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Таким образом, полученные результаты 
подтверждают данные ученых, что у неже-
ланных детей отсутствует чувство уверен-
ности в себе, в своих силах и возможностях. 
Изначальная мотивация беременной женщи-
ны и дальнейшее отвержение ребенка ока-
зывают значительное влияние на развитие 
агрессивности, тревожности и низкой фру-
страционной толерантности. В результате 
формируется пассивная жизненная позиция, 

снижается ответственность за происходя-

щие события, что проявляется в дезадап-

тации старшеклассников. В противовес 

нежеланным детям, желанные — являют-

ся более доброжелательными, позитивны-

ми, эмоционально уравновешенными, они 

уверены в себе и контактны, что находит 

проявление в особенностях их социально-

психологической адаптации.
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Фи Тхи Хиеу

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ДЕТЕРМИНАНТАХ РАЗВИТИЯ ОДАРЕННОСТИ
(НА МАТЕРИАЛЕ ВЬЕТНАМА)

Проблема детерминации способностей рассматривается с позиций соотношения гено-
типических и средовых факторов. Представления о роли этих факторов в развитии ода-
ренности оказывают влияние на учебный процесс. В работе анализируются представления 
вьетнамских респондентов (710 человек), полученные с помощью опросников. Результаты 
показали, что большая часть респондентов отводит ведущую роль средовым детерминан-
там («восточный подход»), однако стихийно сложившиеся представления о роли геноти-
пических и средовых факторов — противоречивы. Они зависят от наличия опыта практи-
ческой работы респондентов с одаренными детьми и от характера их профессиональной 
деятельности. Автор приходит к выводу о необходимости научнообоснованной подготовки 
педагогического персонала к работе с одаренными учащимися и просвещения населения.

Ключевые слова: одаренность, способности, представления, наследственность, среда, 
обучение одаренных.
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Phi Thi Hieu

IMPLICIT PERCEPTIONS OF DETERMINANTS 
OF GIFTEDNESS DEVELOPMENT
(BASED ON DATA IN VIETNAM)

Determinants of capability development are considered from the viewpoint of genotype/
environment relationship. Implicit perceptions of the role of these factors in giftedness development 
infl uence the effectiveness of education. The perceptions of Vietnamese respondents (710) were 
obtained with questionnaires. Most respondents pointed out the leading role of environmental factors 
(“eastern approach”). However, their perception based on their own spontaneous, unsystematic 
experience is contradictory. The perception depends on practical work of the respondents with the 
gifted and on the type of their professional activity. A conclusion is made that scientifi cally based 
training for teachers and information dissemination for parents should be organized in order to 
work productively with the gifted.

Keywords: giftedness, capabilities, heredity, environment, perception, gifted education

Изучение становления и развития одарен-
ности у детей является одним из актуальных 
аспектов современной психологии и педаго-
гики. Одаренность представляет собой уни-
кальный феномен проявления выдающихся 
способностей в какой-либо деятельности и 
во многом определяется как природными 
(наследуемыми, врожденными, биологиче-
скими), так и средовыми (социокультурны-
ми) особенностями. В истории психологии 
одаренности рассматривались следующие 
варианты соотношения этих факторов: (1) 
одаренность определяется преимуще-
ственно социокультурными (средовыми) 
факторами; (2) одаренность определяется 
преимущественно генотипическими (на-
следственностью, врожденными особенно-
стями) факторами; (3) в одаренность при-
мерно одинаковый вклад делают как первые, 
так и вторые.

Очевидно, что проблема детерминации 
высоких способностей имеет не только тео-
ретическое значение. Осознаваемое или нео-
сознаваемое (скрытое, имплицитное, житей-
ское) представление родителей, учителя или 
психолога о ведущей роли одного из факто-
ров может влиять на разнообразные аспекты 
реализации одаренности: выявление, выбор 
уровня и вида обучения, поддержку профес-
сиональных планов и т. п. [4; 5; 10].

