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Информация считается одним из 
физических оснований мироздания 
(Шредингер, 2002). В субъективной 
и объективной частях бытия каждой 
сущности она выступает в качестве 
материи, через которую реализуется 
взаимодействие с окружающей дей-
ствительностью, представляясь осно-
ванием формирования представлений 
о каждом объекте, с которым присут-
ствует прямой или опосредованный 
контакт, и о действительности в целом. 
Получаемая при этом ментальная 
модель представлений являет собой 
картину мира, включающую не только 
образы предметов, но также пред-
ставления о времени, протяженности, 
самом себе и значимых других (García-
Tornel y оt., 2011). Эти представления 
являют собой ориентир деятельности, 
основу для формирования планов и 
фундамент для реализации процес-
са принятия решений (Непомнящий, 
2006). В силу этого исключительно 
важно обладать адекватным набором 
знаний или представлений почти о 
каждом событии и явлении действи-
тельности. 

Одним из первых формируется 
представление о семье, закладываясь 
еще в довербальный период. Незри-
мо идея семьи всегда присутствует 
в жизни каждого человека, в те или 
иные периоды жизни становясь более 
актуальной и оказывая мотивирую-
щее влияние на поведение, подвигая 
человека на создание длительных от-
ношений, продолжение рода. В силу 
этого чрезвычайно важным представ-
ляется содержание представлений о 
семье, их адекватность и полнота, без 
которых реализация себя как полно-
ценного члена социальной системы и 
основателя новой социальной ячейки 
может оказаться не только безуспеш-
ной, но и разрушительной для каждой 
отдельной личности и социальной 
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системы в целом, поскольку именно 
через семью она воспроизводит свое 
содержание и структуру, через нее же 
эволюционирует или регрессирует. 

Представления о семье начинают 
формироваться у ребенка с момента 
рождения (García-Tornel y оt., 2011), 
а если рассматривать самое начало 
взаимодействия с миром и маленькой 
вселенной семейных контактов – то 
еще с зачатия. Следовательно, пер-
вые представления-запечатления в 
отношении мира у ребенка уже при-
сутствуют к первым минутам жизни и, 
как показывают результаты в области 
практической психологии, они будут 
оказывать влияние на всю его после-
дующую жизнь (Гроф, 2005). Следую-
щие запечатления носят кумулятивный 
характер и, накапливаясь постепенно, 
позволяют через них проявиться линии 
движения индивидуальности к реали-
зации в виде той личности, которая 
проявляется в этих конкретных услови-
ях (Непомнящий, 2011). 

Со временем ребенок, некогда за-
висимый в вопросах поддержки жиз-
неспособности от родителей, приоб-
ретает все большую автономность 
движения и действий, формирует свое 
мнение, представления об окружаю-
щем мире на основе тех знаний и 
опыта, что получает в повседневном 
функционировании. С каждым днем 
на его познавательные процессы, его 
личность и формирующийся характер 
его мышления со все большей силой 
влияют информационные потоки из-
вне – социальные институты, включая 
институты дошкольного и школьного 
образования, сверстники, привнося-
щие информацию о вариантах функци-
онирования других семейных систем, 
телевизионные программы, насыщен-
ные разнообразными и не всегда поло-
жительными сообщениями. Весь этот 
объем информации, увеличивающийся 

с каждым днем, ребенок должен со-
относить с наличным у него опытом и 
знаниями в отношении семьи. 

Большая часть этого процесса, как 
и всех других в человеке, протекает 
неосознаваемо, в фоне, наряду с фор-
мированием других не менее важных 
компонентов системы представлений 
о мире, закладывая и корректируя 
базис имплицитных знаний и отноше-
ний касательно почти всех явлений, о 
которых ребенок когда-либо слышал 
или с которыми он имел дело. Таким 
образом, представления о семье уже в 
раннем возрасте – к 5–6 годам – пред-
ставляют собой смесь некогда услы-
шанных, осмысленных знаний, а также 
воспринятых в опыте, в том числе ран-
нем. При этом важным представляется 
тот факт, что чем раньше приобретен 
опыт, тем глубже он запечатлевается 
и тем менее осознаваемый характер 
носит, а следовательно, в дальнейшем 
труднее подвергается коррекции и 
осмыслению, задавая фоновый харак-
тер самоощущения и восприятия ве-
щей и событий окружающего мира. 

