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 О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ СУПРУЖЕСТВА ЖИТЕЛЕЙ 

УРАЛЬСКИХ МОНОГОРОДОВ 

 Исследование, проведенное автором в 2010 году и направленное на 

изучение семьи уральского моногорода стало основанием для выявления 

специфики супружеских отношений, задаваемых сохраняющимися 

традициями патриархальной горнозаводской культуры и зависимостью семьи 

от градообразующего предприятия моногорода.  

 Ведущей ценностью в иерархии жизненных ценностей современных 

россиян являются семейно - родственные отношения. Как отмечают 

российские исследователи, «среди взрослых респондентов 50,6%, а среди 

молодых – 50,4% согласны, что семейная жизнь предпочтительнее во всех 

отношениях» [1].  

 В нашей стране супружеская семья возникла позднее, чем на Западе, 

но согласно данным ВЦИОМ, для большинства опрошенных россиян 

идеальной семьей является супружеская семья, поскольку все вопросы в ней 

решаются самостоятельно, без вмешательства других людей (65%) [2]. 

Современной человек воспринимает семью как способ жизнедеятельности и 

самореализации личности, супружеская семья в наибольшей степени 

соответствует данным установкам. 

 Результаты авторского исследования показали, что ведущей 

жизненной ценностью для жителей моногорода – работников 

градообразующего предприятия является семья: мужчины на первые позиции 
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поставили доверительные супружеские отношение и благосостояние; 

женщины – супружеские отношения и детей. В проведенном нами 

исследовании более 80% опрошенных на первое место поставили 

взаимопонимание, доверие и надежность в супружеских отношениях, что 

подтверждает признание заводчанами супружеских отношений в качестве 

главной жизненной ценности. Полученный нами результат соответствует 

общероссийской картине. В Интернет - голосовании «Что важнее всего для 

идеального супружества», респонденты в основном отмечали 

взаимопонимание, взаимопомощь, готовность решать проблемы во 

взаимоотношениях и взаимно приятная интимная близость. Ключевым 

понятиями оказались взаимность и взаимодействие во всех сферах семейной 

жизни [5]. 

Респонденты не питают иллюзий: только треть супругов свои чувства к 

супругу назвали любовью. Такая оценка отношений особенно свойственно 

респондентам в возрасте от 20 до 25 лет, на что указали около 80% 

опрошенных данной возрастной группы. В данном возрасте, любовь является 

ведущей характеристикой супружеских ориентаций при достаточно редких 

оценках отношения к партнеру в виде привычки: всего 6,7% мужчин и 8,1% 

женщин указали на это. С возрастом происходит усиление критических 

оценок: только 36,7% мужчин и 29,5% женщин в возрасте от 40 до 45 лет 

свое отношение к партнеру назвали любовью.  

Исследование подтверждают тот факт, что любовь не может 

сохраняться на протяжении всего периода совместной жизни, хотя именно 

любовь выступает в качестве ведущего мотива вступления молодых людей в 

брак. Этот факт подтверждают также исследования С.Н. Варламовой, А.В. 

Носковой и Н.Н. Седовой, в ходе которых было установлено, что любовь 

является основным мотивом вступления в официальный брак 68-70% 

респондентов 18-34 лет, для 57% респондентов средних возрастных групп и 

только для 41% в группе 55-летних и старше [7]. 
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Для половины респондентов в возрасте от 40 лет и выше отношение к 

супругу является привычкой: 46,7% мужчин и 54,1% женщин указали на это. 

8,1% женщин безразличны к своим мужьям, что в 1,7 раза выше такого же 

показателя у мужчин. Подобное перерождение отношений в большей 

степени у женщин мы объясняем следующими причинами: равное с 

супругом участие в формировании бюджета, бремя домашних дел, 

сопротивление мужчины при попытке установления отношений равенства в 

домашних и хозяйственных делах, малая помощь в воспитании детей, а 

также невысокий уровень сексуальной культуры не способствуют 

сохранению любви к супругу. Опрос показал, что женщин, испытывающих к 

своим супругам негативные эмоции, почти в 2 раза больше в сравнении с 

мужчинами: 1,2% против 0,5%. 7,3% женщин и 11,3% мужчин не ответили на 

этот вопрос, что является разновидностью негативной оценки супружеских 

отношений.  

Сексуальная гармония, как показало исследование, не является главной 

составляющей для жителей моногорода: только более трети современных 

респондентов определяют сексуальную гармонию в качестве необходимого 

условия благополучных супружеских отношений, но для трети опрошенных 

куда более важно для респондентов, нежели верность друг другу.  

