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Этнический ракурс изучения детско- 
родительских отношений открывает 
перспективу более полного выявления 
и осмысления представлений о раз
личных сторонах организации семьи 
и общества в целом, обычаев и тради
ций, принятых в данных сферах, устой
чивых для определенных территорий 
и неоднократно воспроизводимых 
на них.

Базовым понятием для разработ
ки соответствующего направления в 
психологии детско-родительских от
ношений выступает понятие «этнос». 
Следует оговориться, что понятие эт
нического вошло в науку сравнительно 
недавно. Трактовка данного термина 
впервые появилась в Оксфордском 
словаре только в 1972 г. Установление 
этнического компонента как массо
вого явления отмечается в научных 
источниках с конца 1970-х гг. (А.А. Су- 
соколов, М. Наппап, F. Nielsen и др.). 
Его применение относительно пробле
матики психологии семьи, начинаясь 
примерно в тот же период, было под
вергнуто более активной эксплуатации 
ориентировочно в последние два 
десятилетия.

Оформлению трактовки ключевого 
для данной области исследований по
нятия «этнос» способствовали научные 
изыскания, проведенные в рамках эт
нологии, философии, истории, социо
логии и других наук. Психология смог
ла адекватно воспринять сделанные 
при этом исследовательские выводы 
и экстраполировать их на предметное 
поле собственных интересов. Так, в 
ней утвердилась трактовка понятия 
«этнос», выстроенная на базе социоло
гических и философских исследований. 
Этносом принято обозначать истори
чески оформившуюся на некоторой 
территории устойчивую совокупность 
людей, которая характеризуется следу
ющими признаками: общими чертами
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и стабильными особенностями куль
туры; сходством психического склада; 
сознанием своего единства и отличия 
от других подобных образований [1].

В настоящее время высказывает
ся точка зрения, согласно которой в 
основе феномена этничности лежит 
сравнение, переходящее в противопо
ставление [2]. Вообще признается, что 
этническое сопоставление естествен
но и лежит в плоскости привычных 
любому человеку с детства обозна
чений («наша» семья, «наш» двор, 
«наша» школа и т.п.), которые играют 
роль маркеров идентичности. Все они 
естественным образом предполагают 
наличие «не-наших» семей, дворов и 
школ. В силу этого не менее естествен
но предпочесть «наше» «не-нашему» 
как лучшее, независимо от его реаль
ного содержания, ведь всем известно, 
что «своя рубашка ближе к телу». По
ложительная этническая идентичность, 
таким образом, вполне укладывается в 
схему привычного нам маркирования 
внешней социальной среды.

Важным элементом социальной 
среды является семья, образующая 
действенные механизмы проникнове
ния черт психологии нации в сознание, 
духовный мир отдельных личностей 
[3]. Ее влияние определяется специфи
кой окружающего для нее этнонацио- 
нального пространства. Наличие ро
дительской поддержки обеспечивает 
сохранение человеком физического и 
психического здоровья, чувство благо
получия и удовлетворенности жизнью, 
тогда как ее отсутствие приводит к сни
жению качества жизни и трудностям в 
преодолении сложных ситуаций, даже 
при наличии других ресурсов совлада- 
ния [4].

Действие этнического начала в 
сфере детско-родительских отношений 
характеризуется следующими призна
ками:

1. Восприимчивость к мифологи
ческому, т.е. сохранение некоторых 
историй, идущих из глубин прошлого и 
объединяющих определенную группу 
людей в единую общность, культуру 
(Г. Лебон). Мифологическое начало 
отмечается в качестве неотъемлемой 
реальности детско-родительских отно
шений [5]. При этом его реализация во 
взаимодействии родителей и ребенка 
не может быть оценена однозначно. 
С одной стороны, воспроизводя древ
ние истины, нечто сакральное, идущее 
из глубин прошлого, оно способствуют 
сплочению субъектов семьи, их едине
нию. С другой стороны, как отмечают 
авторы, оно может нести разруши
тельное начало, искажающее и приво
дящее к неадекватной интерпретации 
изменений в современной семье как 
социокультурном институте, что лежит 
в основе ее обесценивания и дестаби
лизации детско-родительских отноше
ний [6].

