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В стат е представлены резул таты мпирического иссле-

дования особенностей привязанности и дифференциации « » у 
русских жен ин в межкул турных браках в Европе и урции. 
Обнаружены их об ие тенденции к более надежной привязан-
ности, мен ей моционал ной зависимости от партнера по 
сравнени  с монокул турными парами. акже обнаружено, что 
жен ины в браках с турками отлича тся более отстраня -
ейся привязанност  и более высокой дифференциацией « », а 

те, кто замужем за европейцами, склонны к более зависимому 
стил  привязанности и мен ей дифференциации. 

 
л в  слова: стил  привязанности, дифференциация 

« », моционал ная зависимост , межкул турный брак, супру-
жеские отно ения. 
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The results of the empirical study of the attachment style and dif-

ferentiation of self of Russian women in intercultural marriages in 
Europe and Turkey are presented. Their general tendency towards the 
more secure attachment and less emotional dependency, in compari-
son with women from monocultural couples, are revealed. It has also 
been found that women married to Turks tend to have more withdraw-
ing attachment and higher differentiation of selves, while those who 
are married to Europeans tend to have more dependent attachment 
styles and less differentiation. 
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В современных условиях высокого уровня междуна-

родной интеграции и глобализации вопросы межкультурно-
го взаимодействия стоят достаточно остро. Одним из самых 
животрепещущих аспектов данной проблемы являются бра-
ки, заключенные между представителями разных культур. 
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И число таких союзов неумолимо растет год от года. Безус-
ловно, интересы исследователей и практиков достаточно 
пристально обращены в эту сторону, поскольку затрагива-
ется очень широкий круг явлений, требующих прояснений и 
уточнений. 

Различные аспекты взаимодействия между супругами 
из инокультур уже неоднократно обсуждались отечествен-
ными и зарубежными авторами (З.И. Айгумова, О.И. Ма-
ховская, А.А. Малкова, В.Ф. Мухамеджанова, Н. Пезешки-
ан, . Chebotareva, H.M.A. Jaber, S. Donovan, A.B. Troy, 
J. Lewis-Smith, G. Hofstede, G. Varro и др.), однако данные 
разных исследований о факторах благополучия межкуль-
турных браков нередко противоречат друг другу. то гово-
рит о необходимости дальнейшего многоаспектного изуче-
ния данной проблемы, сравнительного анализа межкуль-
турных браков разных типов, привлечения разных теорий 
для понимания механизмов построения супружеских отно-
шений в таких парах. 

В частности, ряд исследований (например, [4]) пока-
зывают, что общность религии в межкультурных парах в 
целом благоприятно сказывается на их удовлетворенности 
браком. Также большую роль играет и то, в каком куль-
турном окружении проживает пара, какие стратегии адап-
тации к культуре страны проживания используются. Ис-
следования межкультурных пар, проживающих в вропе, 
показали, что их отношения более надежны и позитивны, 
чем в монокультурных парах [5]. Но остается открытым 
вопрос, чем можно об яснить эти различия – особенностя-
ми культуры стран проживания или личностными особен-
ностями женщин, вступающих в межкультурный брак. 
С целью поиска ответов на этот вопрос мы провели срав-
нительное исследование характеристик, связанных с близ-
кими отношениями российских женщин, состоящих в бра-
ке с европейцами и представителями мусульманской куль-
туры (на примере Турции). 

Мы в своем исследовании опирались на две теории 
формирования близких отношений – теорию эмоциональ-
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ных систем М. Боуэна [7] и теорию привязанности Дж. Бо-
улби, С. Хазан, Ф. ейвер и др. [6], которые описывают, 
как опыт взаимоотношений, полученный в родительской 
семье, влияет на способ построения близких отношений [2]. 

Универсальность конструктов привязанности и диффе-
ренциации « », независимо от этнической принадлежности 
человека, неоднократно подтверждалась результатами ис-
следований [1; 9]. Однако имеются и исследования, вы-
явившие культурную специфику в проявлениях данных фе-
номенов, связанные, в основном, с коллективистским либо 
индивидуалистическим укладом жизни. 

Показано, что в индивидуалистических культурах люди 
склонны к большей автономии, а в коллективистских куль-
турах – к более близким эмоциональным отношениям в па-
ре [3; 8]. 

Мы предполагаем, что межкультурные различия в про-
явлениях привязанности и дифференциации сказываются и 
на супружеских отношениях в межкультурных парах, про-
исходит сближение характеристик супругов, а также дви-
жение в сторону полюса, более характерного для той куль-
туры, где проживает пара. 

Для проверки этого предположения мы провели эмпи-
рическое исследование с целью выявить особенности ро-
мантической привязанности и дифференциации « » у рус-
ских женщин, состоящих в браках с представителями двух 
культур, различающихся по своим устоям, взглядам на 
жизнь и ценностям. Был проведен сравнительный анализ 
российских женщин, состоящих замужем с представителя-
ми европейских стран и Турции. В качестве контрольной 
группы мы также рассматривали русских женщин, состоя-
щих в монокультурных браках с представителем своей 
культуры, проживающих в России. 