Становясь старше, ребенок приоб-
ретает возможность корректировать 
представления на основе нового опыта 
и знаний более осознанно. К подрост-
ковому возрасту присутствуют импли-
цитные представления уже фактически 
обо всех основных явлениях действи-
тельности. В силу культивирования 
развития логического мышления в 
школьном образовании подросток уже 
может дополнять картину недостаю-
щими фрагментами, основываясь на 
мыслительных логических операциях, 
обращаясь к конструкциям, которые 
носят абстрактный характер. 

В тех случаях, когда логические опе-
рации успешно применить не удалось, 
в силу недостаточного опыта их ис-
пользования или по другим причинам, 
возможно не менее эффективное ис-
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пользование мифического мышления, 
позволяющее установить менее адек-
ватную, но достаточную для функцио-
нирования систему представлений в 
отношении искомого объекта восприя-
тия (Уилбер, 2013). 

Как правило, мышление подростка 
(как и взрослых) являет собой смесь 
этих двух типов мышления, что позво-
ляет быстро адаптироваться в любой 
ситуации и решать проблему принятия 
решений в мере, достаточной для 
повседневного функционирования. 
Однако такая система знаний, приме-
нимая для задач выживания и полу-
ченная в ходе приобретения опыта, его 
осмысления и переведения в систему 
представлений, далеко не всегда бы-
вает адекватна миру и задачам инди-
видуальности, которые она реализует 
в этой жизни с помощью личности, как 
ее проекции (Гроф, 2005). 

Если говорить в данном контексте 
о представлениях о семье, то можно 
пронаблюдать, что знания, наличеству-
ющие у подростка касательно данного 
вопроса, так же как и другие, в основ-
ном носят имплицитный характер, 
основанный на опыте взаимодействия 
со своей семьей и наблюдении за се-
мьями значимых близких, а также на 
основе информации, получаемой в хо-
де переработки информации из СМИ и 
от других социальных институтов. При 
этом именно здесь, в этом возрасте, 
на основе характера взаимодействия 
с семьей, дающей гарантию безопас-
ности, происходит запечатление мо-
дели того, как необходимо принимать 
решения в ситуациях высокого риска 
(Arango-Tobón y ot., 2013). Поэтому 
чрезвычайно важно, чтобы семейная 
атмосфера, окружающая подростка, 
была благополучной, что является не-
простой задачей для родителей. 

Классическая психология описывает 
период подросткового возраста как 

весьма противоречивый. В течение его 
молодые люди могут ощущать недо-
статок вознаграждения и поощрения 
от родителей, но, получая, – отвергать 
их; могут демонстрировать дистанцию, 
но внимательно следить за тем, чтобы 
для родителей было важно сократить 
ее. Хотя подростки хотят демонстри-
ровать то, что их многое отличает от 
их семьи, они обращают внимание 
на то, чтобы в эмоциональном плане 
не оказаться от нее слишком далеко. 
На представления подростков о семье 
оказывает влияние характер коммуни-
кации, присутствующий в ней. Так, есть 
семьи более открытые, где родители 
и дети могут говорить обо всем, но 
также есть закрытые, где между ро-
дителями и детьми говорится только 
о том, что необходимо на взгляд ком-
муникантов. На основе характера этого 
взаимодействия закладывается то, как 
будет вести себя человек в дальней-
шей жизни: если в семье говорили 
искренне и ясно, человек так же будет 
общаться с окружающими и понимать, 
что это разрешено, но если он видел 
много секретов и лжи в подростковом 
возрасте – ему будет трудно перестро-
иться в дальнейшей жизни (Menéndez 
González y ot., 2000). 

Однако даже в случаях, когда контакт 
остается полностью открытым, часто са-
ми родители склонны избегать опасных 
тем, что создает трудности в дальней-
шем взаимодействии с миром почти у 
каждого подростка (Amato, 1990). 

