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У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАЗЛИЧНЫХ ЭТНОСОВ 

 

Статья посвящена кросс-культурным особенностям семейных ценностей и пред-

ставлениям о супружеских ролях у представителей различных этносов. Рассмотрены 

понятия семейных ценностей и ролевой структуры семьи. Было проведено исследова-

ние среди иностранных студентов по проблеме семейных ценностей и представлений 

о супружеских ролях. В статье представлены выводы и результаты исследования по 

данной проблеме. 

 

Одной из важнейших характеристик семьи является как ее ценности, так и ролевая 

структура. Именно в семье уже с малого возраста человек становится носителем традиций 

и привычек, социальных и нравственных ценностей той нации, к которой он принадлежит.  

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

который определяет его действия по отношению к окружающему миру за пределами 

его семьи. Основными параметрами ролевой структуры семьи являются характер главен-

ства, определяющего систему отношений власти и подчинения, то есть иерархическое 

строение семьи, и распределение ролей в соответствии с теми задачами, которые решает 

семья на данной стадии своего жизненного цикла. Ролевая структура семьи в значительной 

степени определяется ведущими семейными ценностями, иерархия которых развивается  

на протяжении жизненного цикла семьи, отражая изменение значимости ее функций.            

Семья и семейные ценности во всех странах мира всегда лежали в основе любого обще-

ства. Независимо от культурных особенностей, дети рождались  и воспитывались в се-

мьях, постепенно перенимая опыт и традиции старшего поколения [1, с. 72–75]. 

Вышеизложенные теоретические аспекты актуализировали изучение кросс-культур-

ных особенностей семейных ценностей и преставлений о супружеских ролях у бело-

русских, китайских и туркменских студентов. В исследовании приняли участие люди, 

не состоящие в браке от 17 до 26 лет. 

В данной работе использовались следующие методики исследования: 

–  опросник «Пословицы» (И. С. Клецина) [2, c. 991]; 

–  опросник «Ролевая структура семьи» (Ю. Е. Алешина, Л. Я. Гозман, Е. М. Дубов-

ская) [3 c. 120]; 

–  методика «Ролевые ожидания и притязания в браке» (А. Н. Волкова) [4, с. 110–116]; 

–  опросник «Измерение установок в семейной паре» (Ю. Е. Алешина, Л. Я. Гозман,  

Е. М. Дубовская) [5, с. 78–90]. 

С  помощью  опросника  «Пословицы»  были  выявлены  и  подтверждены  с  по-

мощью углового преобразования Фишера: подверженность юношей-туркмен, а также                
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девушек-туркменок (по 80 % соответственно) традиционным представлениям о распре-

делении ролей в семье. В белорусской выборке аналогичные взгляды присущи 60 % 

юношей и 50 % девушек. В китайской выборке лишь 30 % юношей и 40 % девушек 

разделяют подобные взгляды, несмотря на то, что белоруски и китаянки взяли на себя 

выполнение функций по материальному обеспечению семьи, юноши не разделили                

с девушками поровну функции, связанные с домашним хозяйством. А респонденты-

туркмены отметили склонность к традиционному, типичному, стереотипному варианту 

распределения внутрисемейных обязанностей, где все домашние обязанности строго 

делятся на «мужские» и «женские» и большую часть этих обязанностей выполняет же-

на, то есть девушки считают, что они должны уделять домашним делам и уходу за 

детьми времени в два–три раза больше, чем юноши. 

Для изучения установок личности относительно распределения семейных ролей 

между мужчинами и женщинами, использовался опросник «Ролевая структура семьи». 

