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показывает осознанное отношение женщины к своему здоровью и их стремление применять 

полученные знания. 

В четвертом факторе значимые коэффициенты получены в сфере «отношение к здоровью» по 

эмоциональной (0,828) и «мотивационно-ценностной» (0,867) шкалам. Это послужило основанием 

для названия фактора «Здоровье как ценность». Согласно высоким коэффициентам, для женщин 

забота о своем здоровье носит эмоциональный характер, также для них характерно ценностное 

отношение к своему здоровью.  

В заключение можно сказать, что физическое здоровье человека обеспечивает его 

психическую устойчивость; полноценный отдых, предотвращение накопления негативных эмоций, 

забота о себе, взаимовыгодные отношения и т.д. являются основой сохранения здоровья. 

Психическое здоровье несомненно обеспечивается совкупностью качеств, качественных и 

функциональных способностей, состояния физического, духовного и социального благополучия, 

которые дают возможность адаптироваться к окружающей среде. 

Общий факторный анализ, отражающий взаимосвязь между отношение к здоровью и 

индивидуально-динамическими характеристиками личности, выявил такие факторы, как 

“Природные возможности”, “Коммуникативность”, “Отношение к здоровью”, «Пластичность 

поведения».  

Также были выявлены гендерные различия. Такие факторы, как  

“Скорость и эмоциональность”, «Отношение», “Пластичность и эмоциональность”, 

“Активность, мышление и общение” были выделены для мужчин, участвовавших в исследовании. 

Это означает, что для того, чтобы быть здоровыми, мужчинам необходимо, повысить качество 

отношения к своему здоровью, уделять внимание своему здоровью, обладать эмоциональной 

стабильностью, быть физически активными, принимать правильные и обоснованные решения,  

поддерживать постоянные социальные контакты. 

Факторный  анализ результатов исследования, полученных от респондентов-женщин, 

позволил выделить такие факторы, как “Гармония индивидуально-динамических особенностей”, 

«Коммуникативная сфера», «Осознавание и применение», «Здоровье как ценность». Выделенные 

факторы позволяют сделать вывод о том, что физическое здоровье, высокий уровень умственного 

развития и вступление в активные социальные взаимоотношения являются основой здоровья 

женщины и фактором, обеспечивающим ее всестороннюю защиту. Это означает, что женщинам 

необходимо следить за новыми социальными отношениями, быть информированными о своем 

здоровье, переживать и заботиться о собственном здоровье. 

Результаты факторного анализа показателей отношения к здоровью и индивидуально-

динамических характеристик личности позволили выявить перечисленные выше факторы. Для 

факторов, выделенных среди мужчин и женщин, участвовавших в эксперименте, характерны 

гендерные различия, другими словами, взаимосвязь между отношением личности к своему 

здоровью и его индивидуально-динамическими характеристиками носит гендерный характер.  
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ТИПЫ СЕМЕЙ ПО СПОСОБУ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РОЛЕЙ 

 

Исматова Д.Т., 

(г.Бухара, Узбекистан) 

 

Как уже говорилось, характер распределения обязанностей по их выполнению между 

супругами является основанием для деления семей на традиционные и эгалитарные. Причем в 
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традиционном браке роли и обязанности могут жестко распределяться по взаимному соглашению  

или по нормам, предписанным половыми ролями (10, с.48). 

Например, М.Ю. Арутюнян предлагает считать традиционной семью, в которой: 

а) существует традиционное разделение мужской и женской роли в сфере «вторичных» 

функций; 

б) выражена система норм, обосновывающих это распределение, позиция ответственности за 

семейные функции; 

в) ведущая роль в принятии семейных решений принадлежит мужу; высок авторитет отца, 

осуществляющего социальный контроль поведения и воспитания детей (4). 

Таким образом, можно еще раз подчеркнуть, что традиционная ролевая структура семьи 

предполагает закрепление за супругами в соответствии с их полом определенных ролей. Жена 

играет роль матери и хозяйки, а муж, в основном, ответственен за материальное обеспечение, 

сексуальные отношения и за организацию досуга (1,2,3). 

Согласно М.Ю. Арутюнян, модернизированная же семейная модель предполагает: 

а) эгалитарное распределение ролей в бытовой сфере, основанное на относительном равенстве 

вкладов супругов во внешнюю деятельность. Позицию совмещения ответственности за выполнение 

функций семьи; 

б) демократическую структуру лидерства; 

в) «эгалитарную концепцию семейной жизни», т.е. нормы равенства мужа и жены в семье и 

вне ее (4). 

