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В статье рассматривается проблема трансфор-

мации семейных отношений в этнических 

культурах народов Юга России в контексте со-

циальной интеграции поликультурного макро-

региона. Анализ современной зарубежной и 

отечественной литературы по проблемам инте-

грации этногетерогенных сообществ показыва-

ет, что процессы модернизации влекут за собой 

разрушение традиционных структур организа-

ции этноса, стержневым элементом которой 

являются принципы регулирования семейных 

отношений и гендерного взаимодействия. Од-

нако во многих случаях фиксируются обратные 

The article deals with the issues of transformation 

of family relations in the ethnic cultures of the 

South of Russia (in the context of social integration 

of the multicultural macroregion). The analysis of 

modern foreign and domestic literature  about the 

integration of ethnically heterogeneous communi-

ties shows that modernization processes entail the 

destruction of the traditional organizational struc-

tures of ethnic groups, the core elements of which 

are the principles of family relations regulation and 

gender interaction. However, in many cases reverse 

tendencies of revival and reproduction of ethnic 

traditions are fixed in relation to family and gender. 
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тенденции возрождения и воспроизводства эт-

нических традиций в сфере семьи и гендера, 

что зачастую усложняет интеграцию поликуль-

турных сообществ на основе единых социо-

культурных норм взаимодействия. 

Показывается, что конструкт анализа социе-

тальной динамики субрегионов Юга России 

предполагает выделение традиционной (патри-

архальной), переходной и модернизированной 

стадий трансформации семейных отношений.  

Критериями выступают: 1) содержание устано-

вок относительно характера семейно-брачных 

и гендерных отношений по шкале традициона-

лизм/модернизм; 2) совпадение/несовпадение 

гендерных подгрупп в данных установках; 

3) степень синхронности модификации приват-

ного (семья) и публичного (профессиональная 

и социально-политическая активность) про-

странства гендерного взаимодействия. 

 

It complicates the integration of multicultural 

communities on the basis of union sociocultural 

norms of interaction. 

It is shown that the construct of analysis of the so-

cietal dynamics in the subregions of the South of 

Russia suggests the separation of traditional (pa-

triarchal), transitional and modernized stages of the 

transformation of family relations. The basic crite-

ria are 1) the content of attitudes regarding the na-

ture of family-marriage and gender relations on the 

scale of traditionalism/modernism; 2) coinci-

dence/non-coincidence of gender subgroups in 

these settings; 3) synchronization degree of the 

modification of private (family) and public (profes-

sional and socio-political activity) spaces of gender 

interaction. 

 

Ключевые слова: социетальная динамика; се-
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сии; семейные ценности; гендерное взаимодей-
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Постановка проблемы 
 

В рамках российского общества одним из наиболее сложных по эт-

нокультурному и конфессиональному составу является южный макроре-

гион. Юг России включает в себя Южный и Северо-Кавказский феде-

ральные округа, это 13 субъектов Российской Федерации, 8 из которых 

обладают статусом республики. Потребность в сохранении социальной 

устойчивости и солидарных связей многосоставных сообществ определя-

ет актуальность укрепления социетальных основ социокультурной цело-

стности и единства российского социума на макрорегиональном уровне. 

Академик Т.И. Заславская определяет социетальную целостность 

как общее состояние интеграции социума, противопоставленное кон-

фликтогенной патологии в общественном развитии. Социетальные струк-

туры и процессы формируют интегрированность и целостность общества 

на макроуровне. Важнейшую роль в поддержании социетальной целост-

ности играют социализирующие и нормативно-регулирующие функции 

базовых социальных институтов (семья, право, государство, образование, 

религия, экономика) (Клименко, 2016).  

Исследование источников и факторов интеграции или дезинтегра-

ции полиэтничных регионов неизбежно связано с рассмотрением инсти-
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тута семьи. Основным звеном функционирования и воспроизводства об-

щества, особенно традиционного, является семья, которая выступает важ-

нейшим агентом формирования и трансляции социально одобряемых 

норм поведения. В этом отношении семейные ценности и модели взаимо-

действия являются социетальными с точки зрения поддержания макро-

уровневой целостности общества.  
 