С помощью углового преобразования Фишера, были обнаружены следующие статисти-

ческие различия: 

–  эмоциональный климат в семье: реализация этой роли связана с активностью, 

направленной на решение личностных проблем партнера, – выслушать, выразить при-

нятие, симпатию, помочь разобраться в проблеме, эмоционально поддержать. Так, 30 % 

юношей-туркмен и 90 % девушек считают, что это женская роль, то есть, мужчины 

считают, что роль «психотерапевта» женщины выполняют лучше; 

–  организация развлечений: эта роль включает в себя выдвижение различного рода 

инициатив в сфере досуга, а также активность, связанную с организацией выходов          

семьи в гости, в кино, с планированием и проведением отпуска и т. д. Студенты-китайцы 

(20 % девушек и 80 % юношей) предписывают данную роль женщинам, считая, что  

организацией развлечений должна заниматься жена; 

–  организация семейной субкультуры: реализация этой роли подразумевает ак-

тивность, направленную на формирование у членов семьи определенных культурных  

ценностей, достаточно разнообразных интересов и увлечений. Так, студенты-китайцы 

(100 % девушек и 60 % юношей) возлагают эту роль на женщин. 

По итогам проведенного исследования с помощью опросника «Измерение устано-

вок в семейной паре», который предназначен для определения взглядов испытуемых  

по наиболее значимым в семейном взаимодействии сферам жизни, были выявлены сле-

дующие статистически значимые результаты: 

–  ориентация на совместную деятельность супругов во всех сферах жизни:                 

у 68 % туркменок в большей степени выражена ориентация на совместную деятель-

ность супругов, чем у юношей-туркмен 36 %. Аналогичная картина у белорусских ре-

спондентов: для 64 %девушек также в большей степени выражена данная сфера семей-

ной жизни, чем у юношей (40 %). И только у юношей-китайцев (84 %) данная шкала 

наиболее выражена, чем у китаянок (52 %); 

–  запретность темы сексуальных отношений: для юношей туркменской нацио-

нальности сексуальная тема менее запретна (80 %), чем для девушек (28 %); 

– значимость роли детей в жизни человека: для белорусских студентов девушек 

(80 %) более значима роль детей в семье, чем для юношей (48 %); 

–  ориентация на традиционные представления о роли женщины: так, у туркмен-

ских студентов традиционные представления о роли женщины, у белорусов же эти 

взгляды нетрадиционные, и только у китайских студентов имеются различия (64 %) 

юношей ориентированы на традиционные представления о роли женщины. И только 

12 % китаянок разделяют подобные представления с юношами; 

–  бережливое отношение к деньгам: девушки более бережливо относятся к день-

гам: 80 % туркменок и 28 % юношей-туркмен и 80 % белорусок и 40 % юношей-

белорусов отметили «денежную бережливость». 
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Для определения представлений испытуемых о значимости в семейной жизни сек-

суальных отношений, личной общности мужа и жены, родительских обязанностей, 

профессиональных интересов каждого из супругов, хозяйственно-бытового обслужи-

вания, моральной и эмоциональной поддержки, внешней привлекательности партнера – 

была применена методика «Ролевые ожидания и притязания в браке». Значимыми для 

представителей различных этносов являются следующие шкалы: 

– интимно-сексуальная шкала – шкала значимости сексуальных отношений в су-

пружестве. Поскольку понимание ценности интимных отношений, как правило, фор-

мируется в процессе семейной жизни по мере достижения психосексуальной совмести-

мости мужа и жены: для юношей-туркмен (76 %) данная сфера более значима, чем         

для девушек-туркменок (40 %); 

– шкала личностной идентификации с супругом(ой) – шкала, отражающая установку 

на личностную идентификацию с брачным партнером: ожидание общности интересов, по-

требностей, ценностных ориентаций, способов время препровождения. Интересно, что 

значимость личностной идентификации для юношей-туркмен (40 %) ощутимо ниже, чем 

для девушек-туркменок (80 %). И только для 56 % китаянок данная шкала более значима, 

чем для юношей-китайцев (32 %). Но в целом можно предположить, что студенты-туркмены 

и китайцы ориентируются на так называемый супружеский тип  семейной организации,             

в основе которого лежит ценностно-ориентационное единство брачных партнеров; 

– хозяйственно-бытовая шкала – измеряет установку юношей и девушек на реали-

зацию хозяйственно-бытовой функции семьи. Значимость указанной ценности для юно-

шей-туркмен (60 %) несколько выше, чем для девушек (56 %). Это обусловлено тем, 

что у студентов туркменской национальности более традиционные представления о семье. 

