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здоровья только по параметру настроения: RE (r =
0,35, P< 0,05).

Выявленные гендерные различия по влиянию
оказываемой помощи на психическое здоровье рес-
пондентов могут быть объяснены большей чувстви-
тельностью сознания респондентов - мужчин к фак-
торам макросоциального порядка.

Выводы. Медико-социальная помощь, оказыва-
емая казахстанским трудармейцам и реабилитиро-

ванным лицам, позитивно влияет на психическое
здоровье респондентов - мужчин. Сильным пози-
тивным воздействием на психическое здоровье ха-
рактеризуется фактор «получение лекарств из гу-
манитарных аптек». Умеренно значимыми вида-
ми помощи явились: «протезирование зубов», «по-
лучение слуховых аппаратов, очков», «получение
лекарств по индивидуальным заявкам», «получе-
ние продуктовых наборов».
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КОМПЛЕМЕНТАРНОСТЬ СУПРУГОВ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ УДАЧНОГО БРАКА

О. С. Когай, Т. П. Лапина г. Жезказган

«Семья – ячейка (малая социальная группа) об-
щества, важнейшая форма организации личного
быта, основанная на супружеском союзе и род-
ственных связях, т.е. отношениях между мужем и
женой, родителями и детьми, братьями и сестрами,
и другими родственниками, живущими вместе и
ведущими общее хозяйство» (Соловьев Н. Я., 1977).
Семья играет огромную роль, как в жизни отдель-
ной личности, так и всего общества. По данным пе-
реписи населения 1999 года, до 86% всего населе-
ния живут в семьях, хотя в современном обществе
очень распространены альтернативные формы се-
мьи (такие, как гражданский брак, шведская семья и
т.п.), однако они выполняют те же функции, что и
законные семьи.

Брак – это социально признанное принятие об-
ществом союза двух индивидов, объединившихся для
постоянных сексуальных и семейных отношений в
качестве мужа и жены. Проблема совместимости
супругов, их взаимодополнения, т.е. комплементар-
ности, в настоящее время стоит достаточно остро.
Современные брачные отношения все менее стро-
ятся на материальных соображениях, гораздо реже
люди вступают в брак, исходя из стремления уго-
дить окружающим, в частности родителям, или в
угоду феномену «социальной желательности».
Женщины стали независимы и образованы, они охот-
но и успешно занимаются бизнесом, научились за-
рабатывать деньги и умело их тратить. При совре-
менном развитии бытовой техники мужчины без

особого напряжения могут вести домашнее хозяй-
ство, не нуждаясь для этого в женщине. В браке на
первый план выходит функция оказания психологи-
ческой поддержки, создания теплой, уютной домаш-
ней атмосферы, взаимопонимания. Дом становит-
ся местом, где человек отдыхает от напряженного
ритма современной жизни, где он может расслабить-
ся и быть самим собой, и где его принимают таким,
каков он есть, со всеми его достоинствами и недо-
статками. Поэтому социально-психологическая вза-
имодополняемость супругов становится важным
фактором счастливого брака.