На характер коммуникации меж-
ду родителями и детьми влияет так-
же гендер. Например, большинство 
девушек-подростков считают, что они 
чаще говорят с матерью, тогда как 
юноши – с отцом. При этом матери са-
ми выступают инициаторами разгово-
ра, тогда как к отцам обращаются юно-
ши (Gómez, 2008). Если присутствует 
враждебность и критика в отношении 
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окружающего мира со стороны роди-
телей, это порождает ряд трудностей. 
Так, подростку, жившему в среде, где 
постоянно артикулировалась неудо-
влетворенность миром, будет сложно 
соглашаться с остальными, но также 
будет трудно не только озвучивать, но 
даже иметь собственное мнение, от-
личное от родительского, – это будет 
вызывать страх осуждения, порож-
дая высокую степень конформизма 
и тревожности в общении (Menéndez 
González y ot., 2000). 

Таким образом, можно видеть, что 
в индивидуальном отношении пред-
ставления о семье у подростков име-
ют сложные основания, включающие 
предшествующий опыт взаимодействия 
с семьей и непростые отношения в ней 
в настоящем, обусловленные самой 
спецификой подросткового возраста. 

Наряду с этим отношение к семье 
и представления о ней во многом обу-
словлены той культурной и историче-
ской ситуацией, которая складывалась 
здесь на протяжении всей истории, но 
для российской культурной ситуации 
особенную роль сыграло предшеству-
ющее столетие, связанное с периодом 
так называемого развитого социализ-
ма, его особым типом идеологии, дол-
гим периодом влияния культа лично-
сти руководителя государства. Семьи 
в данном контексте рассматривались в 
качестве единицы функционирования 
государственной машины, благода-
ря деятельности которых через умы 
взрослого поколения возможно было 
организовать существенное влияние 
на молодых людей, чья жизнь уже 
складывалась в радикально новых 
условиях. Именно таким образом 
можно было увидеть, как, становясь 
инструментом государственной про-
паганды, семейная система меняет 
представления о семье, направляя их 
в новое русло, связанное со служени-

ем государственным и общественным 
интересам. В то же время из семейной 
системы невозможно было искоренить 
представления традиционного харак-
тера, связанные с братством, семей-
ными узами, стремлением приносить 
благо прежде всего своим близким. 
К моменту развала Советского Союза 
новую силу начала набирать религия, 
во многом возрождая традиции, кото-
рые были распространены до револю-
ции, и привнося новые. 

Таким образом к настоящему мо-
менту культурными основаниями функ-
ционирования различных семейных 
систем в России выступают несколько 
исторических и духовных пластов, 
включая влияние советской пропа-
ганды, деятельность православной 
церкви, традиционные формы видения 
семьи, которые прибыли в наш век 
из дореволюционного периода и вос-
производятся еще в некоторых семьях, 
а также сохранившиеся традиции в 
форме сказок и мифов народа. Помимо 
данного пласта, представляющего со-
бой исключительную историю государ-
ства, существенное влияние на пред-
ставления о семье оказывают другие 
системы ценностей, присущие иным 
культурам и привносимые в пред-
ставления людей с помощью средств 
массовой информации. Расширяя поле 
представлений через получение иной 
информации, отличной от традицион-
ных форм, присущих российской и без 
того эклектичной культуре, современ-
ные молодые люди вынуждены делать 
непростой вывод относительно образа 
семьи и образа ее функционирования в 
обществе и своей собственной жизни. 

Как показывают исследования, со-
временные подростки имеют несколь-
ко противоречивое представление о 
семье и собственных предпочтениях 
относительно ее создания и функцио-
нирования. Для российских подрост-
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ков более характерно проявлять инте-
рес к решению проблем, связанным с 
поступлением в вуз, профессией, нача-
лом работы, увлечением, заработком 
(Антонова, Цветкова, 2006; Дивисенко, 
2008), тогда как брак не является прио-
ритетным направлением в планирова-
нии будущей жизни. На вопросы отно-
сительно ожиданий от будущей семьи 
они отвечают несколько размыто, что 
свидетельствует о недифференциро-
ванности этих представлений. 

Юноши связывают семью с поис-
ком единственной спутницы. В то же 
время брак рассматривают как степень 
несвободы. Достаточным основанием 
для создания семьи считают наличие 
уверенного дохода и более старший 
возраст. У девушек представления о 
семье несколько отличаются – они по-
лагают, что муж должен быть источни-
ком дохода, заниматься бизнесом или 
стоять у власти с целью обеспечения 
семьи. В то же время, по их представ-
лениям, семья должна быть хорошая, 
любящая – именно так полагает боль-
шинство опрошенных школьников под-
росткового возраста (Дивисенко, 2008). 