При этом в отличие от традиционной, эгалитарная ролевая структура не предполагает жесткое 

распределение ролей по половому признаку. Отметим, что психотерапевт В.Л. Психа предлагает 

рассматривать распределение ролей через степень равномерности и справедливости распределения. 

Эгалитарному браку свойственно равномерное и справедливое распределение ролей. Равномерное, 

но несправедливое разделение характеризует модель брака, имеющую черты, общие с эгалитарным. 

Неравномерное, но справедливое распределение свойственно традиционному браку, где «мужские» 

роли противопоставляются «женским». И, наконец, неравномерное и несправедливое 

распределение ролей — это прямой путь к разводу (9, с.53-56). 

Другой подход к систематизации ролей и соответствующих им ролевых структур 

демонстрирует социолог К. Кирпатрик. Он выделяет роли традиционные, товарищеские и 

партнеров. Товарищеские роли имеют много общего с традиционными, но отличаются от них 

выраженной романтической любовью со стороны мужа и заботой со стороны жены. Роли партнеров 

требуют равного участия супругов в домашнем хозяйстве и в материальном обеспечении семьи. 

При этом жена должна быть готова к отказу от рыцарства со стороны мужа (7, с.23-24). 

В целом, различные авторы согласны с тем, что сегодня наблюдается активный процесс 

эгалитаризации внутрисемейных отношений. Хотя бы это сравнительное исследование 

проспективной идентичности подростков говорит, что представления подростков о семье отражают 

не только особенности их половой принадлежности, но и содержание господствующих или 

«престижных» социальных стереотипов (последние соответствуют устремлениям среднего класса 

на Западе), модели жизни родителей, т.е. советской семьи (там же, с.146-147). 

В свете этого убедительным кажется высказывание А.М. Олисаевой о том, что 

многочисленные статистические и опросные материалы свидетельствуют не только о заметном 

распространении модернизированного варианта патриархальной семьи, «…но и о наличии ее 

рациональных моделей» (8, с.66). Они представляют из себя переходную форму семьи, лежащую 

между традиционной и эгалитарной семьей. 

Таков, например, брак - содружество, где жена хотя и выполняет, прежде всего, роли матери 

и хозяйки, но и огромное внимание уделяет также выполнению роли друга по отношению к мужу 

(1, с.29). 

Признание мужем своего главенства базируется в основном на приоритете в материальном 

обеспечении семьи и успехах в производстве, т.е. в деятельности за пределами семьи. С точки 

зрения женщин же, для признания главенства мужа недостаточно его исполнения роли главного 

кормильца. Приписывая мужу роль главы семьи, женщины обращают внимание на его участие в 

организации досуга, в формировании благоприятного психологического климата, и в меньшей 

степени - в организации быта и в воспитании детей. При этом для жен важно не столько само 

участие мужа в этих делах, сколько то, что он участвует в них более активно, чем мужья в других 

семьях. 
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Основой для признания главенства жены являлась высокая оценка ее многогранной 

деятельности в семье (кроме материального обеспечения) как самой женщиной, так и ее мужем. При 

этом наиболее сильным мотивом признания главенства жены являлся ее авторитет у детей и 

повседневный труд, связанный с заботой о детях. Существует мнение, что «…чем больше детей, 

тем менее равноправно распределены обязанности в семье… Время, которое женщины уделяют 

уходу за детьми и их воспитанию, не зависит от их общественного статуса и образования; отцы 

занимаются ребенком тем больше, чем выше их образовательный уровень и общественный статус» 

(4, с.45-46). 

Тогда возможно, что семьи с женским главенством характеризуются наличием детей больше 

одного и мужа со средним (или ниже) образованием и социальным статусом… 

Таким образом, брак - содружество имеет общее с товарищескими ролями по К. Кирпатрику. 

Другой вариант переходной формы брака представляют собой роли, распределенные равномерно, 

но несправедливо. 

Существуют разные оценки основных типов браков. Например, В.Н. Дружинин (6, с.32) 

считает, что эгалитарный тип семьи является результатом кризиса семьи как социального института 

и маскирует ее распад: «Хотя…распространение гомосексуальных отношений, заменяющих семью, 

наводит на мысль о прогрессивности отказа от семьи…, последствия этого отказа катастрофичны 

для процесса социализации детей». 

