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Семейные установки – это представления личности о браке и семье, что опре-

деляет состояние ее готовности к браку и поведение в нем. Основными параметрами 

ролевой структуры семьи являются характер главенства, определяющего систему 

отношений власти и подчинения, т. е. иерархическое строение семьи, и распределе-

ние ролей в соответствии с теми задачами, которые решает семья на данной стадии 

своего жизненного цикла [1, с. 72–75]. 

Вышеизложенные теоретические аспекты актуализировали изучение семейных 

установок и представлений о супружеских ролях у туркменских, белорусских и китай-

ских студентов (150 человек), обучающихся в Гомельском государственном универси-

тете имени Франциска Скорины, возраст респондентов составил от 17 до 26 лет. 

Для изучения установок личности относительно распределения семейных ролей 

между мужчинами и женщинами использовался опросник «Ролевая структура се-

мьи» [2, c. 120]. С помощью углового преобразования Фишера были получены ста-

тистически значимые представления о распределении ролей в семье, связанные с эт-

нической и половой принадлежностью.: 

– воспитание детей: так, респонденты-туркмены (70 % девушек и 60 % юношей) 

предписывают эту роль жене; студенты-китайцы (70 % девушек) считают, что и мать, и 

отец одинаково должны участвовать в воспитании детей, а 50 % юношей предписыва-

ют роль воспитателя женам; белорусские студенты (80 % девушек и 100 % юношей) 

считают, что воспитанием детей должны заниматься оба родителя; 

– материальное обеспечение семьи: вследствие респондирования туркменские 

студенты (60 % девушек и 80 % юношей) воспринимают эту роль как мужскую и ее 

реализация в большей степени лежит на плечах мужа; китайская выборка (80 % де-

вушек предписывают эту роль обоим супругам), а 40 % юношей считают, что эту 

роль должен выполнять муж; белорусские студенты (30 % девушек и 50 % юношей) 

предписывают роль «кормильца» мужчинам; 

– эмоциональный климат в семье: 30 % юношей-туркменов и 90 % туркменок 

считают, что это – женская роль; китайские студенты (60 % девушек и 80 % юно-

шей) относят эту роль к исключительно женской; белорусские студенты девушки 

(40 %) относят ее к женской, а юноши (30 %) относят ее к мужской, т. е. мужчины 

говорят о том, что женщины лучше выполняют эту роль; 
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– роль хозяина/хозяйки: 70 % юношей-туркменов предписывают эту роль жен-

щинам, а 50 % туркменок считают, что эта роль должна быть поделена между му-

жем и женой поровну; 90 % китаянок также считают, что эта роль должна быть по-

делена между мужем и женой поровну, а 40 % юношей-китайцев предписывают эту 

роль мужчинам; и респонденты-белорусы (70 % девушек и 100 % юношей) считают, 

что эта роль должна быть поделена между мужем и женой поровну; 
– сексуальный партнер: респонденты-туркмены девушки (60 %) возлагают эту 

роль на мужчин и лишь 20 % юношей – на женщин; юноши-китайцы (80 %) считают 
ведущим сексуальным партнером мужчин, а 50 % девушек возлагают эту роль на 
женщин; студенты-белорусы (60 % девушек и 40 % юношей) возлагают эту роль на 
мужчин. 

По итогам проведенного исследования с помощью опросника «Измерение уста-
новок в семейной паре» [3, с. 78–90], который предназначен для определения взгля-
дов испытуемых по наиболее значимым в семейном взаимодействии сферам жизни, 
были выявлены следующие 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-туркменов (36 %). Аналогичная картина у белорус-
ских респондентов: для 64 % девушек также в большей степени выражена данная 
сфера семейной жизни, чем у юношей (40 %) и только у юношей-китайцев (84 %) 
данная шкала более выражена, чем у китаянок (52 %); 

– лояльное отношение к разводу: китайские (девушки – 60 % и юноши – 76 %) 
и белорусские респонденты (девушки – 72 % и юноши – 84 %) отметили наиболее 
лояльное отношение к разводу, чем туркменские студенты (юноши – 20 % и де-
вушки – 32 %); 

