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Котова И.Б., Бережная А.М.

Эмпирическое исследование  
содержания представлений о брачном партнере  

у студентов педагогических вузов

В статье раскрыта методология и результаты экспериментального изуче-

ния особенностей развития представлений  студенток о брачном партнере. 

Изучались содержательные и структурные особенности этих представлений. 

Дается обоснование подбора экспериментальной выборки, психодиагностического 

инструментария и методов обработки получаемых эмпирических данных. Выяв-

ленные образы и характеристики брачного партнера использованы в качестве 

эмпирического материал. В работе использована  методика семантического 

дифференциала. Полученные данные были подвергнуты факторному анализу, 

позволившему выявить три смысловые линии структуризации представлений 

респонденток о брачном партнере: личностные особенности, деловые каче-

ства, а также  внешний облик. Выявлено, что студентки педагогического вуза 

испытывают трудности построения адекватного образа брачного партнера. 

Установлено, что параметры образа отца сходны с характеристиками образа 

брачного партнера студенток. Девушки из полных семей при создании образа 

брачного партнера расставляют смысловые акценты относительно качеств, 

отражающих межличностные контакты, а из неполных семей – относительно 

деловых качеств партнера при нивелировании ценности качеств, выражающих 

позитивное отношение к супруге. Выявлены характерные для студенток из непол-

ных семей показатели несформированности представлений о брачном партнере   

и их негативное влияние на брачно-семейные отношения. Представлена модель 

психологического содействия девушкам, испытывающим трудности в самореа-

лизации в сфере брачно-семейных отношений. 

Ключевые слова: брачно-семейные отношения,  межличностные отношения, 

брачный партнер, супружество, образ, ролевые ожидания, притязания, брачно-

семейная самореализация, субъектный опыт, оценочные суждения; смысловое 

пространство, личностная привязанность,  внешняя привлекательность.

Образ будущего партнера является необходимым компонентом супружеского 
сценария, играющим существенную роль в планировании брачно-супружеских 
отношений. Важность данной группы представлений обусловлена тем, что пред-

Психология семьи
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ставления о будущем партнере способны сыграть ведущую роль в построении  
супружеского сценария.

Главным источником формирования субъективного опыта, находящего во-
площение в системе представлений о будущем брачном партнере, являются 
образы, мысли и чувства, возникающие в актах межличностного взаимодействия. 
Перспективность данного направления исследовательского поиска обусловлена 
функциональной ролью представлений в организации психической жизни чело-
века. Представления не только образуют своеобразную связь между внешней и 
внутренней реальностью, но и служат основой прогнозирования и планирования 
его будущего.

Экспериментальная  часть исследования была направлена на  изучение  
представлений студенток педагогических вузов, раскрывающих  особенности 
будущего брачного партнера. В качестве гипотезы выступило предположение, 
согласно которому  представления о брачном партнере обладают элементами  
несформированности, не позволяющими  выстроить на его основе целостный 
супружеский сценарий.

Общая экспериментальная гипотеза конкретизировалась следующим образом: 
представление о брачном партнере является сложным психологическим образо-
ванием, включающим в себя ряд оценочных характеристик брачного партнера, 
наиболее востребованных на личностном уровне студенток; представления о 
брачном партнере структурируются по трем линиям: личностные качества, деловые 
качества, внешность; несформированность представлений о брачном партнере 
может проявляться в нескольких формах: узость перечня оценочных суждений; 
несовместимость приписываемых ему индивидуальных характеристик друг с дру-
гом; чрезмерное превалирование характеристик одной смысловой группы за счет 
игнорирования или обесценивания других; несформированность представлений 
о брачном партнере в наибольшей мере проявляется у девушек-студенток из 
неполных семей, у которых при этом нет брата; у девушек со сформированными 
представлениями о брачном партнере прослеживается высокое совпадение при-
писываемых ему черт с чертами облика отца и брата; развитию представлений о 
брачном партнере способствует специально разработанная программа, включаю-
щая в себя психологическое просвещение в сфере брачно-семейных отношений 
и психокоррекционные занятия, стимулирующие развитие у девушек навыков 
взаимодействия с лицами противоположного пола.

В соответствии с гипотезой, были сформулированы следующие эксперименталь-
ные задачи: 1) выявить индивидуальные характеристики  представлений девушек, 
образующих образ брачного партнера; 2) установить основные смысловые линии 
структурирования на субъективном уровне представления о брачном партнере у 
девушек-студенток; 3) раскрыть основные  особенности представлений о брачном 
партнере у студенток педагогических вузов; 4) изучить особенности представлений 
о брачном партнере у студенток из неполных семей и семей с одним ребенком; 
5) разработать программу развития представлений о брачном партнере, вклю-
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чающую психологическое просвещение в сфере брачно-семейных отношений 
и психокоррекционные занятия, стимулирующие развитие у девушек навыков 
социального взаимодействия.

Экспериментальная работа включала в себя несколько этапов. На начальном 
этапе констатирующего эксперимента применялся метод свободных ассоциаций. 
Испытуемым (n=480) предлагалось назвать все ассоциации, возникающие у них 
в ответ на стимульное высказывание «Брачный партнер – какой он?».  По итогам 
свободного ассоциирования было отобрано 40 слов-реак ций испытуемых на по-
ставленный стимул (таблица 1), составивших основную часть элементов методики 
семантического дифференциала. Полученный список был дополнен десятью 
характеристиками, призванными расширить смысловое пространство психоло-
гического портрета брачного партнера: мягкий, яркий, голубоглазый, постоянный, 
внушительный, воспитанный, холеный, опытный, осторожный, доступный. 

