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Статья посвящена кросс-культурным особенностям семейных ценностей. Рас-

смотрены понятия семейных ценностей, их структура. В Беларуси межнациональные 
браки являются явлением частым, что актуализировало проведение исследования сре-
ди иностранных студентов по проблеме семейных ценностей. В статье представлены 
выводы и результаты исследования по данной проблеме. 

 
Семейные ценности – это убеждения, образ жизни, передаваемый семьей человеку, 

который определяет его действия по отношению к окружающему миру за пределами 
его семьи. Те ценности, которые прививаются человеку внутри его семьи, потом отра-
жаются на его восприятии внешнего мира [1, с. 133–150]. 

Известно, что основным носителем культурных традиций, образцов, стереотипов, 
наследуемых из поколения в поколение, является семья. Именно в семье человек обу-
чается социальным ролям, получает основы образования, навыки поведения. С ростом 
межнациональных браков, развитием туризма межкультурное общение приобретает              
в семейной сфере очень большое значение. 

Семья принадлежит к важнейшим общественным ценностям. Семья – это первичная 
основа человеческой культуры, так как она формирует то, что станет потом сущностью 
личности, его способом действовать в окружающем мире [2, с. 27–53]. Семья является 
одной из высших социальных ценностей человеческого общества, исходной формой 
общности людей, малой группой, в которой создается оптимальная среда первичной 
социализации индивида. Семья как первый источник социальных идеалов и образцов 
поведения связывает человека с традициями народа, нравственным и культурным 
наследием прошлого, осуществляя связь исторических времен. 

Семья и семейные ценности во всех странах мира всегда лежали в основе любого 
общества. Независимо от культурных особенностей, дети рождались, воспитывались и 
подрастали в семьях, постепенно перенимая опыт и традиции старшего поколения, ста-
новясь полноправными представителями своего народа. 

Исследования ценностных ориентаций молодежи показывают, что семья остается 
основной ценностью для молодежи. Молодые люди ищут в семье своих родителей под-
держку и опору в процессе социализации, а свою будущую семью готовы строить на 
основе гуманистических и нравственных принципов, но испытывают при этом огром-
ный недостаток в психологических знаниях и умениях [3, с. 72–75]. 

Традиционные представления об организации семейной жизни, месте индивида               
в семье в значительной степени трансформируются в сторону новых форм и ценностей.  
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Интерес к семейным ценностям современной молодежи обусловлен и тем, что ос-
новной функцией семьи является рождение и воспитание детей. По данным статистики, 
77,5 % от общего числа детей рождаются у родителей моложе 30 лет. Таким образом, от 
успешного выполнения репродуктивной и социализационной функций молодой семьи 
зависит не только демографическая ситуация в обществе, но и его развитие в целом. 

Эти и другие проблемы молодой семьи и семейно-брачных отношений требуют 
особого внимания, как со стороны всего общества, так и со стороны исследователей, 
что и обусловило актуальность изучения семейных ценностей у представителей раз-
личных этносов в данной работе [4, с. 328]. 

Сохранение культурной самобытности в контексте семейных отношений подтвер-
ждает общую закономерность, состоящую в том, что человечество, становясь все более 
взаимосвязанным и единым, не утрачивает своего культурного многообразия. В контек-
сте этих тенденций становится чрезвычайно важным знать и сопоставлять особенности 
народов, чтобы понять друг друга и добиться взаимного уважения. Процесс взаимодей-
ствия культур, ведущий к их унификации, вызывает у некоторых наций стремление                
к культурному самоутверждению и желание сохранить собственные культурные и се-
мейные ценности. 

Цель исследования: изучение кросс-культурных особенностей семейных ценностей. 
В исследовании приняли участие люди, не состоящие в браке – 100 человек, от 17 

до 26 лет. Выборку составляют: 25 юношей и 25 девушек туркменской национальности, 
25 юношей и 25 девушек белорусской национальности. 

В данной работе использовались следующие методики исследования: 
– методика «Ролевые ожидания и притязания в браке» (А. Н. Волкова) [5, с. 110–116]; 
– опросник «Измерение установок в семейной паре» (Ю. Е. Алешина, Л. Я. Гозман, 

Е. М. Дубовская) [6, с. 78–90]. 
Проанализировав полученные данные с помощью углового преобразования Фишера, 

были обнаружены статистически значимые результаты. С помощью методики «Роле-
вые ожидания и притязания в браке» было выявлено: для студентов туркменской наци-
ональности наиболее значимыми является шкала личностной идентификации: юноши 
(40 %), и девушки (80 %); и родительско-воспитательная шкала: юноши (56 %), и де-
вушки (76 %). А для студентов-белорусов наиболее значимые шкалы: интимно-сек-
суальная: юноши (68 %), и девушки (60 %) и эмоционально-психотерапевтическая 
шкала – юноши (52 %), и девушки (72 %) (φ*эмп = 1,78). Менее значимой как для ре-
спондентов-туркменов: юноши (48 %), и девушки (48 %); так и для белорусов (56 %),           
и девушки (44 %) является шкала социальной активности. 