Обзор литературы 
 

Вопросы обеспечения устойчивости и поиска источников соли-

даризации полиэтнических сообществ выступают предметом многих 

зарубежных исследований. Ведь в современном мире большинство го-

сударств являются поликультурными. Исследование семейных и этно-

гендерных отношений в поликультурных социумах находится в фоку-

се исследований американских ученых. Ведь каждый седьмой брак в 

США является межрасовым или межэтническим (Passel, 2010). В на-

учных публикациях освещаются вопросы полоролевых функций в вос-

питании детей в различных этнокультурных средах (Barnett, 2016), 

влияние аккультурации и этнокультурных ценностей на воспитание 

(Gonzalez, 2017), поколенческие различия в ценностных ориентациях 

мексикано-американских семей (Pei, 2016), испаноязычных общностей 

(Gennetian, 2019). Отдельно можно выделить публикации, рассматри-

вающие специфику семейных отношений (Lei, 2016; Dollar, 2017; 

Zhenchao, 2011), социализации детей (Malcarne, 2005) в расово-

этнических группах американского общества. 

Специфика функционирования семей в этнически различных 

общностях и проблемы интеграции также активно изучаются британ-

скими учеными. Массовое прибытие этнических мигрантов в Велико-

британию после Второй мировой войны вызвало публичные споры о 

будущем этих групп и о том, в какой степени они могут быть ассими-

лированы в британском обществе. К концу 1960-х модель ассимиля-

ции становилась все более сомнительной. Очевидно, что не все приез-

жие отказывались от своих культурных пристрастий в пользу британ-

ских норм и ценностей, как некоторые предсказывали или ожидали. У 

многих мигрантов и их потомков было осознанное желание сохранить 

многие элементы своих этнических культур, изменяя их лишь незна-

чительно, а иногда даже более активно подчеркивая их с течением 

времени (Butler, 1999). Поэтому стало очевидно, что этнокультурные 

различия требуют особого внимания. 

В поле внимания английских ученых попадают этнические тра-

диции в модели брака южноазиатских женщин (Bhopal, 1999), этно-

https://www.tandfonline.com/author/Malcarne%2C+Vanessa+L
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гендерная специфика в накоплении финансовых сбережений и  их рас-

пределении в семье (Warren, 2006), влияние традиционных ценностей 

на самосознание индуистских женщин (Firth, 1999), повседневный 

опыт молодых людей в итальянских семьях в Великобритании и Ита-

лии (Zontini, 2010).  

Можно отметить исследования связи внутрисемейного разделе-

ния труда, взаимопонимания между поколениями и образования жен-

щин в Китае и их власти принимать решения в условиях патрилокаль-

ных расширенных домашних хозяйствах (Cheng, 2019; Chien, 2014). 

Современные китайские семьи продолжают во многом регулироваться 

традиционными этническими ценностями. Идеальная семья в китай-

ской традиции – это патриархальное и патрилокальное расширенное 

домашнее хозяйство, где несколько поколений связаны родством по 

мужской линии. Семейные отношения между сыновьями и их женами 

являются вторичными по отношению к связи между сыновьями и их 

родителями в расширенных домохозяйствах. Быстрое старение насе-

ления и неразвитость систем социального обеспечения усиливают 

данную культурную традицию в Китае. 

В отечественных исследованиях проблематика модификации 

ценностей в сфере семьи, брака и гендерных отношений в условиях 

поликультурного Юга России изучается в различных аспектах:  прово-

дится анализ трансформации семейных отношений на Северном Кав-

казе (Верещагина, 2014; Загирова, 2017; Шахбанова, 2013; Клименко, 

2013), исследуется эволюция гендерного статуса северокавказских 

женщин (Костерина, 2015; Аккиева, 2012; Латынина, 2010), изучаются 

проблемы гендерного равенства в полиэтничном регионе (Сиражуди-

нова, 2013; Шоранова, 2010), анализируется символико-

коммуникативное пространство гендерного взаимодействия (Антоно-

ва, 2015; Карпов, 2013). 

В результате в большинстве исследований фиксируется, что про-

цесс модернизации влечѐт за собой разрушение традиционных струк-

тур организации этноса, стержневым элементом которой являются 

принципы регулирования семейных отношений и гендерного взаимо-

действия. Однако в ряде регионов выявляются обратные тенденции 

возрождения и воспроизводства этнических традиций в сфере семьи и 

гендера, что зачастую усложняет интеграцию поликультурных сооб-

ществ на основе единых социокультурных норм взаимодействия. 
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Трансформация семейных отношений в культурах народов  
Юга России в контексте формирования социетальной  

целостности региона 
 

В большинстве случае неконфликтное сосуществование различных 

этнокультурных общностей в рамках одного государственно-

территориального образования предполагает наличие единой ценностно-

нормативной базы, являющейся универсализирующей, а не культурно 

маркированной. Другими словами, формирование гомогенного социе-

тального ядра выступает важнейшей платформой для стабильного разви-

тия макрорегионов. Вместе с тем сужение сферы этнокультурной специ-

фичности создаѐт угрозу для разрушения традиционных механизмов са-

моорганизации этнических сообществ, что зачастую становится главным 

фактором отторжения инновационных процессов в этнических культурах. 