Таблица 1

Сводная таблица распределения реакций испытуемых на стимул*

Слово-реакция Частота Ранг
Богатый 0,93 1
Умный 0,90 2
Привлекательный 0,89 3,5
Добрый 0,89 3,5
Интересный 0,86 5
Любящий 0,85 6
Щедрый 0,81 7
Нежный 0,78 8
Умелый 0,76 9
Благополучный 0,71 10
Хозяйственный 0,70 11
Высокий 0,68 12,5
Непьющий 0,68 12,5
Деловой 0,67 14,5
Заботливый 0,67 14,5
Сильный 0,66 16
Надежный 0,64 17
Спокойный 0,62 18,5
Энергичный 0,62 18,5
Стройный 0,60 20
Ответственный 0,59 21
Веселый 0,56 23
Понимающий 0,56 23
Успешный 0,56 23
Блондин/брюнет 0,51 25
Настойчивый 0,49 26
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Сострадающий 0,41 27
Профессионал 0,34 28
Искренний 0,31 29
Смелый 0,30 30,5
Уважительный 0,30 30,5
Перспективный 0,28 32
Терпеливый 0,26 33,5
Здоровый 0,26 33,5
Компетентный 0,25 35
Хороший отец 0,24 36
Модный 0,22 37
Общительный 0,21 38,5
Стильный 0,21 38,5
Экономный 0,20 40

*В таблицу включены ассоциации с частотой не менее 0,20.

В качестве ролевых позиций, необходимых в стимульном материале методики 
семантического дифференциала, были установлены следующие: 1) идеальный 
брачный партнер; 2) наиболее вероятный для меня брачный партнер, 3) типичный 
брачный партнер; 4) супруг матери; 5) настоящий мужчина; 6) мужчина, к которо-
му стремятся успешные женщины; 7) брачный партнер, с которым разводятся; 
8)  ипичный брачный партнер прошлого века; 9) брачный партнер будущего; 
10) брачный партнер моей лучшей подруги; 11) необычный брачный партнер; 
12) брачный партнер, которого никто не хочет иметь; 13) брачный партнер моей 
начальницы; 14) брачный партнер моей любимой актрисы; 15) брачный партнер, 
которого не может быть.

Полученные в ходе эксперимента индивидуальные матрицы (n=480) оценок 
соответствия характеристик брачного партнера заявленным ролевым позициям 
были просуммированы, итоговая матрица далее подверглась факторизации, по 
итогам которой было выделено четыре фактора. Наиболее весомым среди прочих 
выступил фактор 2, объясняющий 16,56 % общей дисперсии. Рассматриваемый по-
люс содержит следующие шкалы: понимающий .857790; нежный .771458; добрый 

.739729; любящий .727072; веселый .712303; благополучный .705315. Близкий  вес 
набрали следующие шкалы: заботливый .691634 и сострадающий .686389.

Исходя из смыслового наполнения выделенных статистически весомых шкал, 
данный униполярный фактор обозначен как «Личность во взаимодействии с 
брачным партнером». Было выявлено, что, выстраивая образ брачного партнера, 
студентки фиксируют  качества, на основе которых выстраивается межличност-
ное взаимодействие супругов. Данная линия образа брачного партнера является 
наиболее сильной.

В оппозиции рассмотренному полюсу находится полюс, образованный образами 
типичного, часто встречающегося брачного партнера, с которым никто не хочет 
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иметь дело, и с которым обычно быстро разводятся. Настораживает, что именно 
на этом полюсе находится наиболее вероятный для студенток брачный партнер. 
Негативные характеристики межличностного взаимодействия приписываются 
брачному партнеру любимой подруги, что позволяет предположить, что девушки 
испытывают некоторое чувство ревности по отношению к этому человеку.

Вторым по объему объясняемой дисперсии (14,42 %) выступил фактор1, также  
униполярный по своей организации. На его положительном полюсе сосредото-
чились следующие шкалы, набравшие статистически значимый факторный вес: 
хозяйственный .906838; перспективный .871316; богатый .855428; ответственный 

.827609; деловой .750962. Близкий  факторный вес набрали  следующие три шкалы: 
сильный .632518; опытный .627516; компетентный .579980.

По содержанию выделенных шкал данный фактор можно обозначить как 
«Деловые качества брачного партнера». Он  объединяет  две группы деловых 
качеств: облегчающие супружеский быт (хозяйственный, богатый, ответственный, 
сильный, опытный) и «поддерживающие» профессиональный рост (перспективный, 
ответственный, деловой, компетентный). Выстраивая образ брачного партнера, 
студентки учитывают деловые качества, позволяющие   устроить семейный быт и 
осуществить карьерный рост, способный поддержать семью материально.

Анализ распределения ролевых позиций показывает, что высокие деловые 
качества приписываются образу брачного партнера женщин, обладающих для 
опрашиваемых какой-либо значимостью, – любимой актрисы, начальницы, успеш-
ной женщины, любимой подруги. Брачный партнер, не обладающий деловыми 
качествами, отождествляется с образами мужчин, которых никто не хочет иметь 
в качестве супруга и с которым быстро разводятся. Настораживает определенный 
пессимизм в построении образа брачного партнера, т.к. именно отсутствие у него 
деловых качеств рассматривается как его типичная черта.

Анализ геометрического распределения шкал по факторам (рис. 1) позволяет 
увидеть, что наиболее негативно по обоим факторам оценивается брачный партнер, 
обладающий характеристикой «яркий». Данная характеристика в большей мере 
относится к внешним данным человека и в представлениях студенток она указы-
вает на лицо, не способное на глубокие межличностные отношения и проявления 
понимания, нежности, доброты и прочих позитивных личностных качеств. Такой 
брачный партнер не  способен оказать хозяйственную помощь супруге по дому и 
не может добиться позитивных результатов на работе. Эта характеристика в пред-
ставлениях студенток часто является определенным маркером нарциссического 
типа мужчины. Данное предположение «поддерживает»  некоторое «сближение» 
характеристик «яркий» и «успешный». В представлениях ряда студенток, чем 
субъект ярче, красивее, тем он успешнее в карьере. Однако это не прибавляет 
привлекательности к целостному образу брачного партнера.