Равноправное распределение домашней работы между супругами, о 

чем заявили 38,9% опрошенных женщин, куда более значимо, нежели 

гармоничные сексуальные отношения. Данный факт относится к разряду 

особенностей супружеских отношений жителей уральского моногорода: 

экономическое равенство большинства супругов, предполагающее активную 

трудовую деятельность женщины на производстве, при ассиметричном 

распределении домашних обязанностей на фоне низкой культуры интимных 

отношений не позволяет супругам позиционировать сексуальную гармонию 

в качестве доминанты супружеских отношений. Таким образом, семью 



 

 

заводчан нельзя назвать супружеской в полной мере, но она содержит в себе 

элементы эгалитарности. 

Данные свидетельствуют о невысокой удовлетворенности 

респондентов браком: 79,6% оценили его как «удачный» и 

«удовлетворительный», 14,1% как неудачный и 6,3% опрошенных 

затруднились ответить на вопрос. Удовлетворенность браком моногорожан 

оказалась ниже средних российских показателей, что можно отнести к 

специфическим характеристикам супружества жителей моногорода. Для 

сравнения приведем данные, полученные в 2008 г. Академическим 

институтом социальных исследований РГСУ в рамках всероссийского 

исследования «Изменение жизни человека на постсоветском пространстве». 

В целом, «хорошими» и «удовлетворительными» их считает подавляющие 

большинство респондентов - 92,7% и только 7,4% опрошенных дали 

неудовлетворительные оценки [8]. 

На наш взгляд, специфической особенностью супружества жителей 

моногорода является несколько более высокий процент супругов, 

неудовлетворенных своим браком. Мы считаем, что степень 

удовлетворенности браком зависит не только о материальной составляющей, 

но и от причин, коренящихся в сохранении элементов патриархальной 

горнозаводской семейной культуры. Вынужденные тесные контакты с 

родственниками – свойственниками, повышенная зависимость (в сравнении с 

мегаполисом) от общественного мнения, прозрачность приватной жизни 

способствуют, в конечном итоге, понижению оценки собственного брака 

уральцами – жителями моногородов. Отметим также, что образ жизни 

жителя моногорода определяется такими факторами как ограниченность во 

всех видах выбора. Нереализованные эгалитарные установки индивида с 

возрастом окончательно вытесняются семейными интересами, что 

способствует росту разочарования в собственном браке, поэтому 

респонденты не могут назвать его удачным. 



 

 

С возрастом увеличивается доля респондентов, оценивающих свой 

брак как удовлетворительный. Этому есть свое объяснение: житель 

моногорода, действующий в рамках выработанных у него стереотипов моно-

поведения на основании сложившейся моно-ментальности, с возрастом 

(самые высокие показатели в оценке брака как удовлетворительного даются 

респондентами, начиная с 60 лет), осознает факт наличия семьи, 

соответствующей определенным моно-стандартам, в качестве жизненного 

успеха. Индивид удовлетворен своей семейной жизнью, если она совпадает с 

общепринятой в условиях данной среды (монопрофильный город). По мере 

увеличения возраста у респондентов независимо от пола уменьшается 

количество оценок брака как неудачного, что мы объясняем способностью к 

объективной оценке своего брака респондентов зрелого возраста. В зрелости 

супруги становятся более терпимы друг к другу, они осознают 

невозможность кардинального изменения чего-либо, что способствует 

оценке брака как удовлетворительного. 

Семью уральцев – жителей моногорода нельзя назвать супружеской в 

полной мере, поскольку она содержит в себе элементы эгалитарности при 

частичном сохранении патриархальных традиций горнозаводского уклада 

жизни. 
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СЕМЕЙНАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ КАК ФАКТОР КАЧЕСТВЕННОГО 

ВОСПРОИЗВОДСТВА СОЦИУМА 

В истории человечества известны способы первичной социализации 

индивида вне семейных общностей – под контролем государства и вполне 

определенной целью: если нужна была сильная армия, детей, отрывая от 

родителей (либо изначально лишенных родителей) выращивали как 

потенциальную вооруженную силу, была потребность в «строителях 

коммунизма» – появлялись соответствующие организации... В 

дореволюционной России «целью воспитания являлось развитие страха 

Божьего, покорности родителям, церкви и властям» [1]. В итоге дети 

вырастали физически, могли получить образование, квалификацию, но 

далеко не всегда оказывались способными к сочувствию, состраданию, 

любви к ближнему, альтруизму, ведь с малых лет они познали конкуренцию 

и борьбу: за материальные блага и ресурсы, за внимание к себе, за «место под 

солнцем»… Отсутствие гармоничного семейного воспитания априори 

проявлялось у взрослого человека в виде «неумения» организовать быт, 

освоить семейные (супружеские, родительские) роли, сформировать 

семейные отношения в собственной семье. Разумеется, речь идет о 
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