Поэтому при анализе социетальной динамики Юга России необходимо 

отслеживать тенденции нарастания традиционных или модернистских 

элементов в модели семейных отношений.  

В традиционных культурах этнических общностей Юга России мо-

дель семьи и гендерного порядка развивалась по андроцентрическому ти-

пу. Приватная сфера (домашнее хозяйство, присмотр и уход за детьми, 

пожилыми родственниками) являлся центром активности женщин. Пуб-

личная область социальных отношений была прерогативой мужчин. На 

этом фоне степень жесткости полоролевых границ варьировалась по этно-

территориальному признаку (горные или равнинные территории). 

В советский период развития под давлением повсеместной транс-

формации института семьи и гендерных ролей на Северном Кавказе по-

лучает распространение модель работающей матери. Хотя традиционные 

роли в домашнем хозяйстве не подверглись значительной деконструкции 

и северокавказские мужчины не стали в массовом порядке разделять с 

женщинами непрестижные обязанности по ведению домашнего хозяйст-

ва. В этот период гендерная асимметрия в семье хоть и не в прежней сте-

пени, но продолжала воспроизводиться. Вместе с тем в советское время 

произошли значительные трансформации в семейном патриархальном 

укладе. В частности, выраженной деконструкции подверглась власть 

старшего мужчины в семье.  

На современном этапе под влиянием рыночной экономики и тен-

денций глобализации культурных стандартов в российской семье (осо-

бенно женской ее части) распространяются установки на эгалитаризацию 

семейных ролей. Российские женщины активно реализуют себя в соци-

ально-экономической сфере, строят карьеру и озабочены профессиональ-
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ной самореализацией. Однако в республиках Северного Кавказа ситуация 

несколько иная. В ряде республик фиксируется рост традиционных норм 

и патриархальных ценностей в сфере семейных отношений и гендерных 

ролей.  

Материалы прикладных исследований с 2004 по 2014 г. в Ростов-

ской области, Карачаево-Черкесии, Адыгее, Кабардино-Балкарии, Ингу-

шетии позволяют выявить три стадии социетальной динамики субрегио-

нов Юга России: традиционную (патриархальную), переходную и модер-

низированную (Клименко, 2016). Критериальными основаниями высту-

пают содержание установок относительно характера семейно-брачных и 

гендерных отношений по шкале традиционализм/модернизм, степень 

совпадения гендерных подгрупп в данных установках, а также степень 

синхронности модификации приватного (семья) и публичного (профес-

сиональная и социально-политическая активность) пространства гендер-

ного взаимодействия.  

Традиционной стадии присуще воспроизводство семейно-ролевой 

иерархии и гендерной сегрегации в социально-экономической сфере, ко-

торое поддерживается основной частью мужчин и женщин (Ингушетия). 

А также повторно-сравнительные исследования выявляют тенденцию 

усиления патриархальных норм регуляции, когда возрастает статус стар-

шего мужчины в семье и возрождаются традиционные нормы этноэтике-

та. Переходная стадия характеризуется размыванием гендерных границ, 

что является результатом оспаривания значительной частью женщин ген-

дерных экспектаций в семье и обществе при более традиционалистской 

позиции мужчин (Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария). Здесь также 

фиксируется запаздывание динамики  приватной сферы по сравнению с 

темпами деконструкции публичного пространства гендерных отношений. 

Модернизированной стадии свойственна наибольшая степень равновес-

ности гендерных статусов и синхронности происходящих изменений в 

семье и социально-профессиональной области, что поддерживается как 

женщинами, так и мужчинами (Ростовская область). 

Для отслеживания современной динамики семейного и гендерного 

взаимодействия в условиях полиэтничного Юга России необходимо про-

водить повторно-сравнительные исследования по единому инструмента-

рию и территориальной выборке. В настоящее время при грантовой под-

держке Российского фонда фундаментальных исследований авторский 

коллектив ученых Юга России планирует реализовать исследование век-

тора социетальной трансформации этногетерогенного макрорегиона.   

Благодарность. Исследование выполнено при финансовой под-

держке РФФИ в рамках научного проекта № 19-011-00270. 
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