В  представлениях студенток выявлены ошибочные связи таких качеств, как 
«богатый» и «щедрый», «деловой» и «нежный», «перспективный» и «понимающий», 
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и т.п. Отсутствие в реальном браке такого сочетания деловых и личностных качеств 
может привести к разочарованию в брачном партнере и далее – к разрушению 
супружеских отношений.

Рис. 1. Распределение шкал в пространстве фактора 1 «Деловые качества брачного 
партнера» и фактора 2 «Личность во взаимодействии с брачным партнером»

Третий фактор, объясняющий 13,71 % общей дисперсии,  также униполярен. 
На его полюсе значимый факторный вес набрали следующие шкалы: здоровый 

.957698; привлекательный .866803; голубоглазый .863016; внушительный .830090. 
К значимому факторному весу приближен также вес шкалы «стильный» .637315.

Содержательная трактовка данного фактора позволяет назвать его как 
«Физические данные брачного партнера». Данный фактор обладает некоторой 
неоднородностью, объединяя в себе качества, образованные соматическими 
(здоровый, голубоглазый), субъективными (привлекательный, внушительный) 
и социальными (стильный) данными. Он достаточно полно диагностируется на 
невербальном уровне.

Анализ представленного распределения объектов, позволяет сделать вывод о 
том, что наличие идеальных внешних данных у брачного партнера рассматривается 
как нечто недосягаемое (супруг лучшей подруги, начальницы) и невозможное (не 
может быть, партнер будущего, необычный партнер).

Пессимистическую позицию опрашиваемых отражает отнесение к полюсу 
оппозиции шкалы «наиболее вероятный для меня брачный партнер». Восхищаясь 
привлекательными мужчинами, студентки, тем не менее, рассматривают красоту 
как качество, не совместимое с образом «настоящий мужчина».
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Графическое распределение шкал по двум факторам (рис. 2) позволяет увидеть, 
что большая их часть, образуя своеобразное ядро, поднята вверх – в полуплоскость 
положительных значений фактора «Физические данные партнера». В полуплоскости 
его отрицательных значений находятся такие факторы как «холеный», «хороший», 
«сильный» и некоторые другие физические характеристики.

Наличие здоровья, привлекательность, внушительность облика потенциального 
брачного партнера, его стильность, соответствие требованиям моды рассматри-
ваются студентками не только как позитивные показатели физических данных, но 
и относятся ими к благоприятным деловым качествам.

Рис. 2.  Распределение шкал по фактору 1 «Деловые качества брачного 
партнера» и фактору 3 «Физические данные брачного партнера»

В структуре представлений о брачном партнере, рассматриваемых с позиций 
его деловых и физических данных, личностные характеристики, отражающие 
отношение к партнеру по браку, располагаются в зонах отрицательных значе-
ний. Например, качества «любящий» и «нежный» составляют некоторую смыс-
ловую оппозицию деловым качествам и внешним данным брачного партнера; 
свойственные ему качества «хороший», «щедрый», «сильный» не соответствуют 
представлениям студенток о необходимых для брачного партнера физических 
данных. 

Графическое распределение шкал в пространстве факторов 2 и 3 (рис.3) де-
монстрирует определенную диффузность представлений студенток о брачном 
партнере с позиций межличностных супружеских контактов и внешних физических 
проявлений брачного партнера.
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Рис. 3. Распределение шкал по фактору 2 «Личность во взаимодействии с брачным 
партнером» и фактору 3 «Физические данные брачного партнера»

Более монолитной выглядит первая группировка шкал, расположившаяся на 
средних значениях фактора 2. Отсутствие сильных проявлений супружеских чувств 
в представлениях испытуемых в данном случае компенсируется наличием дело-
вых качеств брачного партнера: профессионализма, компетентности, опытности, 
энергичности, экономности и других, а также проявлением уважительности по 
отношению к супруге. Брачный партнер, согласно полученному распределению, 
обычно является непьющим и достаточно перспективным.

Вторая область группировки шкал отражает сформированность у студенток 
образа брачного партнера, обладающего необходимой душевной близостью с 
супругой: он нежный, любящий, добрый, мягкий, воспитанный, постоянный, по-
нимающий. Он обладает привлекательными внешними данными – блондин/брюнет, 
высокий, стройный, смелый. Однако данный образ практически лишен деловых 
качеств, присутствует только констатация ума и благополучия, которые могут и 
не быть связанными с деловыми достижениями брачного партнера.

Четвертый выделенный в процессе факторизации фактор объясняет 10,82 % 
общей дисперсии. Вместе с тем, являясь униполярным, он содержит лишь одну 
шкалу, набравшую статистически достоверный вес – интересный .701839. Близкими 
к статистически достоверному факторному весу являются следующие шкалы: терпе-
ливый .689977; постоянный .682477; компетентный .679259; искренний .646169.

По своей трактовке данный фактор отражает личностные качества брачного пар-
тнера, проявляющиеся во взаимоотношениях с людьми, т.е. на смысловом уровне он 
сочетается с фактором,  обозначенным как «Личность во взаимодействии с брачным 
партнером». В силу данного смыслового сходства данные факторы нами будут рас-
сматриваться в единстве, обозначаясь как «Личность в межличностных контактах».
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Расположение шкал в трехмерном пространстве, образованном факторами 
«Деловые качества брачного партнера», «Личность во взаимодействии с брачным 
партнером» и «Физические данные брачного партнера» (рис. 4), позволяет увидеть, 
что доминантные позиции в структуре образа брачного партнера, выстраиваемого 
студентками, занимают такие его качества, как сильный, богатый, ответственный, пер-
спективный, хозяйственный, терпеливый, т.е. деловые качества. Наименьшей ценностью 
в комплексном понимании ими наделяются следующие качества брачного партнера: 
яркий, холеный, понимающий, сострадающий, заботливый, здоровый, т.е. студентки 
игнорируют значительный блок характеристик партнера, которые существенны при 
повседневном супружеском взаимодействии. Такие представления о брачном партнере 
способны привести их к определенному разочарованию в будущем супружестве.