Цель статьи — обсуждение результатов 
эмпирического исследования представле-
ний о детерминации одаренности во вьет-
намской выборке.

К проблеме детерминации одаренности 
обращались многие известные психологи. 
Так, С. Л. Рубинштейн писал: «Некоторые 
люди, которые при благоприятных условиях 
могли бы широко развернуть свои способ-
ности и очень многое создать, оказываются 
не в силах преодолеть те внешние препят-
ствия, которые создают неблагоприятные 
условия для их развития. Поэтому разви-
тие способностей существенно зависит от 
общественных условий» [6, с. 133]. В одной 
из современных моделей одаренности (Dai 
& Renzulli, 2008) подчеркивается значение 
самоорганизации навыков через взаимодей-
ствие со средой (в том числе и культурной), 
ведущей к ещё более высокой восприимчи-
вости, адаптивности и творчеству [10].

В ряде психолого-педагогических кон-
цепций признается зависимость психики 
вообще и одаренности в частности — как 
от генотипических, так и от средовых фак-
торов, причем наследственность выделяет-
ся как детерминирующий фактор проявле-
ния одаренности. Родоначальником этого 
подхода был Ф. Гальтон, основоположник 
дифференциальной психологии. В книге 
«Наследственность таланта: ее законы и по-
следствия» ученый утверждал, что главная 
причина высоких достижений лежит в при-
роде самого человека и передается генети-
чески из поколения в поколение [2]. Наряду 
с признанием ведущей роли наследственно-
сти Ф. Гальтон не отрицал влияния социаль-
ной среды, уделяя внимание воспитанию и 
вкладу различных общественных факторов в 
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развитие. Однако он считал, что существует 
некая граница, через которую никакое вос-
питание и никакие упражнения не помогут 
переступить. Он выделяет «тройственное 
условие — сочетание даровитости, энергии 
и способности к тяжелому труду», как пере-
ходящее по наследству [2, с. 35].

В 20–30-е годы ХХ века генотипические 
факторы рассматривались как определяю-
щие одаренность: на их долю отводилось 
в среднем 80% и более [7]. Позднее, в 80-е 
годы, представления о роли генотипа и сре-
ды изменились в сторону увеличения при-
знания средовых влияний [7, с. 40], что в 
значительной мере связано с более глубокой 
проработкой самих понятий «генотип», «на-
следуемость», «врожденность» и «среда» 
[1; 7]. По данным экспериментальных ис-
следований, доля генотипа уменьшилась до 
65–70% в зависимости от вида способно-
стей. Еще меньшая генотипическая предо-
пределенность выявляется для специальных 
способностей. В настоящее время, по мне-
нию ряда ученых, доля генотипической обу-
словленности одаренности колеблется в ин-
тервале 40‒50%. Психогенетики на основе 
близнецового метода так оценивают наслед-
ственную составляющую развития разного 
рода способностей: IQ (по А. Бине) — 0,68; 
IQ (по Отису) — 0,80; вербальных способ-
ностей — 0,68; арифметических способно-
стей — 0,12; способностей к естественным 
наукам — 0,34; к истории и литературе — 
0,45; орфографических способностей — 
0,53 (цит. по [7, с. 42]).

Обобщив результаты многочисленных 
исследований, В. Н. Дружинин пришел к 
следующим выводам: «Роль генотипа в пре-
допределении детерминации вариации спо-
собностей больше, чем роль среды, если:

– способность является общей, а не 
специальной;

– способность тесно связана с общим 
интеллектом;

– способность не определяет непосред-
ственное моторно-перцептивное взаимодей-
ствие со средой;

– способность является специфически 
человеческой, видовым признаком «Homo 
sapiens» [3, c. 102–103].

