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В жизни любой семейной пары неизбежно наступает период, когда дети становятся взрослыми и на-
чинают жить самостоятельно. Это знаменует возникновение особого «постродительского» периода, сопря-
женного с сильными эмоциональными переживаниями и необходимостью адаптироваться к новой жизнен-
ной ситуации, связанной с уходом детей из семьи. Возникает особое состояние, получившее в психологии 
название эффект «опустевшего гнезда». Ученые отмечают слабую изученность кризиса «опустевшего гне-
зда», отсутствие программ адаптации родителей к данной ситуации [2; 5].

Наиболее приемлемой формой взаимоотношений между родителями и выросшими детьми ученые счита-
ют отношения равенства, которые основаны на взаимном уважении личности всех членов семьи и откликах 
на просьбы оказания помощи в трудной жизненной ситуации. Дж. Холлис считает, что основная задача жизни 
каждого человека во второй половине жизни, который уже вырастил детей и выполнил свои родительские обя-
зательства, связана с обретением автономии и нахождением новых личностных приоритетов, не связанных с за-
ботой о детях и избавлением выросших детей от своих нарциссических нужд. Для взаимоотношений родителей 
и их выросших детей характерно переживание сепарационной тревоги, а негативным сценарием развития взаи-
моотношений является чувство вины у родителей перед детьми и чувство долга у детей перед родителями [7].
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Показателем успешности сепарации ребенка от родителей является способность к самостоятельному су-
ществованию и успешной адаптации, а также ощущение комфортности существования в окружающей со-
циальной среде [4].

Критериями успешности сепарации в бытовой сфере является финансовая, территориальная, досуговая 
независимость членов семьи [2].

А. Я. Варга выделяет следующие мотивы сопротивления родителей обретению самостоятельности взро-
слых детей: потребность в сохранении установившегося порядка собственной жизни; стремление сохранить 
родительскую власть; чувствовать молодость и активность; желание и дальше осуществлять свои амбиции 
и несбывшиеся мечты через ребенка; потребность в удержании ребенка как единственного смысла сущест-
вования семьи; ощущение страхов одиночества и смерти [1].

Главной задачей развития семьи на этапе «опустевшего гнезда» является процесс адаптации к измене-
нию социальных ролей и социальной активности.

Проблема различий супругов в переживании кризиса «опустевшего гнезда» тесно связана с культуро-
логическими исследованиями материнской и отцовской роли в воспитании ребенка [8]. В связи с тем, что 
именно мать большую часть жизни посвящает детям, имеет более тесные эмоциональные и коммуникатив-
ные связи с ними, переживания кризиса «опустевшего гнезда» являются более интенсивными у жены, чем 
у мужа. Кроме того, в этот период женщины чаще, чем мужчины, вынуждены посвящать себя больным ро-
дителям и недостаточно времени уделяют супругу. По данным статистики, чаще всего к психологу обраща-
ются именно женщины зрелого возраста (35-50 лет). Для любой женщины этот возраст сопряжен с транс-
формацией ее личностной, профессиональной, сексуальной, гендерной, телесной идентичности [5].

Важными факторами, определяющими особенности переживания кризиса «опустевшего гнезда» мужем 
и женой, являются: гармоничность и благополучие взаимоотношений, наличие социальной и профессиональ-
ной самореализации у супругов; внимание и забота со стороны повзрослевших детей [6].

Программа профилактики дезадаптации родителей, переживающих состояние «пустого гнезда», долж-
на быть направлена и на родителей, и на их социальное окружение, носить комплексный характер и ориен-
тироваться на решение следующих задач:

 – изменение социальной ситуации адаптации родителей через преобразование отношения к ним соци-
ального окружения в направлении большего понимания и поддержки;

 – коррекцию эмоционального состояния родителей, изменение их установок и развитие у них навыков 
эмоциональной саморегуляции [5].

Существенным моментом выхода из кризиса «опустевшего гнезда» является принятие супругами но-
вых ролей бабушки и дедушки. Роли бабушки и дедушки помогают супругам в определенной степени сно-
ва проявить родительскую заботу, с учетом ошибок в воспитании своих детей.

Нами было проведено исследование с целью определения социально-психологических особенностей пе-
реживания мужчинами и женщинами семейного кризиса «опустевшего гнезда».