Ядро семьи составляет любовь, вза-
имопонимание, уважение, сходство ха-
рактеров, материальное благополучие. 
При этом представления о семье свя-
заны с распределением супружеских 
ролей, материально-финансовым обе-
спечением, досугом, родительством, 
автономией, отношениями со старшим 
поколением, супружеским общением, 
сексом, социальным положением се-
мьи (Антонова, Цветкова, 2006). 

Важную роль в развитии представ-
лений о семье играет опыт взаимодей-
ствия с собственными родителями, от 
идентичности которых в качестве се-
мьянина также зависит многое, вклю-
чая эмоциональный контакт и пере-
дачу знаний (Koroleff, Mayorga, 2010). 
К примеру, 8% опрошенных не знают, 

сколько длился брак их родителей, 
30% не знают, сколько длился брак их 
бабушки и дедушки по матери, и 37% – 
не знают этого в отношении линии 
родства по отцу (Антонова, Цветкова, 
2006). Это означает, что все те, кто не 
обладает достаточными знаниями о 
семье, – не только не имеют адекват-
ных представлений о ней, но не имеют 
даже минимальных. 

Между тем поддержка положитель-
ного образа семьи как в компоненте 
осведомленности у детей, так и в их 
опыте представляет собой важную 
задачу также с точки зрения безопас-
ности. Во многом от опыта взаимо-
действия со своей семьей зависит и 
личная безопасность подростка, по-
скольку в том числе на его основе им 
будут приниматься решения в ситуаци-
ях высокого риска, что подтверждается 
тем, что одной из причин пристрастия 
к наркотикам и феномена беспорядоч-
ных половых связей являются неблаго-
приятные когнитивные и аффективные 
условия в семьях, часто неполных 
(Arango-Tobón y ot., 2013). 

При этом родители могут полагать, 
что, обеспечивая детей всем необходи-
мым в материальном отношении, они 
дают им достаточно. Однако важное 
значение имеет наличие взаимопони-
мания, установить которое достаточно 
сложно в силу того, что одни и те же 
явления родителями и подростками 
воспринимаются по-разному. Так , под-
ростки больше, чем родители, оцени-
вают степень давления и контроля с 
их стороны – это воспринимается ими 
как серьезная проблема (Amato, 1990). 
Такой результат очевиден, поскольку 
именно в этом возрасте в большей 
мере, чем когда-либо, формируется 
стремление к автономии. 

Приведенный выше ряд исследова-
ний дает примерный обзор того, какое 
значение для подростков имеет семья. 
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Однако они не дают важной инфор-
мации о том, какое место занимают 
представления о семье в структуре 
представлений о мире в целом. Для 
анализа этого вопроса нами были 
проанализированы некоторые дан-
ные, полученные при проведении ис-
следования, направленного на анализ 
картины мира подростков. 

Исследование значения семьи сре-
ди старших школьников было проведе-
но с помощью методики «Конструиро-
вание мира» Е.Ю. Савина, М.А. Холод-
ной и методики предельных смыслов 
(МПС) Д.А. Леонтьева. Для выведения 
необходимых численных показателей 
использовался индуктивный контент-
анализ. Выборка старших школьни-
ков для первой методики составила 
274 человека, для МПС – 34. 

В результате индуктивного контент-
анализа материалов, полученных в 
ходе проведения методики «Конструи-
рование мира», были обнаружены 
разнообразные категории, выделен-
ные в сочинениях всех испытуемых, в 
том числе проявились представления 
об окружающем мире в целом, его 
развитии, формах, его наполняющих, 
а также особенностях форм жизни, 
его населяющих. При рассуждении о 
живых существах старшие школьники 
не только обращают внимание на их 
внешний вид, но также ставят вопросы 
о законах общества, безопасности, об-
разе жизни и сферах труда, познании, 
общении, самореализации. Несмотря 
на то, что в общей сложности при 
анализе сочинений было выделено 
105 аспектов описания мира, аспект 
взаимодействия в семье был затронут 
мало и проявлен лишь у 14 респонден-
тов, что составляет всего 5% от общего 
числа. По категориям, полученным в 
методике МПС, только у одного школь-
ника был обнаружен ответ, указываю-
щий на субъективную ценность семьи. 