Таким образом, генотипические факторы 

признаются ведущими в целом ряде спо-
собностей. Следует отметить, что широко-
масштабное международное сравнительное 
исследование концепций одаренности, фак-
торов, ее детерминирующих, стратегий и 
форм ее развития, привело известную ис-
следовательницу Дж. Фримен (Великобри-
тания) к выводу о двух подходах. «Западно-
му» подходу свойственно делать большее 
ударение на наследуемости способностей, 
тогда как «восточный или азиатский» под-
ход выделяет ведущую роль трудолюбия, 
добросовестного овладения необходимыми 
компетенциями [11].

В настоящее время во Вьетнаме усилился 
интерес к проблемам одаренности [5; 14; 15; 
16; 17]. Страна находится на втором этапе 
развития образования одаренных учащихся. 
Первый этап пришелся на 60-е годы прошло-
го века и привел к появлению специализиро-
ванных школ, учебных курсов и кружков для 
одаренных детей. Сейчас идут дискуссии 
по проблеме одаренности и по возможно-
стям ее развития. Выявляют довольно мно-
го детей, которых называют «вундеркинда-
ми». Эти дети в возрасте полутора-трех лет 
начинают читать, считать, писать. Оценка 
природы этого явления вскрывает противо-
речивые взгляды как ученых, так и практи-
ков на соотношение наследуемости и среды. 
Научные исследования данного феномена 
во Вьетнаме отражены в единичных работах 
[14; 15]. Так, Нгуен Фик Зак Ха из Центра 
исследования возможностей человека пола-
гает, что «со стороны наследования диапа-
зона признаков — это нормальное явление. 
Характеристики индивидуума в ансамбле 
могут меняться от минимума до максиму-
ма — как по морфологическим признакам: 
цвет кожи — от очень темного до очень 
светлого, так и по интеллекту: один — очень 
глупый, а другой — очень умный» [16]. Оче-
видно, что здесь акцентируется генотипи-
ческий фактор. Не все являются сторонни-
ками этого подхода. Врач Нгуен Куок Вьет, 
отец девочки, которая за знание английского 
языка получила диплом Университета Кем-
бриджа (Великобритания) в возрасте семи 
лет и набрала 550 баллов (!) по TOEFL в во-
семь лет, сказал: «Вундеркиндов нет. Всё — 
от муштровки! Муштрой можно добиться 
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результата, но можно погубить талант. Осто-
рожно!» [17].

Во вьетнамском словаре педагогики 
под одаренностью понимается сочетание 
природно-наследственных задатков в пси-
хофизиологической структуре индивида, ко-
торое является предпосылкой возникнове-
ния и развития особенных ярких потенций и 
основой формирования способностей, опе-
режающих обычную норму и позволяющих 
творить уникальные решения, которые дают 
огромные результаты [13]. Согласно этому 
определению, одаренность развивается на 
основе наследственно предопределенных 
особенностей. Это определение имеет сход-
ство с определением, которое дает Б. М. Те-
плов [8, с. 16].

С целью выявления представлений об 
одаренности и об обучении одаренных де-
тей во Вьетнаме в мае 2009 года нами были 
опрошены разные группы людей в городе 
Тхай Нгуен: 61 школьный администратор; 
85 учителей и 89 родителей учащихся обыч-
ной школы; 72 учителя и 119 родителей уча-
щихся специализированной школы; 70 пре-
подавателей и 114 студентов пединститута и 
100 студентов сельскохозяйственного инсти-
тута. Всего — 730 человек. Нами использо-
вались два опросника, содержащих утверж-
дения, правильность которых нужно было 
оценить по трех- или пятибалльной шкале. 
Мы анализируем только часть ответов, кото-
рая раскрывает представления людей о том, 
как влияет наследственность на развитие 
одаренности и обучение одаренных детей. 

В 1-й колонке даются номера следующих 
утверждений. 

№ 1. Одаренность дается от природы, 
благодаря чему люди успешно выполняют 
определенную деятельность, хотя они ни-
когда не занимались этой деятельностью 
раньше. 

№ 2. Одаренность представляет собой 
результат взаимодействия благоприятных 
природных задатков с обучением, активной 
деятельностью в избранной сфере. 