В исследовании приняло участие 42 семейные пары, находящиеся в ситуации кризиса «опустевшего гне-
зда» (42 женщины в возрасте от 50 до 68 лет и 42 мужчины в возрасте от 52 до 72 лет).

Для реализации цели исследования использованы следующие психодиагностические методики: опросник 
«Особенности общения между супругами» Ю. Е. Алешиной, Л. Я. Гозмана, Е. М. Дубовской; тест смысло-
жизненных ориентаций Д. А. Леонтьева; методика диагностики уровня субъективного ощущения одиноче-
ства Д. Рассела и М. Фергюсона, опросник «Характер взаимодействия супругов в конфликтных ситуациях» 
Ю. Е. Алешиной, Л. Я. Гозмана и авторская анкета «Характеристики семьи».

Первым этапом нашего исследования стало выявление взаимосвязи субъективного ощущения одиноче-
ства и характеристик семейных отношений, смысложизненных ориентаций у мужчин и женщин, пережива-
ющих кризис «опустевшего гнезда». Для выявления корреляций мы использовали компьютерную програм-
му SPSS 13.0 for Windows, коэффициент Спирмена p.

Было выявлено, что у мужчин, по сравнению с женщинами, меньшее количество показателей вли-
яют на переживание одиночества: доверительность общения (оценка, данная себе)  (-0,746 при р≤0,01); 
проблемы отношения с родственниками и друзьями )  (-0,734 при р≤0,01); проблемы с воспитанием де-
тей (-0,510 при р≤0,05); рассогласование норм поведения (-0,676 при р≤0,01); проявление доминирование  
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одним из супругов (-519 при р≤0,05); проявление ревности (-0,600 при р≤0,01); частота общения с деть-
ми (-0,529 при р≤0,05).

Таким образом, ощущение одиночества у мужчин тем выше, чем реже они видятся с детьми, чем мень-
ше у них доверия к супруге, чем меньше проблем с родственниками и в воспитании детей; чем меньше сход-
ство в отношении к окружающему миру и людям и сходство в восприятии супружеских ролей; чем меньше 
проявление доминирования одним из супругов и ревности. Интересно, что наличие конфликтов в сфере об-
щения с родственниками, друзьями, в воспитании детей и т. д. отрицательно взаимосвязаны с ощущением 
одиночества у мужчин. Это значит, что чем больше конфликтов, тем меньше мужчина чувствует себя оди-
ноким. Возможно такого рода участие в жизни родственников, друзей, детей позволяет мужчине чувство-
вать себя более востребованным, значимым, главой семьи.

У женщин также на ощущение одиночества влияет частота общения с детьми. Причем эта взаимосвязь 
более значимая, нежели у мужчин (-0,798 при р≤0,01). Таким образом, переживание одиночества у женщин 
еще в большей степени зависит от встреч с детьми. У женщин, в отличие от мужчин, переживание одино-
чества тем выше, чем меньше им доверяет супруг (-0,468 при р≤0,05). 

В структуре корреляций у женщин присутствует взаимосвязь переживания одиночества и психотера-
певтичности общения (-0,768 при р≤0,01). Это значит, что для преодоления кризиса «опустевшего гнезда» 
женщине требуется знать, что в ситуациях неприятностей, плохого настроения она всегда может свободно 
рассказать все супругу, получить его поддержку. Данный факт согласуется с исследованиями, констатирую-
щими большую эмоциональную чувствительность женщин по сравнению с мужчинами [3].

В структуре взаимосвязей субъективного ощущения одиночества у женщин мы выявили конфликтоген-
ность ситуаций, связанных с деньгами (-0,798 при р≤0,01). Нам видится, что в данном случае играют роль 
три важных фактора: сокращение свободных денежных средств в пожилом возрасте, ответственность жен-
щины за распределение бюджета семьи и желание современной женщины «выкраивать» средства на мод-
ную одежду, подарки внукам и т. д. Несговорчивость мужа в таких тратах приводит к серьезным разно-
гласиям между супругами.