В последние десятилетия в нашей стране и за ру-
бежом происходит интенсивное развитие службы се-
мьи; возникает широкий круг учреждений, органи-
заций самого различного профиля, ставящих своей
целью содействие семье, помощь в преодолении её
трудностей (Обозова А. Н., 1999; Копьев А. Ф., 2006).
К настоящему времени сформировалось значитель-
ное число всевозможных видов помощи семье. Это
семейные консультации, службы знакомств, различ-
ные виды семейного просвещения и самообразо-
вания (семейные университеты, факультеты, лекто-
рии), сексологические, педиатрические, педагоги-
ческие кабинеты. Чрезвычайно разнообразна их де-
ятельность: помощь в создании семьи (службы зна-
комств для одиноких) и в её укреплении (консульта-
ции для конфликтующих и разводящихся супругов);
в воспитании детей (консультации и центры для ро-
дителей); семейная профилактика (консультирова-
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ние и просвещение молодоженов, проблемных се-
мей), семейная психологическая помощь неблаго-
получным семьям, консультирование по вопросам
рождения детей и лечения бесплодия и др. Осуще-
ствляется процесс поиска взаимосвязи и путей вза-
имодействия между всеми этими многочисленны-
ми формами. На помощь семье приходят специа-
листы различных профилей: сексологи, юристы,
психологи, психиатры, педагоги. Успешная работа
всех этих многочисленных служб не возможна без
эффективной и результативной психологической
диагностики. Одной из важнейших составляющих
счастливого брака является комплементарность суп-
ругов. Распознавание степени комплементарности
супружеской пары важно как на этапе возникнове-
ния и создания семьи, так и в процессе преодоления
возникающих семейных кризисов и трудностей.

Комплементарность супругов понимается как
совместимость и взаимодополняемость. Феномен
совместимости – это способность индивидов соот-
ветствовать друг другу по ряду параметров: физи-
ческих, физиологических, психологических и соци-
альных. Комплементарность - это нечто большее,
чем совместимость; это создание из частей едино-
го целого, не просто суммы, а единства, целостнос-
ти системы, без чего она не может эффективно фун-
кционировать.

Целью данного исследования является изучение
возможностей диагностики социально-психологи-
ческой комплементарности супругов.

Объект исследования – межличностные взаимо-
отношения супругов.

Предмет исследования – социально-психологи-
ческая комплементарность супругов.

Гипотеза данной работы заключается в сле-
дующем:

- для исследования степени комплементарно-
сти супругов необходимо комплексное обследова-
ние с применением L, Q и T – данных;

- уровень совместимости, комплементарнос-
ти, супружеских пар повышается по мере увеличе-
ния стажа совместной жизни, если в их семьях не
существует проблем, затрагивающих основы суще-
ствования семьи;

- с увеличением стажа совместной жизни у
мужей прослеживается снижение степени властно-
сти, прямолинейности, доминирования и скептициз-
ма, чего нельзя однозначно сказать об уровне кон-
формности;

- у жен, по мере накопления стажа супружес-
кой жизни, уровень доминантности снижается, хотя
остается достаточно высоким уровень недоверчи-
вости, а вот уровень конформности у женщин оста-
ется на прежнем уровне.

Для достижения цели исследования и доказатель-
ства выдвинутой гипотезы проведен констатирую-
щий эксперимент, в котором использованы следу-
ющие методики:

- метод беседы;
- наблюдение;
- анкетирование;
- методика диагностики межличностных отно-

шений Т. Лири.
На подготовительном этапе применялся метод

теоретического анализа, который позволил выде-
лить основные положения и направления по про-
блеме исследования, а также позволил сформули-
ровать гипотезу и базу для её эмпирического под-
тверждения.

На этапе диагностики применялись методы бе-
седы, наблюдения и тестирования для получения
дополнительной информации по проблеме иссле-
дования.

На аналитическом этапе были использованы
методы математической обработки данных с при-
менением коэффициента корреляции Пирсона r, при
уровне значимости доверительной вероятности
p<0,05, U - критерия Манна - Уитни для сопоставле-
ния выборок по уровню выраженности признака;
метод сравнительного анализа эмпирических дан-
ных, качественно - количественный (в том числе и
статистический) анализ полученных данных. Этап
завершился формулированием выводов и заключе-
ния по итогам проведенного исследования.

Ход исследования. После получения добро-
вольного согласия респондентов на тестирование,
исследование проводилось в следующем порядке:
беседа и наблюдение; тест межличностной совме-
стимости Лири. Время тестирования не ограничи-
валось. В среднем работа респондентов составля-
ла 50 – 60 минут.

Работа начиналась с гарантии тайны ответов.
Завершалось обследование выражением благодар-
ности респондентам за участие в исследовании.