№ 3. Одаренность формируется в жизни, 
в активной деятельности человека и не опи-
рается ни на какую биологическую основу.

Статистическая обработка данных велась 
с помощью однофакторного дисперсионного 
анализа, значимость различий проверялась с 
помощью критерия F. Выявлено, что око-
ло 25% опрошенных считают одаренность 
наследственно предопределенным феноме-
ном, так как соглашаются с утверждением: 
«Одаренность дается от природы, благода-
ря чему люди успешно выполняют опреде-
ленную деятельность, хотя они никогда не 
занимались этой деятельностью раньше». 
Наибольшее количество утвердительных 
ответов получено в группе родителей. Раз-
личия между группой родителей и осталь-
ной выборкой достигают значимого уровня 
(p<0,05). Данные различия отражают влия-
ние профессиональной принадлежности ре-
спондентов (учителя, студенты).

Большая часть опрошенных — около 
63% — утверждает: «Одаренность пред-
ставляет собой результат взаимодействия 

Номер 
утверж-
дения

Адми-
нистрат. 
школьн., 
%
N=61

Учителя, 
%
 N=85

Роди-
тели, % 
N=89

Родит.
учащих-
ся
спец.
школ, %
N=119

Учителя
спец. 
школ, %
N=72

Препод. 
пед. 
институ-
та, %
N=70

Студен-
ты с/х 
инсти-
тута, % 
N=100

Студен-
ты
пед. 
институ-
та, %
N=114

Общий 
показа-
тель 
N=710

1 18,0 27,1 36,0 31,1 26,4 25,7 11,0 23,7 25,1

2 60,7 62,4 55,1 56,3 69,4 62,9 73,0 61,4 62,4

3 11,5 2,4 3,4 5,0 2,8 11,4 11,0 11,4 7,3

Таблица 1

Процент опрошенных, выразивших согласие с утверждениями 

о соотношении генотипических и средовых факторов 
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благоприятных природных задатков с обуче-
нием, активной деятельностью в избранной 
сфере». И лишь 7,2% полагают, что «одарен-
ность формируется при жизни в активной 
деятельности человека и не опирается ни на 
какую биологическую основу». В ответах 
на второе и третье утверждения значимых 
различий между группами не обнаружено 
(p>0,05). По нашим данным, большинство 
опрошенных считает задатки наследуемы-
ми, но не детерминирующими полностью 
развитие одаренности. Полученные нами 
результаты согласуются с выделенным Дж. 
Фримен «восточным или азиатским» под-
ходом, подчеркивающим значение трудолю-
бия и добросовестного овладения необходи-
мыми компетенциями [11].

Рассмотрение гендерного аспекта одарен-
ности также позволяет косвенно получить 
картину представлений о генотипическом и 
средовом. Анализ ответов на утверждение 
«Чаще высокие способности встречаются 
у мальчиков» показывает следующее: 23% 
(163 человека) всех опрошенных согласны 
с ним. Больше половины выборки (51,2% — 
363 человека) не согласны с этим утверж-
дением, а у 25,9% (184 опрошенных) нет 
определенного мнения. Безусловно, данные 
могут отражать распространенные традици-
онные стереотипы.

В научной литературе до сих пор встре-
чаются утверждения о более низком уров-
не способностей, особенно интеллекта, у 
женщин по сравнению с мужчинами, что 
используется для объяснения более низкого 