Для женщины, в отличие от мужчины, важным фактором переживания одиночества является удовлет-
воренность самореализацией, ощущение продуктивности и осмысленности жизни (-0,514 при р≤0,05). Чем 
более женщина ощущает результативность прожитой жизни, тем менее проявляется ощущение одиночест-
ва. Данный факт может быть объяснен с позиции существующих полоролевых стереотипов существующих 
в обществе (мужчина – добытчик, созидатель, а женщина – хранительница семейного очага). По мнению 
ученых, высокие результаты достижений в чем-либо мужчины объясняют его способностями, а точно такие 
же достижения женщины – старанием, удачей и другими причинами. Такие стереотипы разделяются и са-
мими представительницами женского пола, поэтому женщина испытывает потребность в том, чтобы ее ра-
бота была отмечена окружающими.

Интересными нам представляются результаты по исследованию взаимосвязей переживания одиночества 
и «рассогласования норм» (0,771 при р≤0,01), «проявление ревности» (0,587 при р≤0,01). Данные взаимос-
вязи диаметрально противоположны взаимосвязям, полученным в тех же парах показателей у мужчин. От-
рицательная корреляция ощущения одиночества у мужчин с показателями «рассогласование норм» и «про-
явление ревности» еще раз подтверждает вывод о том, что фактором, позволяющим преодолеть мужчинами 
чувство одиночества в ситуации «опустевшего гнезда», является сохранение мужчиной статуса главы семьи, 
нетерпимо относящегося к нарушению морально-этических норм поведения супругой. Кроме того, возмож-
но, активное проявление ревности в ситуациях интереса противоположного пола к супруге позволяет муж-
чине самоутверждаться, ощущать свою власть над окружающими.

Для женщины же, наоборот, проявление конфликтов на почве ревности или нарушения общественных 
норм разрушает положительный эмоциональный микроклимат взаимоотношений с супругом, который необ-
ходим ей для преодоления чувства одиночества в ситуации «опустевшего гнезда».

Следующим этапом нашего исследования было изучение уровня субъективного ощущения одиночества 
отдельно в группе мужчин (мужья) и в группе женщин (жены). В соответствии с результатами обработки 
данных по методике диагностики уровня субъективного ощущения одиночества Д. Рассела и М. Фергюс-
она низкий уровень субъективного ощущения одиночества был выявлен у 72 % мужчин, средний уровень 
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субъективного ощущения одиночества – у 28 % мужчин, высокий уровень субъективного ощущения оди-
ночества у мужчин не выявлен.

В группе женщин у всех испытуемых был выявлен низкий уровень субъективного ощущения одиноче-
ства. Данный факт опровергает мнение ряда ученых о том, что женщины всегда более остро переживают 
ситуацию «опустевшего гнезда».

В целом необходимо отметить, что в исследовании приняли участие довольно благополучные семейные 
пары, не переживающие остро обретение детьми самостоятельности и автономии. Показательно, что все се-
мейные пары (мужья и жены) на вопрос анкеты «Вы считаете себя счастливым человеком?» ответили поло-
жительно. Возможно, кризис «опустевшего гнезда» сглаживается за счет эффективной работы определенных 
социально-психологических компенсаторных механизмов, гендерные особенности которых, мы предпола-
гаем выявить в исследовании.

Следующим этапом нашего исследования является более глубокая проверка существования различий 
в переживании семейного кризиса «опустевшего гнезда» мужчинами и женщинами. 

Таблица 1
Показатели семейных отношений и смысложизненных ориентаций у мужчин и женщин, пережи-

вающих кризис «опустевшего гнезда» по U-критерию Манна-Уитни

Показатель
Средний ранг 

мужчин
Средний ранг 

женщин
U-критерий 

Манна-Уитни
Доверительность общения (оценка, данная себе) 14,86 28,14 81,000*

Взаимопонимание (оценка данная супругу) 25,79 17,21 130,500**

Легкость общения между супругами 16,57 26,43 117,000*

Нарушение ролевых ожиданий 16,57 26,43 117,000*

Рассогласование норм 15,07 27,93 85,500*

Примечание: * p ≤ 0,01 ** p≤0,05

Составлено автором по материалам исследования

Из таблицы 1 следует, что, женщины ниже оценивают проявления понимания со стороны супруга (17,21 
против 25,79 у мужчин при р≤0,05), но дают более высокие оценки себе по характеристикам «доверительность 
общения» (28,14 против 14,86 у мужчин при р≤0,01) и «легкости в общения» (26,43 против 16,57 у мужчин 
при р≤0,01). Данные факты могут быть объяснены многочисленными исследованиями, отмечающими боль-
шую чувствительность и экспрессивность женщин в общении, по сравнению с мужчинами.