Такие результаты показывают, что 
хотя представление о семье и при-
сутствует в картине мира старших 
школьников за счет наличия соответ-
ствующего жизненного опыта, оно не 
является субъективно значимым, не 
выступает предметом анализа и реф-
лексии. Такое положение дел может 
иметь два взаимно не исключающих 
способа объяснения. 

С одной стороны, это может быть 
связано с возрастными особенностя-
ми, когда мотивационная сфера уча-
щихся старших классов ориентирует 
их не на семью, но на референтную 
группу, сверстников. В этой ситуации 
даже школа, представления о которой 
проявились только у 23 человек, не 
выступает важной сферой жизнедея-
тельности, несмотря на то, что боль-
шую часть времени именно она задает 
жизненный контекст. Другие аспекты 
мира привлекают школьников гораздо 
больше, что соответствует возрастным 
особенностям мотивационной сферы. 

С другой стороны, описанный эф-
фект может усиливаться за счет со-
циальных условий. Информационная 
коммуникативная среда (социальные 
сети, чаты, форумы), в которой старшие 
школьники проводят большую часть 
времени, не только не способствует 
формированию ценности школы или 
семьи, но часто игнорирует данные 
сферы. Более того, порой можно на-
блюдать появление сообщений, кото-
рые неявно провоцируют негативную 
реакцию школьников по отношению к 
школе и семье посредством давления 
на стремление к автономии. 

Наряду со столь низкой проявлен-
ностью интереса к вопросу семьи, 
среди ответов подростков обнару-
живаются категории, отражающие 
их стремление к космополитизму, 
постконвенциональной морали, что 
демонстрирует активное становление 
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индивидуальной системы ценностей, 
а также категории, отражающие обе-
спокоенность вопросом безопасности 
жизни, беспокойство по поводу войн и 
политических конфликтов. 

Все это показывает, что напряжен-
ность коммуникации в семье в под-
ростковом возрасте не оказывает пря-
мого влияния на структуру картины 
мира. Также это показывает, что в 
данном возрасте вопрос семьи не яв-
ляется приоритетным, и в этом плане 
представления, будучи во многом 
планом действия, «картой местности», 
оказывают влияние на поведение им-
плицитным образом. Однако содержа-
ние имплицитных представлений о се-
мье показывает, что для молодых лю-
дей семья – это прежде всего любовь, 
взаимная забота и уважение, но также 
сюда подмешиваются интересы разде-
ления обязанностей, связанных с ма-
териальным обеспечением жизнедея-
тельности. Наряду с этим для многих 
подростков непросто смириться с тем, 
что брак предполагает потерю свобод 
и в некотором смысле автономии, что 
делает идею появления собственной 
семьи менее привлекательной. 

Для того чтобы выяснить, какие из 
этих особенностей являются культурно 
обусловленными, а какие привнесены 
особенностями возраста, взглянем на 
ситуацию, которая сложилась в совре-
менной Испании. 

Как и в России, формирование пред-
ставлений о семье в Испании также 
подвержено влиянию сложного набора 
факторов. Прежде всего, существенную 
роль в формировании отношения к 
семье в современной Испании сыграл 
политический режим Ф. Франко, при 
котором страна существовала в течение 
почти сорока лет. Отношение к семье 
при этом было весьма специфическим. 
Женщина воспринималась в первую 
очередь как мать, хранительница очага, 

и эта роль всячески навязывалась за-
конодательно. Женщина имела мало 
прав: должна была покинуть работу по-
сле вступления в брак, не имела права 
работать в интеллектуальной сфере. 
В итоге к 1940 г. 23% женщин страны 
были неграмотными. 

После того как режим пал, а Ис-
пания вступила в Европейский союз, 
женщины начали вновь получать об-
разование, много работать, что от-
разилось на снижении рождаемости, 
росте показателя возраста, в котором 
молодые люди хотят вступать в брак. 
В качестве итога на настоящий момент 
Испания занимает предпоследнее ме-
сто по уровню рождаемости не только 
в Европе, но и во всем мире. Испан-
ские семьи предпочитают долго оста-
ваться вне брака или вовсе избегают 
этой практики, а для того чтобы иметь 
детей, часто используют возможность 
усыновления детей из других стран. 