– запретность темы сексуальных отношений: для туркменских студентов 
(28 % юношей и 80 % девушек); китайских (32 % девушек и 28 % юношей) и бело-

русских (40 % девушек и 20 % юношей) респондентов тема сексуальных отношений 
представляется запретной; 

– значимость роли детей в жизни человека (отношение к детям): наиболее 
значимой представляется данная роль для туркменок (52 %), китаянок (60 %) и бе-

лорусок (80 %), нежели для юношей; 
– бережливое отношение к деньгам: девушки-туркменки (80 %) и белоруски 

(80 %) более бережливо относятся к деньгам, чем китаянки (28 %), и только 28 % 
туркменов, 40 % китайцев и 40 % белорусов отметили «денежную бережливость». 

Таким образом, современные внутрисемейные отношения в Китае характери-
зуются тенденцией к эгалитаризации: идеальной моделью семьи, соответствующей 
современному обществу, считается модель, основанная на любви, принципах парт-
нерства и разделения функций внутри семьи при совместном принятии супругами 
важных решений. Тоже самое можно сказать и о белорусских семьях, где происходит 
разрушение традиционной культуры семьи, изменение уклада жизни семьи, обще-
принятых норм поведения, характера супружеских отношений, взаимоотношений 
между родителями и детьми. Для туркменской семьи характерны крепкость брачных 
уз, любовь к детям. Несмотря на то, что в Туркменистане возросла роль женщины в 
семье: появилась возможность заниматься не только хозяйством и воспитанием де-
тей, но и получать образование 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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Восточнославянская модель хозяйствования характерна для общинного типа 
экономики. Именно общинные формы определяли условия совместного проживания 
и хозяйственной деятельности восточных славян, как в поселениях городского типа, 
так и сельского. Первоначально община формировалась под влиянием внешней сре-
ды, вместе легче было выживать в суровых климатических условиях. Позднее общи-
на становится своеобразной защитой от завоевания соседними племенами и гаранти-
ей безопасности. После принятия христианства окончательно укрепляется статус 
общины среди восточных славян, которые принимают византийскую модель христи-
анства. В славянском типе христианской общины находит свое воплощение идея со-
борности, которая становится ключевой для определения форм хозяйствования и от-
ношения к труду. Целью данного исследования является определение особенностей 
православной трудовой этики. 

Понятие соборности, сформированное восточными патристами, часто сравни-
вают и даже отождествляют с понятием коллективизма. Следует отметить, что эти 
понятия имеют различное содержание. Признаками коллективизма является наличие 
одной идеи, общей для всех членов коллектива. Феномен соборности возникает, ко-
гда совокупность личностей, каждая из которых привержена своей личностной идее, 
понимает, что идеи созвучны. Следует отметить, что идея соборности, характерная, 
прежде всего, для восточной ветви христианства, органично вписалась в структуру 
мировоззренческих представлений о мире восточных славян, а также способствовала 
развитию коллективистских форм организации труда. 

Преобладание коллективистских ценностей над индивидуалистическими объ-
ясняет и тот факт, что еще до появления бригадной формы организации труда на 
восточнославянских землях люди трудились совместно в артелях. Используя именно 
эти формы организации труда, формировалось и развивалось предпринимательство 
на восточнославянских землях. Если предприниматели в западных странах пошли по 
пути «тейлоризма» и «конвейеризации», то восточные славяне совершенствовали 
общинную форму организации труда, стимулирующую интерес к труду и способст-
вующую развитию навыков взаимопомощи. Особое понимание коллективных форм 
организации труда у восточных славян цивилизации способствовало формированию 
в обществе ощущения общности.  

Труд в христианской традиции, по мнению известного православного богослова 
С. Н. Булгакова, «имеет незаменимое значение для человека как средство воспита-
ния воли, борьбы с дурными наклонностями, наконец, как возможность служения 
ближним» [1, с. 220]. В контексте вышеуказанного следует вспомнить о значении 
христианских монастырей, которые являются очагами хозяйственной культуры. Идеал 