Женщины выше оценивают конфликтогенность таких явлений, как рассогласование норм (27,93 против 
15,07 у мужчин при р≤0,01) и нарушение ролевых ожиданий (26,43 против 16,57 при р≤0,01). 

Дополнительную информацию об особенностях переживания супругами кризиса «опустевшего гнезда» 
дает анализ результатов показателей анкеты «Характеристика семьи».

Заслуживают внимания ответы мужчин и женщин на второй вопрос анкеты: «Как давно ваши дети стали 
самостоятельными?». Субъективная оценка периода самостоятельности детей у мужчин выше, чем у женщин. 
Этот результат можно объяснить с точки зрения современных концепций восприятия времени человеком [9]. 
На восприятие времени сильное влияние оказывает эмоциональное состояние человека. Экспериментально 
доказано, что человек, испытывающий положительные эмоции в процессе осуществления определенной де-
ятельности недооценивает прошедшее время («время бежит быстро»).

Таким образом, матери, имеющие бÓльшую эмоциональную включенность в воспитание детей не-
дооценивают время, прошедшее с момента обретения самостоятельности детьми. Другой причиной раз-
ной оценки периода взрослости могут быть разные субъективные критерии обретения самостоятельно-
сти детьми у мужчин и женщин.

На вопрос анкеты «Как часто Вы общаетесь со своими детьми?» больше женщин, чем мужчин отметили 
частоту общения «несколько раз в неделю». Это отражает большую включенность матери в заботу о детях, 
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даже после обретения ими самостоятельности. Кроме того, обработка данных, полученных по вопросу «Вы 
работаете?», показала, что работающих женщин в исследовании было 57 %, а работающих мужчин 71 %. Та-
ким образом, мужчины не могут часто общаться с детьми (особенно при их отдельном проживании) в силу 
объективных причин – загруженности на работе.

Благодаря ответам на вопрос анкеты «Ваше образование», мы смогли выявить особенности пережива-
ния кризиса «опустевшего гнезда» у испытуемых со средним специальным и высшим образованием.

Таблица 2
Показатели субъективного ощущения одиночества и характеристик  

семейных отношений, смысложизненных ориентаций у мужчин со средним специальным  
образованием и мужчин с высшим образованием , переживающих кризис  

«опустевшего гнезда» по U-критерию Манна-Уитни

Показатель
Средний ранг мужчин 
со средним специаль-

ным образованием

Средний ранг 
мужчин с высшим 

образованием

U-критерий 
Манна-Уитни

Доверительность общения (оценка, данная 
другому супругу) 14,38 6,50 13,500*

Сходство во взглядах супругов 14,38 6,50 13,500*

Результат 14,75 6,00 9,000*

Нарушение ролевых ожиданий 13,25 8,00 27,000**

Проявление доминирования одним из супругов 13,63 7,50 22,500**

Проявление ревности 8,75 14,00 27,000**

Примечание: * p ≤ 0,01 ** p≤0,05

Составлено автором по материалам исследования

Из таблицы 2 следует, что исследуемые показатели имеют значимые различия в характеристиках се-
мейных отношений и смысложизненных ориентаций у мужчин. Анализ полученных результатов позволяет 
сделать заключение, что мужчины со средним специальным образованием выше оценивают проявление до-
минирования одним из супругов (13,63 против 7,5 при р≤0,05), а мужчины с высшим образованием – воз-
никновение конфликтов на почве ревности (14 против 8,75 при р≤0,05). И тот и другой показатель входят 
в структуру взаимосвязей субъективного ощущения одиночества у мужчин, а значит, благоприятно влияют 
на преодоление переживания одиночества. 