Еще одним регулятором отношения 
к семье являлась и является по сей 
день католическая церковь. Существу-
ет ряд задач, предписываемых семье 
церковью, включающих: необходимость 
формировать общность душ; участво-
вать в обменах и помогать детям до 
зрелости; получать опыт общности вну-
три семьи для собственного развития; 
участвовать в жизни и миссии церкви; 
кооперировать любовь Бога внутри се-
мьи и транслировать ее в мир (Antonio 
Cabrera, http://www.laverdadcatolica.org/ 
elsentidoylamisiondelafamilia.htm). Не-
смотря на положительный посыл, при-
сутствующий здесь, существуют некото-
рые ограничения во влиянии церкви на 
предпочтения современного испанского 
общества, что также связано историче-
ски с режимом Франко. При его прав-
лении церковь представлялась одним 
из нерушимых столпов, на котором дер-
жалось общество, тем самым являясь 
институтом, полностью подчиненным 

http://www.laverdadcatolica.org/
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интересам диктатора. В соответствии с 
этим жители страны вынуждены были 
демонстрировать набожность и рели-
гиозную заинтересованность, чтобы не 
быть репрессированным. В настоящее 
же время многие испанцы полагают, что 
церковь – это пережиток времени, тогда 
как те, кто обладает верой, не говорят 
об этом вслух. 

И. Альберди отмечает, что благо-
даря освобождению от тоталитарного 
режима общество Испании наконец 
получило свободу, что дало основание 
для изменения отношения к семье. 
Так, дети больше не является «по-
дарком судьбы», случайностью, но их 
появление в семье всегда заплани-
ровано, в связи с чем рождаемость 
падает, но растет качество жизни каж-
дого отдельного ребенка. Изменился 
статус женщины – появилась и активно 
внедряется политика равенства, транс-
лируемая не только в политическом 
дискурсе, но ставшая частью культуры. 
Наряду с этим женщины приобрели 
установку на необходимость иметь 
престижную работу, среди них усили-
лось стремление работать вне дома, 
получать хорошее образование, что со-
провождается усилением роли личной 
жизни, не сопоставленной с интереса-
ми семьи, развитием толерантности к 
таким явлениям, как аборты, сексуаль-
ные свободы и разводы. Также подвер-
глись изменениям этические принципы 
семейных отношений, существенную 
роль приобретает принцип солидар-
ности в семье, равенства обязанностей 
в решении проблем. Изменилось вос-
приятие семейных отношений. 91% 
опрошенных считают, что семья – это 
значимая часть жизни, при этом боль-
шинство из них отмечает важность со-
хранения личной автономии, которая 
теряется при появлении своей семьи. 
Закономерно увеличилось число се-
мей, не имеющих детей, – около 18%. 

Те же, кто решается завести ребенка, 
делают это, как правило, в возрасте 
старше 30, что обусловливает сниже-
ние показателя рождаемости. Кроме 
того, большинство домовладельцев в 
Испании на настоящий момент сфор-
мированы из родителей и их взрослых 
неженатых детей, которые предпочи-
тают оставаться в родительском доме, 
имея более широкий спектр финан-
совых возможностей и позволяя себе 
вести более свободный образ жизни 
(Alberdi, 1999). 

На этом фоне складываются пред-
ставления о семье и в среде современ-
ных подростков. По данным анализа 
O.M. Эрнендеса, их представления о 
семье имеют два основных модуса: 
эмоциональный и утилитарный. Так, 
семья представляется им важной ча-
стью жизни, поскольку, с одной сторо-
ны, они сами живут в ней, члены се-
мьи могу дать совет, научить чему-то, 
дают заботу, а с другой – они воспри-
нимают семью как ядро жизни, основу 
общества, из чего делается вывод о 
том, что семья прежде всего являет 
собой пространство социального взаи-
модействия, источник аффективно-
эмоциональных, защитных связей в со-
четании со своей функцией ключевого 
института в развитии общества. Как и 
среди российских подростков, здесь 
существуют гендерные особенности, 
в соответствии с которыми среди де-
вушек концепт семьи в большей мере 
связан с социальной и эмоциональной 
сферами, тогда как для юношей он 
большей связан с идеей поиска душев-
ного единства и получением экономи-
ческих выгод (Hernández, 2006). 

