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Аннотация: участившееся в последнее время количество разводов в меж-

национальных семьях вызывает обоснованную тревогу. Одной из характерных 

особенностей межэтнических браков является наличие специфики ожиданий, 

установок брачной пары, которые имеют национальную окраску и часто не 

совпадают, или даже являются противоположными. В частности, люди раз-

ных национальностей по-разному относятся к внутрисемейным проблемам, 

имеют отличающиеся взгляды на пути их решения. В статье рассматривают-

ся особенности гендерных установок и стереотипов в межнациональных бра-

ках Поволжского региона. 
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Изучение актуальных проблем семейных отношений, а также выявление 

значимых факторов, влияющие на благополучие семьи, сегодня как никогда 

востребованы. Актуальность и значимость исследований в этой области дикту-

ется сегодняшней демографической обстановкой. Но профилактические, а тем 

более коррекционные мероприятия невозможно вырабатывать без дополни-

тельных знаний – необходимы тщательные, научно обоснованные исследования 

семьи и внутрисемейных отношений в их сегодняшнем звучании. Несмотря на 

то, что институту семьи и брака присущи стереотипность и преемственности 

традиций, необходимо признать, что сегодняшняя семья имеет существенные 

отличия от семьи, к примеру, 2000-х годов. 
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Семья как социальный институт в настоящее время переживает кризис. По 

данным Демографического ежегодника в последние годы количество разводов 

неуклонно растет, в результате чего в неполных семьях ежегодно остается бо-

лее полумиллиона детей; более трети расторжений браков совершается факти-

чески в фазе адаптации; количество разводов среди городского населения вдвое 

превышает количество разводов среди сельского. Ежегодно более 21% детей 

(от общего числа появившихся на свет) рождается у женщин, не состоящих в 

зарегистрированном браке. 

Область семейных отношений – одна из самых сложных, характер которых 

определяется не только составом семьи, родственными и супружескими узами, 

но и общественно-экономическими и национальными условиями. 

Социально-экономические процессы сказываются на семейной жизни не 

прямо и непосредственно, а преломляются сквозь призму индивидуальных пси-

хологических особенностей, личностных установок, качеств и умений, специ-

фику взаимоотношений членов семьи, т. е. через психологические факторы. Как 

показывают социологические и психологические исследования, именно психо-

логические факторы становятся определяющими среди прочих, влияющих на 

удовлетворенность семейной жизнью, прочность брака. 

Общие, глобальные изменения типичных способов реагирования в обще-

стве на те либо иные ситуации, способов общения, важнейших установок и се-

мейных ценностей происходят сравнительно медленно и связаны с экономиче-

ским, социальным и культурным прогрессом общества. В современном урбани-

зированном обществе семья находится в условиях ярко выраженного смешения 

этнокультурных традиций. В последние годы резко возросла доля националь-

но – смешанных семей, особенно в населенных пунктах мозаичного этническо-

го состава. Наиболее активно этот процесс наблюдается в областях Среднего 

Поволжья с более динамичным движением населения (по данным Госкомстата 

России на территории Ульяновской области проживают представители более 

80 национальностей; преобладают русские, татары, чуваши, мордва). 
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Межнациональный брак – это форма межличностных взаимоотношений 

между мужчиной и женщиной, которые граждански принадлежат к разным 

национальным общностям, исторически сложившимся в границах двух разных 

территориально-государственных образований. 

Такие браки накладывает определенную совокупность обязанностей и 

предписаний на супругов с учетом этнической принадлежности, основанной на 

общности культуры, религии и традиций той социальной группы, с которой 

каждый из супругов себя осознает с момента рождения и обладает ее идентич-

ностью, которая впоследствии служит социальной базой для действия в браке. 

Разность и специфика традиционных, национальных культур, основанных 

на этнических особенностях и образе жизни тех наций, к которым относятся 

супруги, проявляется в межнациональном браке довольно активно и выражает-

ся на уровне повседневного взаимодействия. 

Многие ученые считают, что различие культурных установок, стереотипы 

поведения и жизненных ценностей влияют на личную жизнь супругов, на взаи-

моотношения между супругами, коммуникацию и вследствие этого принято 

считать, что полиэтнические семьи менее устойчивы к тем или иным трудно-

стям и проблемам возникающих в повседневной жизни. 