Сравнение распределения установленных на выборке характеристик брачного 
партнера в группах студенток из неполных семей без брата (далее – 1 группа) и 
студенток из полных семей (2 группа) позволило выявить между ними опреде-
ленные различия.

Рис. 4. Распределение шкал в пространстве трех факторов

Вычисление t-критерий Стьюдента позволило установить следующие статисти-
чески достоверные различия в частотах называния деловых и личностных качеств: 
у девушек из полных семей более развиты по сравнению с первой группой деву-
шек представления о личностных качествах брачного партнера, проявляющихся 
во взаимоотношениях с другими людьми; у девушек из неполных семей более 
развиты по сравнению со второй группой девушек представления о деловых 
качествах брачного партнера.
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В образе брачного партнера такие девушки видят, прежде всего, качества, 
способные обеспечить материальную стабильность, благополучие семьи – жены с 
детьми. В муже они видят «добытчика», человека, который создает материальную 
основу семейного быта. При этом ценность личностных качеств, отражающих 
позитивное отношение к жене и детям, отходит на второй план, нивелируется. 
Однако на практике такие представления способны создать реальные трудности, 
приводящие к разводу и повторению материнского пути. Девушки из неполных 
семей, выбирая в качестве брачного партнера мужчину, способного взвалить 
на себя материальное обеспечение семьи, упускают из вида характерные для  
такого  типа личностные качества, как «хороший отец», терпеливый, уважитель-
ный, сострадающий, заботливый, нежный, любящий, добрый супруг и т.п.  

Девушки из полных семей наиболее часто называют личностные качества 
будущего партнера (0,745), наименее – его деловые качества (0,398).

Далее этим испытуемым было предложено по семибалльной шкале оценить соот-
ветствие установленных на выборке характеристик брачного партнера применитель-
но к образу желанного  партнера и к образу их отца. Последующий корреляционный 
анализ итоговой матрицы полученных оценок позволил установить статистически 
значимую достоверность сходства двух этих образов (р=0,0024). Это свидетельствует 
о том, что девушки из полных семей в своих представлениях о брачном партнере 
опираются на качества, в значительной мере присущие их отцам. В результате пред-
ставляемый  портрет брачного партнера является более жизненным по сравнению с 
портретом брачного партнера, построенным девушками из неполных семей. Кроме 
того, ориентация на личностные качества будущего брачного партнера в сочетании 
с ориентацией на собственные деловые успехи, делает девушек из полных семей 
более приспособленными к возможным жизненным трудностям и позволяет им, не 
обманываясь, сохранять большую стабильность супружеских взаимоотношений.

В завершении констатирующего эксперимента было проведено сопоставление 
ролевых ожиданий и притязаний в браке девушек из полных и неполных семей 
на основе данных, полученных по методике РОП А.Н. Волковой.

Таблица 2
Сравнительная таблица средних оценок ролевых ожиданий (РО)  

и притязаний (РП) по шкалам методики РОП студенток двух групп*

Наименование
шкалы

РО РП РРО-
РП ≤1 гр. 2 гр. P1,2≤ 1 гр. 2 гр. P1,2≤

1. Интимно-сексуальная 3,6 7,9 0,01 8,2 7,6 - 0,01
2. Личностная идентификация с супругом 5,6 8,4 0,01 6,1 8,6 0,01 -
3. Хозяйственно-бытовая 8,7 6,8 0,05 4,3 7,9 0,01 0,001
4. Родительско-воспитательная 3,1 5,2 0,05 8,9 8,8 - 0,01
5. Социальная активность 7,5 7,8 - 5,4 6,1 - -
6. Эмоционально-психотерапевтическая 2,1 5,3 0,01 4,7 7,6 0,01 0,05
7. Внешняя привлекательность 7,9 7,6 - 7,8 7,6 - -

*Примечание: 1 группа – девушки из неполных семей без брата; 2 группа – девушки из 
полных семей
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Пошкальный анализ оценок ролевых ожиданий девушек из неполный семей 
(гр. 1) позволяет сделать выводы о том, что в их представлениях: 1) малая роль от-
водится интимно-сексуальным (3,6 балла), родительско-воспитательным (3,1 балла) 
и эмоционально-психотерапевтическим (2,1 балла) возможностям брачного партне-
ра; 2) сформирована позиция о необходимости ориентации брачного партнера на 
выполнение хозяйственно-бытовой функции (8,7 баллов), реализацию социальной 
активности (7,5 баллов) и наличие внешней привлекательности (7,9 баллов).

Девушки из неполных семей в своих семейных ролевых ожиданиях сходятся 
с девушками из полных семей по шкалам социальной активности и внешней при-
влекательности.

Различия в семейных ролевых ожиданиях (рис. 5) касаются следующих шкал:
интимно-сексуальной шкалы: девушки из полных семей предъявляют боль- −
шие требования к брачному партнеру в сфере обеспечения им сексуальной 
гармонии в супружеской паре (7,9 баллов), чем девушки из неполных семей 
(3,6 баллов);
шкалы личностной идентификации с супругой: они в большей степени, чем  −
девушки из неполных семей, ожидают от своего брачного партнера общности 
интересов, потребностей, ценностных ориентаций, способов времяпрепро-
вождения (8,4 баллов по сравнению с 5,6 баллами); 
хозяйственно-бытовой шкалы: они предъявляют меньше требований, по срав- −
нению с девушками из неполных семей, активного решения своим супругом 
бытовых вопросов (6,8 баллов по сравнению с 8,7 баллами);
родительско-воспитательной шкалы: в большей мере, чем девушки из неполных  −
семей, они ожидают от брачного партнера выполнения родительских обязан-
ностей (5,2 балла по сравнению с 3,1 баллов);
эмоционально-психотерапевтической шкалы: в большей мере, чем девушки из  −
неполных семей, они ожидают от брачного партнера активности по коррекции 
семейного микроклимата, моральной и эмоциональной поддержки, создании 
«психотерапевтической атмосферы» (5,3 балла по сравнению с 2,1 баллами).