В представления о мире испанских 
подростков входят представления о 
семье, которую они бы хотели иметь. 
Та к , исследование L. Flaquer показало, 
что в Испании большинство подрост-
ков имеет намерение вступить в брак 
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после сожительства (рисунок). Однако 
по сравнению с 2005 г. в 2010 г. увели
чивается число тех, кто хотел бы иметь 
совместный быт, но не вступать в брак. 
Снижается число тех, кто не имеет яс
ных представлений, и повышается чис
ло тех, кто полагает, что будет одинок, 
и число тех, кто намерен вести сво
бодную от обязательств в отношениях 
жизнь (García-Tornel y оt., 2011). 

Таким образом, можно обратить 
внимание на тот факт, что между са
мими формами реализации семей
ной системы внутри культур Испании 
и России есть отличия - начиная с 
возраста, в котором люди вступают 
в брак, и заканчивая отношением к 
детям. Восприятие подростками се
мейной системы внутри культуры по
рождает особое отношение. С одной 
стороны, как в Испании, так и в России 
подростки считают семью значимой 
частью ж и з н и , но полагают, что при 
вступлении в брак теряют автономию, 
но с другой - испанские подростки 

Сейчас в браке и жили до брака вместе 

Сейчас в браке, не жили до брака вместе 

Думаю вступить в брак, но прежде необходимо… 

Думаю вступить в брак, но нет необходимости 

жить… 

Думаю жить со своей половинкой без 

вступления в… 

Думаю иметь пару, но не хочу жить вместе в 

одном… 

Думаю создать открытую пару (с абсолютной… 

Думаю, что буду одинок 

Не знаю что будет 

Нет ответа 

чаще готовы отказаться от заведения 
своей семьи и не считают проблемой 
проживание с родителями, тогда как 
российским подросткам видится не-
обходимым основанием для вступле-
ния в брак соответствующий возраст 
и материальный доход. Наряду с этим 
испанские подростки полагают необхо-
димым распределение обязанностей, 
в том числе материального обеспече-
ния, внутри семьи, тогда как для рос-
сийских девушек характерно принятие 
более традиционной модели. 

Для подведения итога видится не-
обходимым обратиться к интегральной 
модели, предложенной К. Уилбером, 
для рассмотрения универсальным 
образом в интегральном ключе этого 
явления действительности с позиции 
четырех секторов: Субъективное Я, 
Объективное Я, Субъективное Мы и 
Объективное Мы. В соответствии с 
этой моделью представления о семье 
у подростков формируются на основе 
того, каковы их личностные и инди-

2,0 
2,3 
2,0 
1,9 

43,0 

10,0 
11,4 

14,0 

0,0 
0,8 

0,0 
1,6 

1,0 
2,9 

1,0 
1,0 

27,0 

20,1 

19,2 

38,7 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 5 0 % 

Э 2010 г. И 2005 г. 

Предпочтения в формах совместного проживания среди подростков Испании 



Представления о семье среди подростков в современной Испании и России 67 

видуальные предпочтения, связанные 
с физическим присутствием в семье, 
личным телесным опытом и лично-
стями родителей. Но семья в большей 
мере принадлежит секторам Субъек-
тивного и Объективного Мы, посколь-
ку проявляет себя как функциональная 
система. В то же время семья включе-
на в систему более широкого поряд-
ка – социум, являя собой его холон, 
единицу его функционирования. 

В силу того, что каждый подро-
сток – это потенциальный основатель 
будущей семьи, чрезвычайно важно, 
чтобы функции каждого сектора были 
реализованы грамотно, как с точки 
зрения индивидуальных характеристик 
членов семьи, так и с точки зрения 
взаимодействия внутри семейной си-
стемы и ее связи с другими семьями 
и культурными и социальными собы-
тиями в целом, поскольку, как можно 
наблюдать по результатам краткого 
сравнительного анализа представле-
ний о семье среди подростков Испа-
нии и России, не только характер ин-
дивидуальных взаимодействий между 
ее членами оказывает существенное 
влияние на представления, но также 
имеют значение общие культурные 
основания, история страны, на основе 
реальных событий которой закладыва-
ется искомое отношение. В силу этого 
чрезвычайно важно для современного 
общества следить за тем, каков вну-
трисемейный эмоциональный фон, в 
котором осуществляются контакты с 
близкими родственниками, а также не-
обходимо изучение и контроль инфор-
мационных сообщений о семье и бра-
ке, с которыми имеют дело подростки 
и дети более младшего возраста. 
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