Общая выборка исследования составила 135 россий-
ских женщин в возрасте от 24 до 57 лет, состоящих в браке 
не менее 1 года (М = 7). 38 женщин (25–54 лет; M = 35,2) 
состояли в браке с представителями турецкой националь-
ности и проживали на территории Турции. 54 женщины 
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(24–57 лет; M = 34,9) состояли в браке с европейцами и 
проживали в одной из европейских стран (Германия, Гол-
ландия, Испания, Италия, Португалия, Франция). Контроль-
ную группу составили 43 русские женщины (26–45 лет; M = 
34,7), состоящие в браке с представителем своей либо близ-
кой культуры и проживающие на территории России, 

Характеристики привязанности оценивались с помо-
щью «Мульти-опросника измерения романтической привя-
занности у взрослых» (MIMARA) [Brennan, Shaver, 1995] 
(в пер. Т.Л. Крюковой, О.А. кимчик, 2016), а также «Оп-
росника привязанности к близким людям» Н.В. Сабельни-
ковой и Д.В. Каширского (2015). Для измерения особеннос-
тей дифференциации « » мы использовали «Опросник го-
дифференциации» . Скоурон и М. Фридлэндер (Differentia-
tion of Self Inventory (DSI),1998, в пер. . . еботаревой 
[2]). Дополнительно также использовались «Опросник меж-
личностной зависимости» (Interpersonal Dependency Inven-
tory) (Р. Гиршфильд, в адаптации О.П. Макушиной, 2006) и 
«Тест профиля отношений Р. Борнштейна» (2003; в адапта-
ции О.П. Макушиной, 2006). 

Проведенный сравнительный анализ параметров привя-
занности у русских женщин в межкультурных браках в в-
ропе и Турции показал, что уровень беспокойства по поводу 
отношений в этих двух группах существенно не различается 
и находится на среднем уровне, а стремление к избеганию в 
европейской группе существенно ниже, чем в турецкой (р = 
0,00007). Также в европейской группе существенно выше 
стремление к сближению с партнером (р = 0,0000) и доверие 
к нему (р = 0,0000). В турецких парах отмечается значи-
тельно более высокая способность женщин к самоподдерж-
ке (р = 0,01). 

То есть в целом в парах русских женщин с европейцами 
эмоциональная дистанция намного ближе, чем в браках с 
турками. енщины с европейскими партнерами больше до-
веряют своим партнерам и больше опираются на них, а 
женщины с турецкими партнерами больше склонны пола-
гаться на себя и отстраняться от партнера. 
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В монокультурной группе общие показатели ненадеж-
ной привязанности значительно выше, чем в обеих меж-
культурных группах (р = 0,00000), а также почти все от-
дельные параметры привязанности статистически значимо 
отличаются в сторону ненадежной привязанности (р  
0,0002). Только стремление к самоподдержке в турецкой и 
монокультурной группах примерно на одном высоком 
уровне. 

Статистически значимых различий по показателям 
эмоциональной зависимости в двух группах межкультур-
ных семей не выявлено. 

Общий уровень дифференциации « » и показатели 
почти всех аспектов дифференциации в турецкой выборке 
значительно выше, чем в европейской (р = 0,0000) и моно-
культурной (р  0,0002). Только по параметру -позиции 
выборка женщин, которые замужем за турками, незначи-
тельно превосходит две другие группы. тот показатель 
высок во всех группах. По параметру эмоциональной реак-
тивности женщины, которые замужем за турками, не отли-
чаются от женщин из монокультурных пар. 

В обеих группах этот параметр значительно выше, чем 
в европейских браках. 

Таким образом, данные исследования показывают, что, 
с одной стороны, имеются особенности женщин, выходя-
щих замуж за иностранцев, независимо от культуры парт-
нера. Такие женщины отличаются более надежной привя-
занностью, меньшей эмоциональной зависимостью от парт-
нера и большей склонностью к здоровой зависимости, а 
также большей тенденцией опираться на себя. Видимо, та-
кие женщины не опасаются создавать семью с представите-
лем другой культуры, допуская для себя возможность дого-
вариваться с партнером о правилах совместной жизни, не-
смотря на культурные различия. 

С другой стороны, выявлены различия между женщи-
нами из межкультурных пар, связанные с особенностями 
культуры. 
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Так, женщины, которые замужем за турками, отлича-
ются тенденцией к избеганию эмоциональной близости, а 
женщины, которые замужем за европейцами, более склонны 
к зависимому стилю привязанности. Также в группе женщин, 
находящихся замужем за турками, более высокий уровень 
дифференциации « ». Видимо, характерные для мусульман-
ской культуры гендерная дифференциация социальных ро-
лей, традиции раздельных социальных ритуалов для мужчин 
и женщин приводят к тому, что русские женщины, состоя-
щие в браке с турками, ориентированы на большую эмоцио-
нальную дистанцию с супругом и опору на себя. А женщи-
ны, находящиеся замужем за европейцами, с традициями 
большего гендерного равенства ориентированы на большую 
эмоциональную близость вплоть до эмоциональной зависи-
мости от партнера. 
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