Участившееся в последнее время количество разводов в межнациональных 

семьях вызывает обоснованную тревогу. При этом, как показывает практика, ос-

новная доля последствий конфликтов в межнациональных семьях ложится на 

плечи женщин и детей. Одной из причин увеличения числа проблем в межнацио-

нальных семьях является рост национального самосознания; если ранее различия 

между нациями не акцентировались, то сейчас зачастую наблюдается непринятие 

ценностей и норм супруга другой национальности. Гендерные установки и сте-

реотипы у мужчин и женщин, принадлежащих к одной культуре, достаточно 

близки. Однако в межнациональных браках ситуация совершенно иная. К приме-

ру, в татарских семьях постулируется роль лидера – мужчины («главенство муж-

чины – главы семьи – во всем»); женщине при этом отводится подчиненная роль. 
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Одной из характерных особенностей межэтнических браков является 

наличие специфики ожиданий, установок брачной пары, которые имеют нацио-

нальную окраску и часто не совпадают, или даже являются противоположными. 

В частности, люди разных национальностей по-разному относятся к внутрисе-

мейным проблемам, имеют разные взгляды на пути их решения. 

В процессе нашего исследования в межнациональных семьях были опре-

делены основные области внутрисемейных конфликтов. 

1. Ролевые конфликты (распределение лидерства в семье; роль отца, мате-

ри и пр.). 

2. Разногласия в сфере воспитания детей. 

3. Отвержение особенностей национальной культуры супруга (ритуалов, 

традиций). 

4. Конфликты, которые не осознаются участниками как религиозно-

национальные (глубинное непринятие норм и ценностей другой культуры). 

5. Конфликты с прародительскими семьями. 

Во многих современных семьях (однонациональных и межнациональных) 

сохраняется статус главы семьи, но при этом меняется характер главенства. В 

настоящее время главой может быть любой взрослый член семьи независимо от 

пола, характера родственных отношений. Сегодня глава семьи – это уже не гла-

ва «по закону», а лидер, то есть человек, чье психологическое влияние призна-

ется добровольно. Материалы анкетирования семей различных национально-

стей показывают, что доля семей, где главой назван мужчина, достигает у рус-

ских в городской местности более 50%, в сельской – свыше 65%, у сельчан-

чувашей – свыше 85%, у татар сельской местности – 100%. Жена же названа 

главой семьи в 30% опрошенных русских городских и в 26% русских сельских 

семей и всего в 7% сельских чувашских семей. 

Любопытные ответы были получены в ходе беседы на вопрос о роли главы 

семьи. Большинство респондентов среди русских, татарских, чувашских и мор-

довских семей утверждали, что глава в семье должен иметь решающее мнение, 

авторитетность в решении различных семейных вопросов, 100% респондентов 
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из однациональных татарских семей указали «главенство мужчины – главы се-

мьи – во всем» (в этом просматривается некоторая сохранность патриархаль-

ных семейных традиций). Так же они уделяют большое внимание роли главы 

семьи в руководстве хозяйством, в распоряжении семейным бюджетом. В сме-

шанных чувашско-татарских, русско-татарских, мордовско-татарских семьях 

чаще всего главою семьи называют мужчину (отца, мужа). В таких семьях со-

храняются еще некоторые элементы традиционного этикета: подчеркивается 

престиж мужчины, главы семьи, но при гостях, невестка старается показать по-

чтительность свекру и свекрови и т. п.). Но это не означает, что женщина в этих 

семьях имеет приниженное положение. У всех национальностей в семье она 

равноправна, свободна, а в ряде случаев более авторитетна, чем мужчина (на 

результатах анкеты – мордовско-чувашские семьи и русские семьи), но за ис-

ключением татарских семей, где главой семьи по-прежнему остается мужчина 

(100%), (значимый результат «да» = 0,84; при ответе «нет» = 0,75). 

При выборе национальности детей накладывают отпечаток по-прежнему 

особенности этнической среды проживания, однако начинает сказываться и 

проводимая сегодня политика сохранения в памяти национальностей знания 

родного языка, своих этнических корней, культуры. 

Соотношение отцовства и материнства – один из аспектов более общей 

полоролевой дифференциации. Традиционная модель половой дифференциа-

ции – имманентная «инструментальность» мужского и «экспрессивность» жен-

ского поведения, которая лежит в основе разделения внесемейных и внутрисе-

мейных, а также отцовских и материнских функций. 

Отношение родителей к ребенку в межнациональных браках зависит как 

от их собственного, так и от его ребенка, возраста и пола. Отцы и матери не-

одинаково воспринимают и относятся к сыновьям и дочерям. Кроме того, их 

взаимоотношения зависят от конкретных социальных условий. Исторические 

данные показывают, что это – продукт длительного и противоречивого истори-

ческого развития. 
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В восточных культурах, где строгий родительский контроль превалирует – 

он воспринимается детьми и подростками как норма, как родительская забот-

ливость. У других наций – мордва, чуваши, русские – преобладает более либе-

ральное (снисходительное) воспитание, соответственно строгий контроль вос-

принимается детьми как отвержение и отсутствие любви. 
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