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Деякі зміни в способі життя родини в ХХI ст. (соціологічний аналіз)

Розглядається інформаційне середовище, яке дозволяє оптимізувати

практично всі сторони життя сім’ї, створити сприятливі та комфортні

умови вирішення її повсякденних проблем і завдань за допомогою сучасних

інформаційних і комунікаційних технологій. Зроблено висновок, що сьогодні

актуально розглядання ключових проблем життєдіяльності сім’ї через призму

її інформаційних потреб, а діяльності з їх задоволення – як

системоутворюючого фактора соціального розвитку муніципального

співтовариства.

Ключові слова: сімейні проблеми, звичаї і традиції, моральні та

поведінкові норми.
(стаття друкується мовою оригіналу)

Месуд Зебердест. Некоторые изменения в образе жизни семьи в ХХI

веке (социологический анализ)

Рассматривается информационная среда, которая позволяет

оптимизировать практически все стороны жизни семьи, создать

благоприятные и комфортные условия решения ее повседневных проблем и

задач посредством современных информационных и коммуникационных

технологий. Сделан вывод, что сегодня актуально рассмотрение ключевых

проблем жизнедеятельности семьи через призму ее информационных

потребностей, а деятельности по их удовлетворению – как

системообразующего фактора социального развития муниципального

сообщества.

Ключевые слова: семейные проблемы, обычаи и традиции, моральные и

поведенческие нормы.



Mesud Zeberdest. Some of the changes in the lifestyle of the family in the

twenty-first century (sociological analysis)

Discusses the information space, which allows to optimize virtually all the sides

of life of the family, to create favourable and comfortable conditions for its solution

of everyday problems and tasks using modern information and communication

technologies. In a conclusion that the actual today will address key issues of family

life through the prism of its information needs and activities of their satisfaction - as

a system-forming factor of social development of the municipal community.

Keywords: family problems, customs and traditions, moral and behavioral

norms.

Семейные проблемы расширились не только в ХХ–ом, но и в ХХI–ом веке.

В эпоху глобализации семьи сталкиваются с социально–материальными и

нравственными проблемами, что в итоге приводит к разрушению семей

[1,с.247].

В ХХI–й век пройдет под влиянием глобализации. Общественно–

политические процессы и социально–экономические изменения влияют не

только на культуру и быт, но и на образ жизни и нравственные ценности.

Наблюдения показывают, что новый переходный период очень серьезно

повлиял на эти сферы жизни. Скопление национально–культурных ресурсов,

культурных деятелей и творческих людей, культурных организаций в городах,

еще больше усиливает этот процесс. Это влияние, в первую очередь,

сопровождается спадом традиционной культуры [2,с.691].

Вся история отношений семья и общество, семья и личность изменилась

под воздействием господствующих производственных сил, образа жизни и

общественных отношений. Развиваясь, общество сбалансировало

взаимоотношения женщины и мужчины, ликвидировало дискриминацию

женщин. Анализ содержания, структуры и формы семьи дает возможность

определить ее как исторически изменяющуюся социальную группу.

Универсальный признак этой группы гетеросексуальная связь, система



родственных отношений, обеспечение и развитие социальных и

индивидуальных качеств, осуществление определенных экономических

действий [3,с.213].

Семейно–бытовые отношения, обычаи и традиции, моральные и

поведенческие нормы сформировались в течении столетий и были отражены в

образе жизни народа. Но со сменой общественно–политических формаций, в

жизни народа появляются определенные изменения, создаются новые традиции

и обычаи, что во многих случаях связано с творческой активностью масс и

создаются ими. В современное время широкое влияние массовой культуры в

какой–то мере уменьшает это влияние. Люди предпочитают присвоить

инновации, чем самим создавать их. В городских условиях это чувствуется

более ярко. Одежда людей, вещи, которыми они пользуются, дома, их дизайн

выбирается под влиянием зарубежной культуры. Только в семейно–бытовых и

морально–поведенческих нормах в какой–то мере чувствуется

консервативность [4,с.72].

В итоге, в современном обществе «пропасть» между молодым и пожилым

поколением изменил свой характер. Глобализация одновременно отразилась в

образе жизни, обычаях и традициях. В проведении церемоний (свадьба, свата,

день рождения, похороны и т.д.) и праздников, в поведенческих, моральных,

национальных традициях чувствуется новая форма и содержание [5,с.73].

Изменения по формам семей:

В настоящее время многие исследователи дискуссируют о влиянии

индустриализации на большие и нуклеарные семьи. Например, У.Ч.Обуд

приводит факты, связанные с ослаблением больших семей в процессе

индустриализации:

1. родственные отношения, требующие частых встреч, ослабляются с

поиском новых рабочих мест, возможности развития в карьере приводят к

изменению места проживания;

2. увеличение социальной мобильности ожесточает отношения между

кровными родственниками, относящимся к разным социальным стратам;



3. индустриальное общество обеспечивает такие требования индивида, как

безопасность, образование, военная оборона, эти функции раньше выполняли

группы кровных родственников;

4. в индустриальном обществе индивид на основе своих достижений

становится независимым от своей семьи [6,с.216].

По характеру дифференциации семейных обязанностей и способу решения

проблемы лидерства в семье различаются следующие типы семей:

– В традиционных (патриархальных) семьях под одной крышей живут

минимум три поколений. Главой семьи является отец, а в его отсутствии,

мужчина, который старше по возрасту. Патриархальному образу жизни

свойственно следующее:

а) экономическая зависимость женщины от мужа;

б) строгое разделение сфер жизни, распределение обязанностей мужчины

и женщины в семье;

в) в вопросах лидерства в семье безусловное признание авторитета

мужчины.