0

2

4

6

8

10

Интим.-
секс.

Идентиф. Хоз.-быт. Родит. Соц. актив. Эмоц. Привл.
1 группа

1 группа 2 группа

Рис. 5. Распределение средних оценок семейных ролевых ожиданий девушек из не-
полных (1 гр.) и полных (2 группа) семей
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Методика позволила также выявить различия между семейными ролевыми 
ожиданиями и притязаниями девушек из неполных и полных семей по шкалам 
интимно-сексуальной, хозяйственно-бытовой, родительско-воспитательной 
и эмоционально-психотерапевтической. У девушек из неполных семей произошел 
больший, по сравнению с девушками из полных семей, рост требовательности к себе, 
чем к брачному партнеру в сфере интимно-сексуальных отношений (с 3,6 баллов 
до 8,2 баллов) и родительско-воспитательных функций (с 3,1 баллов до 8,9 баллов). 
У них отмечено снижение требовательности по отношению к хозяйственно-бытовым 
установкам: с 8,7 баллов до 4,3 баллов. Девушки из полных семей по данным шкалам 
демонстрируют адекватность семейных ролевых ожиданий и притязаний. У деву-
шек из неполных семей прослеживается наибольшее различие между тем, что они 
ожидают от брачного партнера, и тем, что готовы реализовать в будущем.

Подводя итоги проведенной экспериментальной работе необходимо отме-
тить: 1) представления студенток о брачном партнере структурируются по трем 
группам: личностные качества, проявляющиеся в супружеских взаимоотношениях; 
деловые личностные качества и внешние физические данные; 2) наибольшая не-
сформированность представлений о брачном партнере проявляется у студенток 
из  неполной семьи; 3) несформированность представлений о брачном партнере 
может проявляться в нескольких формах: узость перечня оценочных суждений; 
несовместимость приписываемых ему индивидуальных характеристик друг с 
другом; чрезмерное превалирование характеристик одной смысловой группы за 
счет игнорирования или обесценивания других; 4)  у девушек со сформированны-
ми представлениями о брачном партнере прослеживается высокое совпадение 
приписываемых ему черт с чертами облика отца и брата.

Затруднения в формировании образа брачного партнера, возникшие у студенток 
из неполных семей, требуют проведения с ними дополнительной психологической 
работы по преодолению недоработок в этой сфере.
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Psychology of family

Kotova I.B., Berehznaya А.М.

Empirical studies of the content 

of the representations about marriage partner 

among students of pedagogical Universities

The article examines the methodology and results of research carried out to study the 

particularities of students’ representations about their marriage partner.

The authors have studied content and structural particularities of these representa-

tions. The choice of sampling, psycho diagnostic instruments and processing methods 

of empirical data are well justiied. The images and characteristics revealed are used as 

an empirical material. We applied the method of semantic diferential. The received data 

were also exposed to factor analysis that let discover three semantic lines in respondents’ 

representation structure of the marriage partner: personality traits, business qualities and 

appearance. It was ascertained that the students of pedagogical university have diicul-

ties to build the adequate image of the marriage partner, the parameters of father’s image 

are similar to image characteristics of the marriage partner.

The young girls from complete families, creating the image of the marriage partner 

set semantic accents with reference to qualities, relecting interpersonal contacts, but the 

girls from single-parent family do it with reference to business qualities of the partner and 

ignore the qualities relecting positive attitudes to the wife. The indices of deicient repre-

sentations about the marriage partner typical for the students from incomplete families 

were discovered. We also examined their negative impact upon marriage relations. We 

suggest a model of psychological support to young girls who sufer from diiculties and 

can’t achieve self-realization in the ield of marriage relations.

Key words: marriage relations, interpersonal relationship, marriage partner, matri-

mony, image, role expectations, aspirations, marriage self-realization, subjective experi-

ence, value judgment; semantic volume, personal attachment, visual appeal.

The image of the future partner is the necessary element of marital scenario, which 

plays a considerable role in the planning of marriage relations. The importance of this 

group of representations is caused by the fact that the representations of the future 

partner are able to play the leading role in building the marriage scenario.

The main source of drawing subjective experience that is embodied in the system 

of representations about the future marriage partner, is the images, ideas and feel-

ings that are relected in the situations of interpersonal relations. The prospects of 
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these interesting leads of the further research are explained by the functional role of 

representations in organization of human mental life. The representations do not only 

form a kind of connection between   external and internal reality, but are the bases of 

forecasts and future plans.

The experimental part of the research was directed to ind out students’ represen-

tations discovering features of the future marriage partner. We set up the hypothesis 

that representations of the marriage partner are deicient and do not let to build an 

integral marital scenario. 

general experimental hypothesis was concretized as follows: representations of the  

marriage partner are complicated psychological phenomena, including  a series of val-

ue characteristics of the marriage partner that are the most necessary elements at the 

personality level; these representations can be divided into three lines: personal qualities, 

business qualities, appearance; the deicient representations about marriage partner can 

manifest themselves in several forms:  a small inventory of value judgments; the incom-

patibility of ascribed individual characteristics; the extreme dominance of one semantic 

group at the expense of ignorance or depreciation of others. The young girls from incom-

plete families who have no brothers show the most deicient representations of the mar-

riage partner. The representations of the young girls with a well-formed image of the mar-

riage partner coincide with the traits of their father and brother. The special programme, 

including psychological enlightenment  in the sphere of marriage relationship was elabo-

rated to stimulate the development of interpersonal skills with the opposite sex. 