2. Слоеность, т. е . этническое в 
детско-родительских отношениях со
стоит как бы из уровней, обладающих 
разным потенциалом презентации -  
«для внешнего» (открытого для всех, 
глянцевого) и «для внутреннего» (за
крытого для посторонних) использова
ния (С. Лурье). Не всякое этническое в 
детско-родительских отношениях до
ступно восприятию внешнего наблю
дателя. Элементы этнического порой 
органично вплетены в канву детско- 
родительских отношений и восприни
маются как нечто такое, что не выходит 
за границы семьи. Его сокрытие может 
реализовываться как защитная демон
страция членами семьи привержен
ности этнокультуре, доминантной для 
определенной территории.

3. Ситуационная чувствительность, 
т.е. обусловленность актуализации 
этнического действием событийного 
ряда, разворачивающегося в окру-
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жающей для семьи социальной сре
де. Авторы отмечают, что появление 
и обострение интереса к этничности 
происходит в условиях возникновения 
противостояния, враждебности к дру
гим этническим группам [7].

4. Целевое единение, т.е. этнич- 
ность выступает своеобразной формой 
солидарности людей для выполнения 
определенных социальных и культур
ных задач (Р.Г. Абдулатипова). В рам
ках детско-родительских отношений 
этническое создает базу для осущест
вления родителями адекватных вос
питательных воздействий на детей, с 
одной стороны, и «правильного» их 
восприятия последними -  с другой.

Объединение некоторой совокуп
ности этнических признаков, которые 
в своем единстве позиционирую т 
семью как конкретную устойчивую 
группу субъектов детско-родительских 
отношений и позволяют им осознавать 
себя ее членами, рассматривается в 
качестве важной особенности поня
тия «этнос» применительно к детско- 
родительским отношениям. Подобные 
признаки, обозначаемые в качестве эт- 
нодифференцирующих [8], могут быть 
транспонированы на проявления этни
ческого в сфере детско-родительских 
отношений и включать:
-  устойчивые формы поведения субъ

ектов детско-родительских отноше
ний как представителей определен
ного этноса;

-  общие черты их психологического 
облика;

-  культуроносные компоненты языка 
и речевого общения, невербальных 
форм общения;

-  особенности построения взаимоот
ношений с другими людьми и отно
шения к определенным событиям.
В то же время этническое обладает

и рядом характеристик, которые за
дают его своеобразие: невозможность

приведения свойственного ему свое
образия к какому-то общему знамена
телю; способность детерминировать 
характер функционирования других 
психологических явлений, придавая 
им особую направленность; большая 
по сравнению с другими психологиче
скими явлениями консервативность, 
устойчивость и многообразие.

Наряду с высокой устойчивостью 
этнических особенностей субъекта, 
некоторые из них способны проявить 
достаточно высокую чувствительность 
к определенным внешним и внутрен
ним влияниям, придающим им не
кий динамизм. Так, полнота реализа
ции названных признаков этничности 
в детско-родительских отношениях 
определяется этносредой, в которой 
они разворачиваются. Здесь возмож
ны варианты, сводящиеся как мини
мум к следующим пространственно
временным условиям:
-  постоянное проживание конкрет

ной семьи на исконной для ее этно
са территории;

-  начальный этап или постоянное 
проживание семьи с определенны
ми этнонациональными корнями 
на территории чуждого для нее 
однородного этноса;

-  начальный этап или постоянное 
проживание семьи с определенны
ми этнонациональными корнями 
на территории чуждого для нее не
однородного этноса.
Данные условия могут быть подвер