Таблица 3
Показатели субъективного ощущения одиночества и характеристик  

семейных отношений, смысложизненных ориентаций женщин со средним специальным  
образованием и женщин с высшим образованием, переживающих кризис  

«опустевшего гнезда» по U-критерию Манна-Уитни

Показатель
Средний ранг женщин 

со средним специальным 
образованием

Средний ранг  
женщин с высшим 

образованием

U-критерия 
Манна-Уитни

Взаимопонимание (оценка, данная себе) 12,80 6,50 18,000**

Легкость общения между супругами 8,60 17,00 9,000*

Цели 13,70 4,25 4,500*

Процесс 13,10 5,75 13,500**
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Показатель
Средний ранг женщин 

со средним специальным 
образованием

Средний ранг  
женщин с высшим 

образованием

U-критерий 
Манна-Уитни

Результат 13,1 5,75 13,5**

Локус контроля – «Я» 13,7 4,25 4,5*

Локус контроля – жизнь 13,7 4,25 4,5*

Проблемы отношений с родственника-
ми и друзьями 13,1 5,75 13,5**

Проявление доминирования одним из су-
пругов 13,4 5,00 9,0*

Расхождение в отношении к деньгам 13,7 4,25 4,5*

Примечание: * p ≤ 0,01 ** p≤0,05

Составлено автором по материалам исследования

В таблице 3 представлены значимые различия в показателях субъективного ощущения одиночества и ха-
рактеристик семейных отношений, смысложизненных ориентаций женщин со средним специальным обра-
зованием (группа 1) и женщин с высшим образованием (группа 2). Таких различий в субъективной оценке 
чувства одиночества у женщин указанной группы не выявлено. Однако женщины, имеющие среднее специ-
альное образование, в целом меньше подвержены чувству одиночества, чем женщины с высшим образова-
нием, т. к. они имеют более высокие показатели результативности жизни, проявления конфликтов, связан-
ных с родственниками, друзьями и деньгами.

Благодаря ответам на вопрос анкеты «Вы живете вместе с детьми?» выявлены особенности пережива-
ния кризиса «опустевшего гнезда» у испытуемых проживающих и не проживающих с детьми. Не выявлено 
значимых различий в субъективной оценке чувства одиночества у мужчин, проживающих и не проживаю-
щих с детьми. Однако ряд показателей, влияющих на субъективное ощущение одиночества у мужчин, про-
живающих вместе с детьми, выше, чем у мужчин, проживающих отдельно от детей. Это такие показатели, 
как доверительность общения (оценка, данная супруге) (16 против 7,25 при р≤0,01), проблемы отношений 
с родственниками и друзьями (16 против 7,25 при р≤0,05), рассогласование норм поведения (14,5 против 
8,38 при р≤0,05), проявление доминирования одним из супругов (17 против 6,5 при р≤0,01), а значит, ощу-
щение одиночества у них должно быть ниже.

У женщин, проживающих и не проживающих с детьми, также не выявлено значимых различий в пока-
зателе «субъективное ощущение одиночества». Однако у женщин, проживающих вместе с детьми, средний 
ранг большинства показателей, влияющих на чувство одиночества, выше, чем у женщин, проживающих от-
дельно от детей: «взаимопонимание между супругами (оценка, данная супругу)» (16 против 7,25 при р≤0,01), 
«сходство во взглядах» (17 против 6,5 при р≤0,01), «психотерапевтичность общения» (16 против 7,25 при 
р≤0,01), «результативность жизни, или удовлетворенность самореализацией» (15 против 8,00 при р≤0,01), 
«проблемы отношений с родственниками и друзьями» (14,5 против 8,38 при р≤0,05), «расхождение в отно-
шении к деньгам» (14,0 против 8,75 при р≤0,05). Таким образом, можно предположить, что потенциал пре-
одоления чувства одиночества в ситуации «опустевшего гнезда» у женщин, проживающих вместе с детьми, 
выше, чем у женщин, проживающих отдельно от детей.