уровня достижений женщин во многих ви-
дах деятельности. Учитывая половые осо-
бенности сроков созревания и организации 
различных центров головного мозга и, сле-
довательно, развития способностей к раз-
ным видам деятельности, ряд ученых делает 
вывод о разных механизмах работы мозга 
мужчин и женщин. Так, у женщин раньше 
созревают речевые области, у них лучше 
развиты вербальные способности. Мужчи-
ны же превосходят женщин по математи-
ческим способностям и пространственно-
образному воображению. У женщин лучше, 
чем у мужчин, работают механизмы, во-
влеченные в функционирование памяти. В 
частности, у женщин лучше развита ассо-
циативная память — они легче предлагают 
синонимы к определенному слову, соответ-
ствующий цвет, перечень пунктов, начинаю-
щихся с заданной буквы. Женщины быстрее 
извлекают информацию из памяти, они бо-
лее ловкие; быстрее, чем мужчины, могут 
подбирать подходящие объекты из набора 
предлагаемых [1; 3]. Однако, несмотря на 
большое количество экспериментальных 
исследований, вопрос о гендерных раз-
личиях, а также влиянии биологических и 
психофизиологических детерминант на их 
становление остается дискуссионным, по-
скольку данные недостаточно доказательны 
и зачастую противоречивы [1; 3; 9, с. 114]. 
К средовым влияниям относятся, например, 
разные объяснения успешности девочек и 
мальчиков родителями одаренных детей. 

Сравнение разных групп выявило, что 

Варианты

Ад-
мини-
стра-
торы, 
%
N=61

Учи-
теля, 
% 
N=85

Учи-
теля 
спец 
школ, 
%
N=72

Пре-
пода-
вате-
ли, %
N=70

Роди-
тели 
уча-
щих-
ся, %
N=89

Роди-
тели 
уча-
щихся 
спец. 
школ, 
%
N=119

Студ. 
с/х 
инсти-
тута, 
%
N=100

Сту-
денты 
пед. 
инсти-
тута, 
%
N=114

Итого

Согласен и полностью 
согласен

16,4 28,2 13,9 25,7 17,9 14,2 34,0 29,9 23,0

Нет опред. мнения 11,5 17,6 27,8 30,0 23,6 26,9 29,0 34,2 25,9

Не согласен и совершен-но не 
согласен

72,2 54,2 58,3 44,3 58,4 58,8 37,0 36,0 51,2

Таблица 2

Представления о гендерных особенностях проявления одаренности
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наименьшее количество администраторов, 
учителей спецшкол, родителей и родителей 
учащихся спецшкол считает, что «чаще вы-
сокие способности встречаются у мальчи-
ков». Различия во мнениях по гендерному 
аспекту между группами достигают значи-
мого уровня (p < 0,05). Мы предполагаем, 
что характер деятельности и частота обще-
ния с одаренными детьми объясняют выяв-
ленные различия. Различия между ответами 

женщин и мужчин не значимы (p > 0,05) 
(26,1% мужчин, 21,1% женщин согласились; 
49,8% мужчин, 51,9% женщин не согласи-
лись с этим утверждением). Этот результат 
является отражением изменяющегося поло-
жения женщин в обществе и создания более 
благоприятных возможностей для реализа-
ции их высоких способностей.