Местом проведения практического исследова-
ния является кабинет психотерапевта Медицинско-
го центра корпорации «Казахмыс».

Выборкой исследования стали молодые супру-
ги со стажем брака 1 год и супруги со стажем брака
5 лет. В каждой выборке было по 20 пар. Анализ
выборок по социально-демографическим показа-
телям показал следующее (см. гистограммы на ри-
сунках 1 и 2).

На данной гистограмме прослеживается, что в
первой выборке одинаковое социальное положение
совпадает в парах, где супруги - служащие, а во вто-
рой, в тех супружеских парах, где супруги из числа
рабочих, в остальных случаях имеются значитель-
ные различия в социальном положении пар.

По уровню образования совпадения между
супругами в парах происходит в первой выборке у
супругов со средним специальным образованием,
а во второй выборке у супругов со средним обра-
зованием.

Результаты исследования обоих выборок пред-
ставлены в сводных таблицах (см. таблицы 1 и 2).
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Рисунок 1

Распределение выборок по социальному положению

Рисунок 2

Распределение выборок по уровню образования
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Таблица 1

Сводная таблица диагностики межличностных взаимоотношений супругов с семейным стажем 1 год

С  У  П  Р  У  Г С  У  П  Р  У  Г  А ИТОГО


пары                

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                

Таблица 2

Диагностика межличностных взаимоотношений супругов с семейным стажем 5 лет

С  У  П  Р  У  Г С  У  П  Р  У  Г  А ИТОГО
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Анализируя сводные таблицы 1 (диагностики
межличностных взаимоотношений супругов с се-
мейным стажем 1 год) и 2 (диагностики межлично-
стных взаимоотношений супругов с семейным ста-
жем 5 лет), можно сделать вывод, что в целом уро-
вень комплементарности в семьях с пятилетним ста-
жем выше (средняя степень комплементарности у
супругов со стажем 1 год – 1,5, а у супругов со
стажем 5 лет - (- 4,58), то есть через пять лет совме-

стной жизни (если брак сохранился и успешно про-
должается) люди склонны больше уступать друг
другу, склонны к сотрудничеству, становятся бо-
лее ответственны по отношению друг к другу. Эти
выводы подтверждаются в беседах с супругами и
данными наблюдений. Интересно выглядят усред-
ненные профили мужа и жены в семьях с одно- и
пятилетним стажем супружеской жизни (см. ри-
сунки 3, 4, 5 и 6).

Рисунок 3
Уровень выраженности доминантных черт у мужа

На данном рисунке явно прослеживается сниже-
ние степени властности, прямолинейности, домини-
рования и скептицизма у мужей в семьях с пятилет-
ним стажем. Различия в выборках достоверно подтвер-
ждаются при помощи U - критерия Манна-Уитни.

При анализе степени конформности прослежи-
вается следующая закономерность (см. рисунок 4):
если через 5 лет совместной жизни явно увеличива-

ется способность мужей подчиняться, то уровень
зависимости, вежливости и потребности в призна-
нии не меняется, а склонность к сотрудничеству и
гибкости при решении проблем у мужей с пятилет-
ним стажем меньше, чем у мужей, состоящих в бра-
ке 1 год (по-видимому, срабатывает стереотип, что
жена уже никуда не денется, что муж в доме - хозя-
ин и последнее слово будет за ним).

Рисунок 4
Уровень выраженности конформности у мужей по методике Лири
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Достоверных различий в выборках по уровню конформности при помощи U - критерия Манна - Уитни не
обнаружено.

Рисунок 5
Уровень доминантности у жен в семьях с одно- и пятилетним стажем

На графике (см. рисунок 5) явно прослеживает-
ся, что уровень доминантности у жен по мере на-
копления стажа супружеской жизни снижается, хотя

остается достаточно высоким уровень недоверчи-
вости. Ведь каждая женщина в глубине души всегда
подозревает о наличии соперницы.