По итогам проведенного эмпирического исследования мы предлагаем некоторые психологические реко-
мендации. Программа профилактики дезадаптации родителей в ситуации «опустевшего гнезда» должна но-
сить комплексный характер и включать когнитивное, эмоциональное и поведенческое воздействие:

1)  когнитивное воздействие должно быть связано с информационными сообщениями о психологиче-
ских различиях между мужчиной и женщиной, о гендерных особенностях реагирования на кризис «опус-
тевшего гнезда». Особое внимание необходимо обратить на выявленный в исследовании «мужской ре-
сурс» адаптации к кризису: мужчине важно чувствовать себя более востребованным, значимым, влияющим 

Окончание табл. 3
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на события в своей жизни, главой семьи и «женский ресурс» адаптации к кризису: женщине важно эм-
патичность со стороны мужчины, психотерапевтичность в общении, признание ее достижений в жизни.

Когнитивное воздействие должно быть направлено и на работу с детьми родителей, переживающих кри-
зис опустевшего гнезда. Важным ресурсом адаптации, как мужчин, так и женщин, переживающих кризис 
«опустевшего гнезда», является как можно более частое общение с детьми. Дети должны терпеливо отно-
ситься к желанию родителей время от времени заботиться о них;

2)  эмоциональное воздействие (особенно необходимое женщине) может быть связано с обучением на-
выкам эмоциональной саморегуляции;

3)  поведенческое воздействие может быть осуществлено в рамках тренингов гендерной толерантности, 
благодаря которым формируются адекватные стратегии общения между супругами.

Данные рекомендации могут быть использованы в практической работе семейных психологов и социаль-
ных работников, осуществляющих профилактику дезадаптации родителей в ситуации «опустевшего гнезда».

Анализ результатов проведенного исследования подтвердил гипотезу о существовании определен-
ных социально-психологических особенностей переживания мужчинами и женщинами семейного кризи-
са «опустевшего гнезда».

Женщины в ситуации «опустевшего гнезда» более чувствительны к эмоционально-коммуникативным 
аспектам взаимоотношений с супругом. Сравнительный анализ выявил, что женщины значимо ниже оцени-
вают проявления понимания со стороны супруга. В то же время дают более высокие оценки себе по харак-
теристикам «доверительность общения» и «легкости в общения». Одновременно женщины выше оценива-
ют конфликтогенность таких явлений, как рассогласование норм и нарушение ролевых ожиданий.

Наше исследование не выявило существования значимых различий в субъективном ощущении одиноче-
ства у мужчин и женщин в ситуации кризиса «опустевшего гнезда». Однако структура социально-психологи-
ческих характеристик, взаимосвязанных с переживанием одиночества у супругов, существенно отличается.

У мужчин в ситуации обретения самостоятельности детьми уровень одиночества тем ниже, чем выше: 
доверительность общения в отношениях с супругой (оценка, данная себе); проблемы в отношениях с родст-
венниками и друзьями; проблемы с воспитанием детей; рассогласование норм поведения; проявление доми-
нирования одним из супругов; проявление ревности. Таким образом, мужчине важно чувствовать себя бо-
лее востребованным, значимым, влияющим на события своей жизни, главой семьи.

У женщин более сложная структура взаимосвязей субъективного ощущения одиночества, чем у мужчин. Уро-
вень одиночества тем ниже, чем выше доверие со стороны супруга, сходство во взглядах, психотерапевтичность 
общения, результативность жизни. Таким образом, для женщины в преодолении одиночества важным является 
чувственно-экспрессивная сторона взаимоотношений с мужем, а также ощущение продуктивности и осмыслен-
ности прожитой жизни. Кроме того, необходимо отметить конфликтогеннность таких сфер, как «рассогласова-
ние норм у супругов», «проявление ревности», негативно влияющих на субъективное ощущение одиночества 
у женщин. Выявлена значимая взаимосвязь субъективного ощущения одиночества у женщин с частотой обще-
ния с детьми. Эти и другие результаты, полученные в нашем исследовании, говорят о большей поведенческой 
и эмоциональной включенности матерей, чем отцов, в общение с повзрослевшими детьми.

Исследовались социально-психологические особенности переживания кризиса «опустевшего гнезда» муж-
чинами и женщинами в зависимости от таких факторов, как образование и совместное проживание с деть-
ми. Существенных различий в субъективных ощущениях одиночества у мужчин и женщин с высшим и сред-
ним специальным образованием и совместным (раздельным) проживанием с детьми обнаружено не было, 
но были отмечены различия в структуре взаимосвязей субъективного ощущения одиночества и характери-
стик семейных отношений и смысложизненных ориентаций.
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