– В матриархальных семьях мать имеет высшее положение и влияние.

Очень редко встречаются чисто матриархальные семьи, но это возможно при

определенных обстоятельствах, например, когда муж умирает, или уходит из

семьи женщине приходится материально обеспечить семью.

– В нетрадиционных семьях сохраняется различие в мужских и женских

обязанностях, но это различие не опирается на объективно экономические

основы. Социологи называют такой образ жизни потребительской, или

эксплуататорской. Потому что, женщина получает не только равное с

мужчиной право участия в общественном труде, но и исключительное право

выполнения домашней работы.

– В эгалитарных, или партнёрских семьях власть и авторитет одинаково

распределяется между мужем и женой. Для такого образа жизни свойственно

следующее:



а) справедливое распределение обязанностей между членами семьи.

Взаимовыручка мужа и жены в разрешении бытовых вопросов;

б) совместное принятие важных для семьи решений;

в) эмоциональная полнота в отношениях [7,с.217–218].

В ХХІ–ом веке увеличилось количество нуклеарных и больших семей.

Социологи различают следующие стереотипы семейного воспитания:

– детоцентризм;

– прагматизм;

– профессионализм.

В современной жизни семьи предпочитают детоцентризм. Особенности

детоцентризма – это неправильное понимание любви к ребенку и всякие

уступки и прощения к нему. В таких семьях дети развиваются избалованными,

эгоцентричными, не принимают никаких запретов, обязанностей. Детоцентризм

характерен для семей с одним ребенком или для семей, где бабушки и дедушки

опекают своих внуков от трудностей жизни [8,с.222].

Проведя сравнительный анализ ответов на вопросы, можно

интерпретировать уровень образования (высшее, среднее, низкое), факторы

(социально–экономические, социально–демографические и социально–

психологические) влияющие на динамический рост культурно–нравственных

ценностей. В гипотезе исследования была обобщена такая мысль – Уровень

образования влияет на образ жизни иранской семьи, формируются разные

отношения на семью и глобализацию.

Уровень образования Отношение к семье итого

Традиционное Современное

Низкий (необразованный,

начальное образование, неполное

среднее)

16 64 80

Среднее (среднее, средняя

специальность)

70 141 211

Высшее (бакалавр, магистр, 24 85 109



доктор)

Итого 110 290 400

Суммарное значение теста Кай Эско (Person x²) = (7,309)

Fiсумма корреляции = (,135)

Для изучения этой гипотезы была использована двухмерная шкала и тест

Кай Эско (Person x²). Суммарное значение теста Кай Еско [7,c.309] показывает

связь между уровнем образования и отношением к семье. Этот результат

выходит из суммарного значения Кай Эско теста. Среди высокообразованных

людей современное отношение к семье. Таким образом, результат совпадает с

выдвинутой гипотезой. Подытоживая эти исследования можно сказать, что

уровень образования оказывает влияние на формирование традиционного и

современного отношения к семье, и уровень образования также определяет

различное отношение к семье. Люди с высшим образованием предпочитают

современное отношение к семье, люди со средним и низким образованием

предпочитают традиционные отношения в семье. Был проведен сравнительный

анализ итогов этого исследования с другими исследованиями. В 2003–ем году в

20–и университетах Ирана было проведено эмпирическое исследование среди

1522 человек, итоги исследования показали, что 60% респондентов с высшим

образованием предпочитают современное отношение к семье, а 40%

предпочитают традиционные отношения в семье [9,с.33–38]. По итогам этого

исследования 85% женщин бывают инициатором создания семьи, а 60%

разводов. 57% респондентов были согласны на работу женщин вне дома, 60%

на участие в политике и политической деятельности, а 96% из них были против

внеобщественных связей и женщин и мужчин. Как видно, эти итоги совпадают

с итогами наших исследований, и гипотеза находит свое подтверждение.

Т.Парсонс интерпретировал вопросы влияния индустриального общества

на семейные отношения. По Т.Парсонсу семья микросистема, которая связана с

макросистемой, обществом. Он принимал семью как систему и проводил



исследования, связанные с изучением структуры и функций семьи и

особенностями ролей членов семьи [10,с.412–415].

Т.Парсонс анализировал современные типы семьи и связывал изменения в

структуре семьи с изменениями функций семьи и ролей членов семьи. Многие

функции семьи были освоены другими социальными институтами, например,

экономическая функция была воспринята институтом экономики, с

образованием центров мощного экономического производства, с изменением

производственных способов, новое разделение труда стало причиной

исчезновения производственной и экономической функции семьи. С другой

стороны, ослабевает воспитательная функция семьи, другие социальные

институты, в том числе школа и прочие образовательные учреждения и пресса,

играют влиятельную роль в этом процессе. По мнению Т.Парсонса, ослабление

этих функций есть позитивный процесс, потому что, расширяются

возможности их выполнения. Несмотря на то, что некоторые функции семьи

ослабевают, семья не теряет свое значение в обществе [10,с.426].

Ответы на вопросы определили влияние процесса модернизации на

семейные отношения и позицию граждан на происходящие изменения в

культурно–нравственных сферах, в традициях и обычаях народа. Обобщая

ответы на вопросы XII, XIIII, XV, XVI, XVII и XXII, мы пришли к такому

выводу, что 48% респондентов предпочитают традиционный тип, а 52%

современный тип семьи. Итоги показали, что большинство респондентов

находятся на этапе перехода от традиционного образа жизни и семьи к

современному образу жизни и типу семьи. И такие факторы, как месячные

доходы, семейное положение, специальность, уровень образованности, место

жительства и др. формируют отличительные отношения к семье.
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