According to this hypothesis we have formulated the following experimental tasks: 

1) to ind out individual characteristics of young girls’ representations which form 

marriage partner’s image.

2) to discover the main semantic lines of structure of representations of marriage 

partner among female students at subjective level;

3) to reveal the features of representations about marriage partner of female stu-

dents studying at the Pedagogical Universities;

4) to study  the particularities of the representations about marriage partner of the 

students from incomplete families and families with one child;

5) to create a programme to develop representations about marriage partner, in-

cluding psychological enlightenment in the ield of marriage relations and psycho-

therapeutic sessions stimulating development of skills of social interrelations.

 The experimental work comprised several stages. At the irst stage we used the 

method of free associations. The respondents (n=480) were asked to give all the as-

sociations, that occur to them in response to stimulus statement “The marriage part-

ner-what kind of person he is?”According to the results of free associations, 40 words-

reactions of respondents were selected to a given stimulus, (table 1) that were the 

main elements of method of semantic diferential. We added to the list received ten 

characteristics called to enlarge the semantic space of psychological portrait of the 

marriage partner: gentle, smart, blue-eyed, faithful, impressive, well-educated, well-

groomed, experienced, careful, approachable.
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table 1

Master table of respondents’ reaction assignment to stimulus *

Word-reaction Frequency Range

Rich 0,93 1

Intelligent 0,90 2

Attractive 0,89 3,5

Kind 0,89 3,5

Interesting 0,86 5

loving 0,85 6

generous 0,81 7

gentle 0,78 8

Skilful 0,76 9

Successful 0,71 10

Practical 0,70 11

Tall 0,68 12,5

Nondrinker 0,68 12,5

Business-like 0,67 14,5

considerate 0,67 14,5

Strong 0,66 16

Reliable 0,64 17

calm 0,62 18,5

Energetic 0,62 18,5

Well-proportioned 0,60 20

Responsible 0,59 21

lively 0,56 23

Sensible 0,56 23

Successful 0,56 23

Blond/Dark-haired 0,51 25

Persistent 0,49 26

compassioning 0,41 27

Professional 0,34 28

Sincere 0,31 29

Bold 0,30 30,5

Respectful 0,30 30,5

Perspective 0,28 32

Patient 0,26 33,5

healthy 0,26 33,5

competent 0,25 35

A good father 0,24 36

Fashionable 0,22 37

Sociable 0,21 38,5

Stylish 0,21 38,5

Economical 0,20 40

*This table contains associations with frequency not less than  0,20.
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As role positions are absolutely necessary for stimulus material of semantic dif-

ferential method, we have pre-assigned the following roles: 1) ideal marriage part-

ner; 2) the most probable marriage partner, 3) typical marriage partner; 4) mother’s 

husband; 5) the real man; 6) the man who attracts successful women; 7) the marriage 

partner who is usually divorced with; 8) the typical marriage partner of the last cen-

tury; 9) the marriage partner of the future; 10) the marriage partner of my best friend; 

11) the unusual marriage partner; 12) the marriage partner who no one wants to have; 

13) the marriage partner of my boss; 14) the marriage partner of my favorite actress; 

15) the unreal marriage partner.

As a result of experiment we have received individual matrices of appraisals 

(n=480), the characteristics corresponding to established roles were summed and the 

inal matrix was analyzed; eventually we have found 4 factors. The most ponderable 

factor among them was factor 2, explaining 16, 56% of general variance. The pole 

considered has the following scales: Sensible .857790, gentle.771458, kind .739729; 

loving .727072,  lively .712303, successful .705315.

These scales have close values: considerate .691634 and compassioning .686389.

Examining the semantic sense of discovered statistically signiicant scales, we 

speciied this unipolar factor as “Personality in the interrelation with the marriage part-

ner”. It was found that creating the image of the marriage partner, the female students 

concentrate on the qualities which are very important for interpersonal relations of the 

husband and wife. This part of the marriage partner’s image is the most  powerful.

In the opposition to this pole they place the pole, containing the description of 

the typical partner, the frequent partner who no one wants to deal with and who is 

likely to be quickly divorced with.It is feared that the most probable marriage partner 

is on the same pole.

Negative characteristics of interpersonal interaction are ascribed to the best 

friend’s marriage partner that let us suggest a kind of jealousy towards this man. The 

second by volume within the explained variance is the factor-1 (14,42 %), that is uni-

polar by its structure. The following scales which are statistically signiicant, are  con-

centrated on its positive pole: practical .906838; perspective .871316; rich .855428; 

responsible .827609; business like .750962. The three scales: strong .632518; experi-

enced .627516; professional .579980 have the same signiicance.

According to the scales distinguished this factor can be marked as “Business quali-

ties  of the marriage partner.” It unites two groups of business qualities: the qualities 

that facilitate matrimonial way of life (practical, rich, responsible, strong, experienced) 

and “supporting” professional career (perspective, responsible, business like, profes-

sional). creating the image of the marriage partner, female students take into consid-

eration business qualities that let organize everyday life and make a career, that will 

give a necessary inancial support.

The analysis of dispersion of role positions show that high business qualities are 

attributed to the image of a marriage partner of women, who are important for the 

respondents,- a favourite actress, a female chief, a successful woman or a best friend.
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The marriage partner, having no business qualities, identiied with those men who no 

one wants to have as a marriage partner and who quickly divorce with. 

We would like to underline that there is certain pessimism in building up a mar-

riage partner’s image, because the absence of business qualities is considered as a 

male typical trait. 