Также, высокие результаты по данной шкале отметили только 24 % китаянок и 48 % юно-

шей-китайцев. Объясняется это тем, что в современной семье отношение к поведению 

мужа и жены становятся все менее жесткими; 

– эмоционально-психотерапевтическая шкала – выражает установку на значимость 

эмоционально-психотерапевтической функции брака. Так, юноши-туркмены (40 %)              

в меньшей степени уделяют внимание психологическому климату в семье, оказанию 

эмоциональной и моральной поддержки, чем девушки-туркменки (88 %). Юноши-

китайцы (68 %) и девушки (37 %) ориентированы на то, что роль эмоционального         

лидера в семье принадлежит женщинам. Указанная семейная ценность более значима 

для туркменок: они готовы взять инициативу на себя в создании в семье психологиче-

ской атмосферы, которая способствует самовыражению личности, является источником 

моральной и эмоциональной поддержки друг другу. 

Таким образом, современные внутрисемейные отношения в Китае характеризу-

ются тенденцией к эгалитаризации, и это отражается на представлениях молодых  

людей о распределении ролей в семье. Идеальной моделью семьи, соответствующей 

современному обществу, считается модель, основанная на любви, принципах партнёр-

ства и разделения функций внутри семьи при совместном принятии супругами важных 

решений. Девушки ориентированы на равноправные отношения в семье, совместное 

ведение домашнего хозяйства и воспитание детей. Положение женщины в семье значи-

тельно изменилось. Получение образования, возможность иметь работу и обретение 

финансовой самостоятельности позволили женщине стать более свободной и незави-

симой в семейных отношениях. 

Тоже самое можно сказать и о белорусских семьях, где происходит разрушение 

традиционной культуры семьи, изменение уклада жизни семьи, общепринятых норм 

поведения, характера супружеских отношений, взаимоотношений между родителями            

и детьми: 

– рост числа нуклеарных семей, исключение из жизнедеятельности семьи широкого 

круга кровных родственников; 
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– сегодня женщины занимаются не только хозяйством и воспитанием детей, но             

и приносят в дом деньги наряду с мужчинами; 

– воспитанием детей занимаются оба супруга; 

– изменение традиционных семейных ценностей и нравственных норм семейных 

отношений, смещение приоритетов личностных качеств, повлекшее за собой изменения 

в структуре и атмосфере семьи. 

Традиционные представления об организации семейной жизни, месте индивида в 

семье в значительной степени трансформируются в сторону новых форм и ценностей: 

функции распределения семейного бюджета, участия в школьном воспитании, оказания 

помощи детям в подготовке школьных заданий, а также обеспечения семейного уюта, 

поддержания семейного «очага» на паритетных началах должны обеспечивать оба су-

пруга при доминировании жены. 

Для туркменской семьи характерны крепкость брачных уз, любовь к детям, не 

смотря на то, что в Туркменистане увеличилась роль женщины в семье: появилась воз-

можность заниматься не только хозяйством и воспитанием детей, но и получать обра-

зование и работать, традиционный уклад семейной жизни продолжает преобладать         

во внутреннем сознании людей: глава семьи – старший мужчина, а женщины и дети 

обеспечивают надежный тыл. 
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ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ ПОДРОСТКОВ  

И РАЗВИТИЕ У НИХ КИБЕРКОММУНИКАТИВНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 

 

В статье представлены результаты лонгитюдного исследования уровня разви-

тия киберкоммуникативной зависимости у подростков в возрасте от 12–13 лет до             

14–15 лет. Рассмотрены особенности Интернет-коммуникации  подростков, в том 

числе в социальных сетях. По данным исследования  прослежена динамика качествен-

ных изменений отношения школьников подросткового возраста к использованию в своей 

жизни социальной сетей, в зависимости от возраста и пола. 

 

Массовое внедрение компьютеров и других электронных средств коммуникации 

совпали с перестройкой мировоззрения в мире. Всевозможные компьютерные техноло-

гии, мобильные телефоны, смартфоны и другие современные гаджеты, существенно 
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