Нами были выделены три утверждения 
об обучении, в ответах на которые также 

Утвер. варианты Адми-
нистра
торы, %
N=61

Учите-
ля, %
N=85

Учите-
ля спец. 
школ, 
%
N=72

Препо-
да
ватели, 
%
N=70

Роди-
тели, %
N=89

Роди-
тели 
учащих-
ся спец. 
школ, 
%
N=119

Студен-
ты с/х 
инсти-
тута, %
N=100

Студен-
ты пед. 
инсти-
тута, %
 N114

Итог

1

Согласен и 
полностью 
согласен

98,4 68,2 77,8 75,7 52,8 53,8 49,0 57,9 63,8

Нет опред. 
мнения

,0 21,2 13,9 17,1 19,1 23,5 26,0 20,2 18,9

Не со-
гласен 
и совер-
шенно не 
согласен

1,6 10,6 8,4 7,1 28,1 22,7 25,0 22,0 17,4

2

Согласен и 
полностью 
согласен

83,6 72,9 68,1 77,1 67,5 64,7 53,0 61,4 67,0

Нет опред. 
мнения

8,2 18,8 15,3 10,0 15,7 15,1 27,0 17,5 16,6

Не со-
гласен 
и совер-
шенно не 
согласен

8,2 8,3 16,7 12,8 16,9 20,2 20,0 21,1 16,3

3

Согласен и 
полностью 
согласен

54,1 40,0 33,3 42,9 58,4 46,2 45,0 36,8 44,4

Нет 
определ. 
мнения

16,4 29,4 12,5 10,0 6,7 14,3 28,0 22,8 18,0

Не со-
гласен 
и совер-
шенно не 
согласен

29,5 30,6 54,2 47,1 34,8 39,5 27,0 40,4 37,6

Таблица 3

Мнения об обучении одаренных детей 
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отражаются представления о наследствен-
ной/средовой детерминации одаренности 
(табл. 3). 

В 1-й колонке даются номера следующих 
утверждений. Для эффективного обучения 
детей с высокими способностями необхо-
димо использовать специальные методы и 
формы учебной работы. 

№ 2. Для детей с высокими способностя-
ми должны существовать свои школы, так 
же как есть школы для детей с задержками 
развития. 

№ 3. Одаренность лучше развивается 
стихийно, чем тогда, когда в развитие вме-
шиваются извне.

Данные выявляют противоречивую кар-
тину: с одной стороны, довольно высокий 
процент опрошенных (44,4%) полагает, что 
«одаренность лучше развивается стихийно, 
чем тогда, когда в развитие вмешиваются из-
вне» (№3), с другой, 37,7% — не соглашают-
ся с этим, а 18% — не имеют определенного 
мнения. Различия между этими группами до-
стигают значимого уровня (р<0,05). Ответы 
на второе и третье утверждения вступают в 
противоречие с первым. Так, 63,8% (453чел.) 
утверждают, что «для эффективного обуче-
ния детей с высокими способностями необ-
ходимо использовать специальные методы 
и формы учебной работы» (№1). Разница 
между группами достоверна (р<0,05). Про-
цент согласия с третьим утверждением еще 
выше: 67% опрошенных отмечают, что «для 
детей с высокими способностями должны 
существовать свои школы, так же как есть 
школы для детей с задержками развития» 
(№2). Разница между группами достигает 
значимого уровня (р<0,05). Наибольшее ко-
личество положительных ответов было по-
лучено у учителей спецшкол, у учителей, 
администраторов школ и преподавателей 
вузов. Мы полагаем, что опыт практиче-
ской работы повышает число адекватных 
представлений. В целом ответы на эти три 
утверждения показывают, что стихийно сло-
жившиеся представления — непоследова-
тельны и противоречивы.

Ответы на еще одно утверждение о фор-
мах обучения распределились так: 77,1% 
(547 чел.) опрошенных полагают, что суще-
ствующие специализированные школы для 
одаренных детей в стране — это «абсолют-
но правильно» и «правильно»; и только 4,1% 

(29 человек) считает, что это «неправильно» 
и «абсолютно неправильно». Таким образом, 
очевидно, что представления опрошенных о 
механизмах влияния на становление одарен-
ности и о целесообразности целенаправлен-
ного обучения одаренных детей в специали-
зированных школах почти совпадают. В то 
же время выявилось противоречие между 
ответами на утверждение №1 (табл. 3) и 
остальными утверждениями об образова-
тельных стратегиях развития одаренности. 
Оно нуждается в дальнейшем изучении.

Выводы. Примерно четверть опрошен-
ных считает, что генотипические факторы 
предопределяют развитие одаренности, 
тогда как большая часть выборки рассма-
тривает их как задатки, предпосылки раз-
вития одаренности. Наибольший процент 
согласия был получен на утверждения об 
образовательных стратегиях развития ода-
ренности: о целесообразности открытия 
специализированных школ; о специальных 
методах и формах обучения детей с высоки-
ми способностями. В определенной степени 
данные опроса отражают расхождения пред-
ставлений относительно природы одарен-
ности и подходов к обучению одаренных 
детей. Одной из причин расхождения пред-
ставлений в описываемой выборке являет-
ся наличие опыта практической работы с 
одаренными и характер профессиональной 
деятельности. Еще одна причина — неси-
стематизированная информация, на основе 
которой строятся имплицитные представ-
ления. Мы сами рассматриваем биологиче-
ские факторы как предпосылки для развития 
одаренности. Их можно сравнить с семена-
ми: если их посеяли в хорошую почву, они 
прорастут, станут здоровыми деревьями, за-
цветут и начнут плодоносить. Если семена 
попадают в плохую почву, они либо гибнут, 
либо становятся чахлыми деревьями.