Picture. 1. The dispersion of scales according to factor 1 «Business qualities of marriage part-

ner» and factor 2 «Personality in the interrelation with a marriage partner»

The analysis of geometrical dispersion of scales according to the factors (pic. 1) let 

us see that the most negative characteristic of the marriage partner is 

“bright” in accordance to both factors. This characteristic is related to a greater ex-

tent to the man’s appearance and in female students’ representations it points out a 

person who is unable to deep interpersonal relations, to be compassionate, gentle, 

kind and other positive personal qualities. Such a marriage partner won’t help the wife 

about the house and can’t be successful at work. This characteristic in representations 

of female students’ is an attribute of an egoistic type of the man. This idea is “supported” 

by some   rapprochement of characteristics “bright” and “successful”. Some female stu-

dents believe that the brighter and  more handsome man will have a better career. 

however it doesn’t add more attraction to the whole image of the marriage partner. 

In the female students’ representations there are erroneous connections between 

such qualities like “rich” and “generous”, “business like” and “gentle”, “perspective” and 

“sensible” and etc. The incompatibility between business and personal qualities in a 

real family can lead to disappointment in the marriage partner and then to destroy 

matrimonial relations. 

The third factor, explaining 13,71% of the general variance is also unipolar. The 

signiicant scales on his pole are the following: healthy .957698; attractive .866803; 
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blue-eyed .863016; impressive .830090. The scale “stylish” .637315 is very close to sta-

tistically signiicant scales. 

This factor content let us call it “Physical abilities of the marriage partner”.  This fac-

tor is not homogenous, combining qualities from diferent spheres: somatic (healthy, 

blue-eyed), subjective (attractive, impressive) and social (stylish). It is well is clearly 

deined through non-verbal behavior. 

The analysis of the dispersion of the objects let us make a conclusion that ideal 

physical abilities of the marriage partner are considered as something unachievable 

(the best friend’s husband or the female chief’s husband) and impossible (it can not 

happen now, the future partner, unusual partner). 

The respondents’ pessimistic attitude is relected by the fact that they place in op-

position to this pole the scale “the most likely partner for me”. Admiring handsome men, 

they believe that the beauty as a quality is not compatible with the image of “the real 

man”.

graphic dispersion of scales in accordance with two factors (pic.2) let us see where 

their biggest part, making a kind of a core, is raised up- in the semiplane  of positive 

values of the factor “Physical abilities of the partner”. In the semiplane of negative val-

ues there are such factors as “well-groomed, “good”, “strong” and some other physical 

characteristics. The female students think that the health, attractiveness, impressive 

view of the potential marriage partner, stylish and fashionable clothes  are not only 

positive indices of physical data, but they attribute them to favorable business quali-

ties. 

Picture. 2. Dispersion of scales in accordance to the factor 1 «Business qualities of the mar-

riage partner» and factor 3 «Physical abilities of the marriage partner»
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In the structure of representations about the marriage partner, examined through 

the  business and physical qualities, personal characteristics, relecting the relation of 

the partner to the marriage are placed into the zone of negative values.

For example, qualities like “loving” and “gentle” form a sort of semantic opposition 

to business qualities and outward appearance of the marriage partner; the qualities 

like “good”, “generous”, “strong” do not correspond to students’ representations about 

necessary physical data for the marriage partner. 

graphic dispersion of the scales in the plane  of the factors 2 and 3 (pic.3) displays 

certain difusion in female students’ representations about marriage partner from the 

point of view interpersonal matrimonial contacts and outward physical actions. 

Picture. 3. Dispersion of scales in accordance with factor 2 «Personality in the interaction 

with the marriage partner» and factor 3 «Physical abilities of the marriage partner»

The irst group of scales, placed on the average values of the factor 2 look like more 

massive. The absence of feeling outpouring in respondents’ representations in this case 

is compensated by business qualities of the marriage partner: competence, experience, 

energy, practical skills and others, and respect towards the wife. The marriage partner 

according to received data, is nondrinker and rather perspective at work. 

 The second sphere of scales relects the female students’ completed image of the 

marriage partner having a soul closeness with the wife:  he is gentle, loving, kind, kind-

hearted, well-educated, faithful, compassioning. he has an attractive outward appear-

ance-blond\dark-haired, tall, slim, bold. however this image is practically deprived of 

business qualities he has only intellect and brings a well-being that are not necessary 

connected to career achievements of the business partner. 

The fourth factor derived after factor analysis explains 10, 82% of general variance. 

Being unipolar, it has only one statistically signiicant scale,-interesting .701839. The 
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scales that are close to statistically signiicant are: patient .689977; faithful .682477; 

competent .679259; sincere .646169.

This factor relects the personal qualities of the marriage partner, which manifest 

themselves in interactions with other people, so at semantic level it is combined with 

the factor that is indicated as “Personality in the interaction with the marriage partner.” 

Due to their semantic concurrence we will regard these factors as the unity, and we’ll 

call them «Personality in interpersonal contacts».

Scale position in 3-D space, created by the factors “Business qualities of the mar-

riage partner”, «Personality in the interaction with the marriage partner” and “Physical 

abilities of the marriage partner” (pic.4)  attracts our attention to the leading qualities 

in the structure of marriage partner’s image, created by female students, as strong, 

rich, responsible, perspective, practical, patient, that is to say business qualities. The 

least valued are the following qualities of the marriage partner: bright, well-groomed, 

compassioning, considerate, healthy, that means that the students ignore a large part 

of partner’s characteristics which are very important for everyday interaction. Such 

representations of the marriage partner are able to result in the disappointment of 

the future marriage. 

The comparison of characteristics found according to the respondents’ answers 

in the irst group (young girls from single-parent families having no brother (further 

- group one) and in the second group (young girls from complete families) (further 

–group 2) let us ferret out some diferences. 