гнуты дополнительному уточнению, 
связанному, например, с установле
нием временного фактора, параме
тров самой семьи, характеристик ее 
социокультурного окружения и т.д. 
Очевидно, что такие условия не могут 
не отражаться на проявлениях этни
ческого начала в детско-родительских 
отношениях. Предположительно они 
могут изменяться с содержательной и
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динамической стороны. Достаточный 
динамизм этнокультурного начала 
в пространстве детско-родительских 
отношений повлиял в психологии на 
признание неоднозначности влияния 
национальных особенностей семьи на 
становление личности ребенка. Одни 
традиции, обычаи, установки и т.д. 
отошли на второй план, другие -  со
хранились в большей или меньшей 
целостности, но поменяли свою мо
дальность, социальную ценность. Со
ответственно, возникла необходимость 
обновления знаний о влиянии этнона- 
ционального на психологию семьи.

Теоретической основой подобных 
исследований может служить разра
ботанная в отечественной психологии 
идея обусловленности особенностей 
этнических феноменов действием со
циокультурного фактора. Признание 
важности учета данного влияния было 
обозначено работами, выполненными 
в прошлом столетии отечественными 
психологами (Л.С. Выготский, А.Р. Лу- 
рия, А . Н. Леонтьев и их ученики). 
Так, в рамках культурно-исторической 
теории Л.С. Выготский доказал, что 
центральной закономерностью раз
вития психики является усвоение ре
бенком структуры внешней социально
символической деятельности. Ин- 
териоризации внешних социальных 
форм поведения и их превращению во 
внутренние индивидуальные формы 
организации психики способствует, со
гласно его научной позиции, процесс 
социальных взаимодействий и обще
ния ребенка со взрослыми. В силу 
этого психическое развитие человека 
и его детство, важнейший период жиз
ненного развития, образуют в своем 
единстве социокультурное явление, 
имеющее историческое происхожде
ние и природу. Данное положение 
культурно-исторической теории соста
вило основу последующего понимания

многих поведенческих проявлений 
человека, обусловленных его этниче
ской принадлежностью (Ф.Е. Василюк, 
В.Т. Кудрявцев). Оно также может по
лучить адекватную экстраполяцию на 
психологические особенности детско- 
родительских отношений.

В настоящее время развитие эт
нического направления в психоло
гии подпитывается исследованиями, 
выполненными в рамках разных от
раслей научного знания. При этом 
этнический аспект содержательных и 
поведенческих проявлений человека, 
в том числе и в семье, получает много
ракурсное рассмотрение в трудах по 
философии, социологии, этнологии, 
психологии (В.С. Агеев, Л.М. Дробиже- 
ва, Б.А. Душков, И.С. Кон, А.И. Крупнов,
В.Г. Крысько, С.В. Лурье, А.Б. Мулдаше- 
ва, Ш. Ниязалиев, А.П. Оконешникова, 
Б.Ф. Поршнев и др.). Психологический 
аспект этносоциальных проблем осве
щен в работах Е.П. Белинской, А.А. Вы
скочил, П.М. Лебедевой, Г.У. Солдато
вой, Т.Г. Стефаненко, В.Ю. Хотинец и 
других исследователей.

Проведенные исследования позво
ляют рассматривать этнокультурную 
идентичность в качестве сложного 
социально-психологического феноме
на, содержание которого составляет 
как осознание индивидом общности 
с локальной группой на основе раз
деляемой культуры, так и осознание 
группой своего единства на тех же 
основаниях, психологическое пережи
вание этой общности, а также индиви
дуальные и коллективные формы ее 
манифестации [9].

В силу достаточного разнообразия 
этнических феноменов наиболее при
емлемым представляется рассматри
вать влияние этноса на психологию 
детско-родительских отношений не 
непосредственно, а через присущий 
тому или иному народу психический
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или духовный склад (Г.М. Андреева, 
Ю.В. Бромлей, Б.А. Душков, И.С. Кон,
В.Г. Крысько, Б.Ф. Поршнев, П.Н. Шихи- 
рев и др.).

