой расширенной семье, даже если молодая пара попытается выстроить свои правила семейного 

функционирования, их постоянно придется менять в зависимости от требований старшего поколения, любое свое 

решение молодые должны будут согласовывать, часто в ущерб собственным желаниям. Если же молодые станут 
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настаивать на автономности своих семейных отношений, то родители могут посчитать это неуважением или 

пренебрежением их мнением. Понятно, что семейная атмосфера от этого не улучшится. В случае же подобного 

конфликта один из молодоженов (муж – если молодожены живут в квартире свекра и свекрови; или жена – в 

случае проживания с тещей и тестем) будет находиться «между двух огней», пытаясь погасить конфликт. 

Очевидна возможность возникновения конкурентных отношений между зятем и тещей в случае проживания в 

квартире родителей жены или между невесткой и свекровью, если квартира принадлежит родителям мужа.[12] 
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