Для определения взглядов испытуемых по наиболее значимым в семейном взаимо-
действии сферам жизни был использован опросник «Измерение установок в семейной 
паре». В результате обработки полученных данных были обнаружены следующие ста-
тистически значимые результаты по таким сферам семейной жизни как: 

– ориентация на совместную деятельность супругов во всех сферах жизни: у турк-
менок (68 %) в большей степени выражена ориентация на совместную деятельность  
супругов, чем у юношей-туркмен (36 %) – (φ*эмп = 2,3). А у студентов белорусской 
национальности: девушек (64 %) также в большей степени выражена данная сфера           
семейной жизни, чем у юношей (40 %) – (φ*эмп = 1,70); 

– запретность темы сексуальных отношений: для юношей туркменской националь-
ности сексуальная тема менее запретна (72 %), чем для девушек (20 %) – (φ*эмп = 3,6; 

– бережливое отношение к деньгам: туркменки более бережливо относятся к день-
гам (80 %), чем юноши-туркмены (28 %) – (φ*эмп = 3,9). Респонденты-белорусы: юноши 
(60 %) менее бережливо относятся к деньгам, чем девушки (20 %) – (φ*эмп = 2,9); 

– значимость роли детей в жизни человека: для девушек белорусской националь-
ности (80 %) более значима роль детей в семье, чем для юношей-белорусов (48 %) – 
(φ*эмп = 2,4). 
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Таким образом, современная белорусская семья претерпевает изменения семейных 
ценностей, которые затронули его основы и традиционные устои. Традиционные пред-
ставления об организации семейной жизни, месте индивида в семье в значительной 
степени трансформируются в сторону новых форм и ценностей. 

Не смотря на то, что в Туркменистане увеличилась роль женщины в семье, тра-
диционный уклад семейной жизни продолжает преобладать во внутреннем сознании 
людей. 

 
Литература 

 
1 Revillard, А. Work Family Policy in France / А. Revillard // International Journal of 

Law, Policy and the Family. – 2006. – Р.133–150. 
2 Гавров, Б. М. Семья как социокультурный феномен: монография / Б. М. Гавров. – 

М.: Интеллектуальная книга, Новый хронограф, 2010. – С. 27–53. 
3 Петрякова, О. Л. Семейный образ жизни в системе ценностей поколений / 

О. Л. Петрякова // Социальная педагогика. – 2013. – № 6. – С. 72–75. 
4 Лисовский, В. Т. Молодежь: любовь, брак, семья. (Социологическое исследова-

ние) / В. Т. Лисовский. – СПб.: Наука, 2003. – 328 с. 
5 Волкова, А. Н. Методические приемы диагностики супружеских затруднений / 

А. Н. Волкова // Вопросы психологии. – 1985. – № 5. – С. 110–116. 
6 Алешина, Ю. Е. Социально-психологические методы исследования супружеских 

отношений: спецпрактикум: учебно-методическое пособие / Ю. Е. Алешина, Л. Я. Гозман, 
Е. М. Дубовская. – М.: МГУ, 1987. – С. 78–90.  

 
 

УДК 347.73:336.226.11.(470) 
 

В. Л. Апанасюк 
 

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В статье рассматриваются вопросы налогообложения доходов физических лиц             
в Российской Федерации, охарактеризованы отдельные элементы налога на доходы 
физических лиц. Автором проанализирован механизм предоставления социального 
налогового вычета по расходам на благотворительность, который предлагается           
закрепить в налоговом законодательстве Республики Беларусь. 

 
На сегодняшний день налог на доходы физических лиц или подоходный налог 

присутствует в налоговых системах практически всех стран. Подоходный налог имеет 
всеобъемлющий характер, поскольку налогоплательщиками являются практически все 
физические лица как резиденты, которые уплачивают подоходный налог с доходов, 
полученных на территории государства и за его пределами, так и нерезиденты, уплачи-
вающие подоходный налог с доходов, полученных на территории государства. Действу-
ющая в стране система подоходного налогообложения оказывает влияние и на заинте-
ресованность в трудовой деятельности, а также обладает большими возможностями 
воздействия на уровень реальных доходов населения, что отражается на уровне соци-
ально-экономического развития страны в целом. В связи с этим исследование вопросов 
взимания подоходного налога является весьма актуальным. 

Совершенствуя национальное законодательство в области подоходного налогооб-
ложения, необходимо использовать и адаптировать международный опыт. В этой связи 
важным является изучение опыта функционирования налоговых систем, прежде всего, 
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