Духовный склад определенного 
этноса, формирующийся в конкрет
ных социокультурных условиях жизни 
некоторого народа, учеными обо
значается как менталитет. Ментали
тет как проявление этнического на 
духовном уровне обнаруживается 
совокупностью некоторых установок 
и предрасположений субъекта или 
группы субъектов воспринимать мир, 
чувствовать, мыслить и действовать 
определенным образом. Националь
ный менталитет обычно передается 
из поколения в поколение в рамках 
детско-родительских отношений. Дан
ная идея была обозначена еще на заре 
развития аналитической психологии. 
Рассматривая феноменологию архети
пов (неких ментальных конструкций), 
К.Г. Юнг показал, что определенные 
первичные формы общих коллектив
ных воззрений переходят от прошлых 
поколений к потомкам. Архетипы как 
память поколений преломляются в 
индивидуальном сознании и прояв
ляются как наборы специфически на
правленных ценностных ориентаций и 
ожиданий представителей конкретных 
этнических общностей. Исследователь 
пришел к выводу, согласно которому 
подобные ментальные конструкции 
обладаю т высокой смысловой на
грузкой и проявляются у носителей 
определенной культуры в ответных 
реакциях на различные воздействия 
окружающего мира. Формой их выра
жения названа некоторая гамма чувств 
и способов поведения, привычная 
для данной социальной группы [10]. 
Представляя собой исторически пере
работанные архетипические представ
ления, этнонациональный менталитет 
выступает в качестве особой призмы,

через которую осуществляется вос
приятие основных аспектов реально
сти -  экономики, искусства, политики, 
культуры, религии, технологических 
новшеств.

Мы исходим из того, что этнонацио
нальный менталитет неизбежно об
наруживается в пространстве детско- 
родительских отношений, с одной 
стороны, как источник, с другой -  как 
объект влияния.

Элементы национальной менталь
ности, как особые этнические образо
вания, могут ярко обнаруживаться на 
уровне обыденного сознания субъек
тов детско-родительских отношений, 
а могут иметь скрытый характер. На 
данную особенность национального 
менталитета указывал еще Л.Н. Гуми - 
лев [11]. Он исходил из той позиции, 
что национальная ментальность всегда 
отражается в сознании субъекта. Не яв
ляясь продуктом сознания и находясь 
в сфере бессознательного, она пред
ставляет собой природный феномен. 
Универсальным критерием отличия эт
носов между собой, в его понимании, 
может служить только стереотип по
ведения. Он складывается в процессе 
адаптации этноса к окружающей среде 
и передается по наследству через ме
ханизм сигнальной наследственности.

Немалые ограничения для иссле
дования этнического в проекции на 
детско-родительские отношения вы
страивает динамичность образующих 
его феноменов. Авторы констатируют, 
что национальные интересы и ориен
тации, национальное самосознание, 
национальные традиции, обычаи и 
т.д., образующие этническое в челове
ке, представляют собой психические 
образования, в достаточной мере из
менчивые по своим особенностям. Во 
многом это вызвано тем, что, будучи 
компонентом социализации человека, 
они передаются от поколения к по
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колению в опыте, который не всегда 
стабилен, подвержен объективным 
и субъективным влияниям (Е.П. Бе
линская, И.С. Кон, Л.Д. Кузьмицкай- 
те, В.П. Левкович, Т.Г. Стефаненко и 
др.). Вследствие отсутствия жесткой 
врожденной предопределенности 
данные феномены относительно легко 
поддаются трансформации в рамках 
обучения и воспитания (С.В. Вальцев), 
в процессе выработки основных соци
альных ориентаций (В.И. Козлов). Дан
ная трудность достаточно существенна 
для проблемного поля психологии 
детско-родительских отношений, так 
как одной из основных ее функций 
является воспитательная.
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