С другой стороны, М.С. Пек считает, что четкая дифференциация ролей в семье характерна 

для поведения пассивно-зависимых психопатов, которые стремятся скорее к увеличению, чем к 

уменьшению своей взаимозависимости (9, с.98). 

Однако надо сразу оговорится, что нельзя однозначно утверждать, что эгалитарная семья - 

«хорошо», а традиционная - «плохо», поскольку каждый данный тип семейных отношений 

характерен для определенного общества, рассматриваемой социальной группы и т.д. 

Кроме того, критерием традиционности/эгалитарности семьи Е.М. Роллингз и Ф.И. Най 

считают участие женщины в материальном обеспечении семьи. При этом Л. Хаас обнаружил, что 

для эгалитарного распределения ролей имеет значение не столько сам факт работы жены, сколько 

ее заработок и престижность ее занятия (4, с.28). Хотя, по Ю.Е. Алешиной (1, с.27), в низшем 

социальном классе женщины работают ради материальных благ и помощи мужу, а в среднем и 

высшем - ради реализации своих потребностей и интересов. 

При этом совмещение женщиной профессиональных и семейных ролей двояко отражается на 

ее духовных возможностях. С одной стороны, работа способствует обогащению личности, а с 

другой - ведение хозяйства и воспитание детей, сочетаясь с работой, ограничивает социальное 

общение и обогащение личности (5, с.20). Это подтверждает исследование М.В. Сафоновой (1, 

с.196): для успешной карьерной женщины профессиональная и семейные роли являются одинаково 

значимыми, что часто приводит к конфликту и дисгармонии в семейных отношениях. 

И почти к противоположному тезису сводится анализ работ отечественных и зарубежных 

авторов Т.Ф. Сусловой (1999, с.67): успехи женщин в профессиональных и общественных сферах 

способствуют оптимизации ее функций в семье. 

Тем не менее, необходимость сочетать профессиональную и семейные роли для некоторых 

женщин является объективной реальностью. Поэтому, успешное сочетание этих ролей может 

обеспечить, считают Ю.Е. Алешина и Е.В.Лекторская, позитивное отношение мужа к работе жены 

(2, с.88). 

Исходя из анализа литературы по вопросам семейной ролевой структуры и социального 

доминирования, мы приходим мнению, что какая-либо конкретная форма ролевой структуры (РС) 

не является объективно «лучшей» по сравнению с другими. Это согласуется с утверждением Ю.Е. 

Алешиной, что традиционализация отношений в «переходные» периоды (стаж брака 6-18 лет) 

способствует более эффективному решению стоящих перед семьей задач и поэтому «выгодна» 

семье и положительно связана с удовлетворенностью браком. В «стабильные» же периоды (стаж 

брака 1-6 и 18 лет) традиционализация не оправдана и должна отрицательно влиять на 

удовлетворенность браком (1). С одной стороны, такое положение почти аннулирует 

необходимость изучения ролевой структуры семьи (известно, какие ее типы влияют положительно 

на какие периоды семейной жизни). 

С другой стороны, взгляды супругов на ролевую структуру семьи и главенство исследовались, 

в основном, как выработанные супругами в процессе переговоров и совместной жизни под 

влиянием их собственных уникальных представлений. 
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Annotation.  The publication presents the problem of the peculiarities of the use of consulting 

services in the process of improving the qualifications of employees. The specificity of the consulting service 

is considered. It is said that the quality of service and the effectiveness of counseling in general directly 

depend on the personal involvement and professionalism of a particular counselor. In this regard, mutual 

understanding between the consultant and the client and their fruitful cooperation becomes especially 

important. If successful, the client tends to identify this both with the content and quality of the work 

performed and with the personality of the consultant. The most important reasons for the rapid development 

of management consulting and the growing demand for consulting services in the world market are 

revealed. 

Key words. consultations, consulting services, consulting products, consulting tasks, consulting 

assistance. 

Аннотация. В публикации представлена проблема особенностей применения 

консалтинговых услуг в процесс повышения квалификации сотрудников. Рассматривается 

специфика консультационной услуги. Говорится, что качество обслуживания и эффективность 

консультирования в целом напрямую зависят от личного участия и профессионализма конкретного 

консультанта. В этой связи особенно важным становится взаимопонимание консультанта и 
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