Рисунок 6
Уровень конформности у жен в семьях с одно- и пятилетним стажем
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А вот уровень конформности (см. рисунок 6) у
женщин остается на прежнем уровне. По-видимо-
му, независимо от стажа совместной жизни от жен-
щины требуется уступчивость, мягкость, склонность
к восхищению своим избранником, умение быть
гибкой, находить компромиссы, быть заботливой и
ласковой.

Таким образом, гипотеза нашего исследования
подтвердилась.

Для современной семьи преобладающее значе-
ние имеют внутренние субъективные источники
стабильности. Субъективные источники стабильно-
сти семьи – позитивные межличностные отноше-
ния, супружеская совместимость и удовлетворен-
ность браком. Такое понятие как «межличностные
чувства» включает в себя любовь, ответственность,
долг,  уважение.

Семейная жизнь ставит перед членами семьи ряд
весьма трудных задач: подчинение нормам, суще-
ствующим в данной семье; деятельность в домаш-
нем хозяйстве и вне семьи по обеспечению мате-
риального положения семьи; воспитание подрас-
тающего поколения; решение всевозможных се-
мейных проблем. Для того чтобы успешно справ-
ляться со всеми этими задачами, член семьи дол-
жен обладать определенными психологическими
качествами. Эти качества, с одной стороны, нуж-
ны ему самому, чтобы успешно справляться с тре-
бованиями, которые ставит перед ним семья. С
другой стороны, в них заинтересована и вся семья.
Чем лучше каждый член семьи справляется с зада-
чами, которые ставит перед ним семейная жизнь,
тем лучше функционирует семья в целом. Сово-
купность психологических качеств, необходимых
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члену семьи для того, чтобы успешно справляться
с проблемами, возникающими в ходе семейной
жизни, называют семейно-необходимыми каче-
ствами. Круг этих качеств весьма широк.

Это, во-первых, потребности, необходимые для
мотивирования участия индивида в жизни семьи,
преодоления в ней трудностей и решения проблем:
потребности в отцовстве и материнстве; широкий
круг потребностей, удовлетворяемых в ходе супру-
жеских взаимоотношений – в любви и симпатии,
сексуально-эротические потребности, хозяйствен-
но-бытовые и др. Во-вторых - это широкий круг спо-
собностей, навыков и умений. Это, прежде всего,
способности, необходимые для понимания другого
человека – члена семьи; совокупность навыков и
умений, необходимых для поддержания супружес-
ких отношений и воспитания детей. В-третьих - это
столь же широкий круг волевых и эмоциональных
качеств, в том числе качеств, необходимых для регу-
лирования своих эмоциональных состояний, пре-
одоления состояний фрустрации, умения подчинять
желания данного момента целям будущего; терпе-
ние, настойчивость, столь необходимые при фор-

мировании как супружеских, так и воспитательных
отношений.

В современной семейной психологии утверди-
лась точка зрения, что главным фактором устойчи-
вости и благополучия современной семьи и брака
следует считать умение супругов добиваться высо-
ких показателей взаимоотношений. Это требует от
всех членов семьи проявления высокой психологи-
ческой культуры, понимания законов общения, спо-
собности к доверительным отношениям, умения
регулировать психологический климат, тонкого про-
никновения в психологическую сферу партнера.

Комплементарность супругов, т.е. их взаимодо-
полняемость, является одной из важнейших характе-
ристик счастливого брака. Объем данного исследо-
вания не позволяет в полной мере проследить связь
между комплементарностью супругов и крепостью
брачных уз, но социально-психологическая совмес-
тимость и взаимодополняемость, несомненно, дела-
ют брак счастливым, позволяют супругам удовлет-
ворять свои базовые потребности как сексуально-
эротические, так и эмоциональные, культурные, ду-
ховные, хозяйственно-бытовые и воспитательные.
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