На данный момент во Вьетнаме от-
сутствует система научно обоснованной 
психолого-педагогической подготовки учи-
телей, школьных администраторов, психоло-
гов к работе с одаренными детьми, несмотря 
на выраженное внимание к обучению этой 
категории учащихся. Международный опыт 
показывает, что подготовка учителей (как бу-
дущих, так и уже работающих), администра-
торов, психологов — важная составляющая 
плодотворной работы с одаренными детьми, 
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что представления педагогов о детермина-
ции одаренности влияют на эффективность 
их учебной деятельности [4; 12]. Результаты 
нашего исследования будут использованы 

в научно-практической подготовке квали-
фицированных национальных кадров для 
обучения и воспитания одаренных детей и 
просвещения населения.
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Е. Е. Карташова

ОСОБЕННОСТИ БРАЧНО-СЕМЕЙНЫХ УСТАНОВОК
СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ

В статье представлены данные социально-психологического исследования, конкретизи-
рующие брачно-семейные установки современной молодежи в четырех ведущих аспектах: 
общие брачные установки, представления об интимных отношениях, отношения с праро-
дительской семьей и ее влияние, детско-родительские установки. Рассмотрены специфи-
ческие особенности современного брака. Выявлено, что в молодежной среде доминирует 
романтическая модель брака, ориентированная на позитивные переживания, а интимно-
личностные отношения определяют сущность брака.

Ключевые слова: брак, молодежь, семейные ценности, интимность, мотивы вступления в 
брак, модель семейных отношений.

T. Kartashova

FEATURES OF MARRIAGE AND FAMILY SYSTEMS 
OF TODAY’S YOUTH

The paper presents the fi ndings of a socio-psychological study specifying the matrimonial 
attitudes of contemporary youth in four major areas: general marriage attitudes, the ideas of intimate 
relationships, relations with the grandparent family and its infl uence, parent-child attitudes. The 
consider specifi c features of modern marriage are regarded. It is argued that a romantic marriage 
model dominates which is focused on positive emotions, and intimate personal relations determine 
the essence of marriage.

Keywords: marriage, youth, family values, intimacy, motives for marriage, a model of family 
relations.  

Институт брачно-семейных отношений пре-
терпевает существенные изменения, которые 
рядом исследователей (Андреева Т. В., Вол-
кова А. Н., Гуггенбюль‒Крейг А., Змановская 
Е. В., Ильин Е. П., Куртышева М. А., Морозова 
Е. А., Прохорова О. Г., Старостина Н. В., Це-
луйко В. М., Шнейдер Л. Б. и др.) оцениваются 
как кризис брака и семьи. В настоящее время 
отмечается ряд негативных демографических 
тенденций: ухудшение материального положе-
ния населения России (42% работников име-
ют заработную плату на уровне прожиточного 
минимума или ниже его); низкая рождаемость 

(в среднем 1,3 ребенка на одну женщину) при 
высоком уровне смертности; диспропорцио-
нальное соотношение полов (начиная с 33-
летнего возраста) вследствие высокой смерт-
ности мужчин; повышение уровня разводов 
(в 2002 г. число разводящихся впервые превы-
сило число вступающих в брак); увеличение 
количества неполных семей и детей, растущих 
без отца; рост количества внебрачных детей 
(в 1999 г. число внебрачных детей составило 
30% от всех родившихся) [1].

Специфической особенностью современ-
ного брака является его нестабильность [6]. 