Picture. 4. Dispersion of scales in 3D-space
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The calculation of Student’s t-criterion showed the following statistically signii-

cant diferences in the frequencies of mentioning business and personal qualities: 

young girls from complete families have more deinite representations of personal 

qualities of the future marriage partner that manifest themselves in the interaction 

with other people as well, than the girls from incomplete families. The young girls 

from incomplete families have more developed representations about business quali-

ties of the marriage partner. 

In the image of the marriage partner they see irst of all, qualities, able to provide 

inancial stability, well being of the family- the wife with children. husband is a “hunter” 

who creates inancial basis for family life.  So the value of personal qualities, relecting 

positive attitude to a wife and children are left in the background, they are leveled. 

however in real life such representations are able to create diiculties, that can take to 

a divorce and copy mother’s life. The young girls from incomplete families, choosing a 

marriage partner ind a man who is able to provide the family inancially, but they do 

not take into consideration personal qualities, such as a good father, patient, consider-

ate, compassioning, careful, gentle, loving, a kind husband and etc. 

The girls from complete families appreciate irst of all personal qualities of the 

future partner(0,745), and only then-his business qualities (0,398). 

Then these respondents  were asked to assess using a seven -scale the correspon-

dence of the found characteristics of the marriage partner relating to the image of de-

sired partner or to father’s image. The correlation analysis of the inal matrix showed 

statistically signiicant correspondence between these two images (р=0,0024). It testi-

ies that the young girls from complete families to a considerate extent rely upon quali-

ties typical for their fathers. As a result the imagined portrait of the marriage partner 

is more alive than the marriage partner’s portrait created by the girls from incomplete 

families. Besides, they are orientated towards  personal qualities of the future marriage 

partner and their own successful career, and it makes the girls from complete families 

more ready for life diiculties and let them keep the balance in marital relations.

At the end of our research we have compared the role expectations and aspiration 

in marriage of the young girls from complete and incomplete families, based on the 

data received according to REA method by Volkova A.N. 

table 2

comparison table  of the average values of role expectations (RE) and aspiration (A) 

in accordance with scales of REA of female students of two groups.*

The title of scales RE RA РRE- RA 

≤1 group 2 group P1,2≤ 1 гр. 2 гр. P1,2≤

1. Intimate –sexual 3,6 7,9 0,01 8,2 7,6 - 0,01

2. Personal iden-

tiication with a 

marriage partner 

5,6 8,4 0,01 6,1 8,6 0,01 -

3.  household 8,7 6,8 0,05 4,3 7,9 0,01 0,001
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4. Parental-educa-

tional 

3,1 5,2 0,05 8,9 8,8 - 0,01

5. Social activity 7,5 7,8 - 5,4 6,1 - -

6. Emotional and 

psychotherapeutic

2,1 5,3 0,01 4,7 7,6 0,01 0,05

7. Outward attrac-

tiveness

7,9 7,6 - 7,8 7,6 - -

*Note: 1 group – young girls from incomplete families having no brother ; 2 group – young 

girls from complete families

The analysis of role expectations of young girls from incomplete families (group 1) 

allows to make a conclusion that in their representations 1) a small role is assigned to 

intimate-sexual (3,6 scores), parental-educational (3,1 scores) and emotional-psycho-

therapeutic (2,1 scores) abilities of their marriage partner; 2) there is a strong position 

about marriage partner’s household duties (8,7 scores), realization of social activity 

(7,5 scores) and the visual appeal (7,9 scores).

The role expectations of the young girls from complete and incomplete families 

coincide in accordance with scales of social activity and external attractiveness. 

Pic. 5. The dispersion of average values of family role expectations of girls from incomplete 

families (1 group) and complete families (2 group)

The diferences in role expectations (pic.5) refer to the following scales:

intimate-sexual scales: the young girls from complete families claim more from  −

the partner to achieve the sexual harmony in the couple (score 7,9) than the girls 

from incomplete families (3,6); 

scales of the personal identiication with the wife: they expect that the marriage  −

partner will share their interests, value orientations, needs, leisure activities more 

than the girls from incomplete families (8,4 in comparison with 5,6); 

household occupation scale: they require less in comparison with the girls from  −

incomplete families, that insist upon active role of the husband in every day life 

problems (6,8 in comparison with 8,7);
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parental-educational scales: to a considerate extent girls from incomplete families  −

expect the marriage partner to fulill his parental duties (5,2 scores in comparison 

with с 3,1 scores);

emotional-psychotherapeutic scales: they expect more, than the girls from incom- −

plete families, the husband’s participation in improving family microclimate,

moral and emotional support, creation of “psychotherapeutic atmosphere” (5,3  −

scores in comparison with 2,1 scores).

These methods allowed to draw a distinction between role expectations and 

aspirations of incomplete and complete families according to the scales: intimate-

sexual, household, parental-educational and emotional psychotherapeutic. The girls 

from incomplete families speciied requirements towards themselves more than be-

fore in the sphere of intimate-sexual relations (from 3,6 scores up to 8,9 scores) and 

parental-educational functions. The decrease of demands was registered relative 

to household attitudes: from 8,7 scores up to 4,3 scores. The girls from complete 

families demonstrate adequate roe expectations and aspirations. The girls from 

incomplete families demonstrate the biggest distinction between the things they 

expect from the marriage partner and the things that they are ready to realize in 

the future.

Summarizing the results the research, it is necessary to underline: 1) stufents’ rep-

resentations of the marriage partner are devided into three groups: personal quali-

ties, that manifest themselves in marital relations; 2)the deicient representations 

are discovered in the group of young girls from incomplete families; 3) the deicient 

representations can be found in several forms:  a short list of value judgments; incom-

patibility of the attributed characteristics extreme dominance of characteristics from 

one semantic group and ignorance or depreciation of other traits; 4) the girls with 

the well-formed representations about marriage partner have a high percent of cor-

respondence between the attributed qualities and father’s or brother’s images. 

The diiculties that arise while creating marriage partner’s image require addi-

tional psychological work to overcome these defects.
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