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Гендерная специфика представлений  
старших подростков о семье

семенова л.Э., Урусова е.а. 

В статье представлены результаты исследования, целью которого явилось изуче-
ние представлений мальчиков и девочек старшего подросткового возраста о семье, 
описанных при помощи ассоциативного ряда.

методы исследования. Анкетирование (анкета направлена на изучение представ-
лений о семье), контент-анализ открытых вопросов, методы математической ста-
тистики.

результаты. В статье обсуждается проблема описания образа семьи, складываю-
щегося в старшем подростковом возрасте, при помощи ассоциаций, формулируемых 
мальчиками и девочками при упоминании о семье. Указывается особая роль эмоцио-
нально-психотерапевтической функции семьи, а также таких характеристик как при-
нятие и поддержка, взаимопонимание, любовь и т.п. Отмечается, что представления 
подростков о семье основаны на полученном в родительской семье опыте и отража-
ют возрастно-психологические особенности (эгоцентризм, чувство «взрослости», по-
требность в принятии и поддержке).

Прослеживается и определенная гендерная специфика образа семьи. Так, девочки 
чаще формулируют ассоциации, связанные с эмоциональной сферой и качественной ха-
рактеристикой отношений, тогда как мальчики акцентируют внимание на ролевой 
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структуре семьи, упоминают категории, соотносящиеся с традиционной маскулинной 
ролью.

область применения результатов. Подготовка и реализация программ подготов-
ки старшеклассников к семейной жизни в рамках школьной психологической службы. 
Использование в учебном процессе профессиональной подготовки и переподготовки 
практических психологов и, в частности, психологов системы образования в ходе пре-
подавания учебных дисциплин «Психология развития и возрастная психология», «Пси-
хология подросткового и юношеского возраста», «Психология семьи», «Гендерная пси-
хология».

ключевые слова: семья; семейная жизнь; представления о семье; старшие под-
ростки; ассоциации к слову «семья».

THE GENDER SPECIFIC OF OLDER TEENAGERS’  
CONCEPTIONS ABOUT FAMILY

Semenova L.E., Urusova E.A. 

The article presents the results of a study which objective was to explore conceptions of 
boys and girls, older adolescents on the family, described with the associative series.

Research methods. The survey (the questionnaire aims to explore conceptions of family), 
content analysis of open questions, methods of mathematical statistics.

Results. The article discusses the problem of describing the image of the family emerging 
in the late teen years, with the help of associations, created by boys and girls at the mention of 
the family. The special role of the emotionally-psychological role of the family is indicated, as 
well as such characteristics as acceptance, support, understanding, love, etc. It is noted that 
the conceptions of adolescents about the family are based on the parental family experiences 
and reflect the age and psychological characteristics (self-centeredness, a sense of «matu-
rity», the need for acceptance and support).

The gender-specific image of the family is noted. Thus, girls are more likely to formulate 
associations connected with the emotional sphere and qualitative characteristics of relation-
ships, while boys focus on the role structure of the family, mention categories that correlate 
with traditional masculine role.
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The scope of the results. Preparation and implementation of training programs for high 
school students for family life within the school psychological service. Usage in educational 
process of professional training and retraining of practical psychologists, particularly psy-
chologists of the education system in the teaching of academic subjects such as «Developmen-
tal Psychology», «Psychology of adolescence and youth», «Psychology of family», «Gender 
psychology».
Keywords: family; family life; views on family; teenagers; associations to the word «family». 

введение
Как известно, по мере взросления ребенок усваивает знания о нормах поведения, спосо-

бах взаимодействия с окружающими и формирует представления о будущем (в частности,  
о собственной семье), ориентируясь на социальные образцы, примеры сверстников и учиты-
вая опыт общения со значимыми взрослыми. Однако изменяющийся темп жизни приводит  
к тому, что подобный механизм передачи знаний о нормах, ценностях и традициях, ложащихся 
в основу построения взаимоотношений, становится недостаточным. Трансформация семьи, 
как института социализации, находит свое отражение в диссонансе между существующими 
в современном обществе традиционными установками и новыми нормами межличностных 
отношений, что приводит к появлению противоречивых взглядов на семейную жизнь и ока-
зывает влияние на специфику представлений подрастающего поколения о семье и браке, а те, 
в свою очередь, на формирование психологической готовности молодежи к семейной жизни.

По справедливому заключению И.В. Дубровиной, подготовка к семейной жизни должна 
начинаться с детских лет и продолжаться на протяжении всего периода обучения в школе, 
включая в себя постоянную работу по воспитанию чувств, повышению культурного и нрав-
ственного уровня учащихся, акцентировать внимание на социальных и психологических про-
блемах пола и обеспечивая развитие у девочек и мальчиков таких качеств личности, которые 
необходимы для выстраивания гармоничных семейных отношений, создания благополучной, 
счастливой семьи [11].

Есть все основания полагать, что особенно сензитивным для такого рода работы и, в част-
ности, для развития ценностного отношения к семье, является старший подростковый возраст 
(14-15 лет), что обусловлено такими его особенностями, как возникновение чувства «взрос-
лости», наличие устремленности в будущее и потребности к самоопределению, интенсивное 
развитие личностной рефлексии, самоотношения и критической оценки окружающих [4; 7; 20; 
21; 22; 29; 33; и др.]. Кроме того, интимно-личностное общение, активно протекающее в дан-
ном возрасте, является базисом для возникновения представлений о способах взаимодействия 
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со сверстниками другого пола, освоения и закрепления паттернов поведения, которые позднее 
лягут в основу построения взаимоотношений с будущим партнером и окажут значительное 
влияние на специфику внутрисемейной коммуникации [1; 32; 35 и др.]. Однако, что касается 
современных подростков, то у них, к сожалению, общение со сверстниками большей частью 
протекает в Интернет-среде, принимая виртуальный характер поверхностных контактов, свя-
занных со сменой и / или расширением партнеров, не говоря уже об информации, касающаяся 
семьи и брака, полученной из медийных источников, которая может быть искажена и не со-
ответствовать реальной жизни, хотя при этом не исключено, что именно она может ложиться  
в основу той модели отношений, что будет реализовываться в их будущих семьях. На этом 
фоне более надежным источником представлений о специфике поведения мужчины и женщи-
ны в роли супругов и родителей, характере понимания внутрисемейной ситуации и семейных 
отношений может считаться родительская семья и полученный в ней опыт [7; 11 и др.], хотя 
вероятнее всего складывающийся в представлениях девочек и мальчиков подросткового воз-
раста образ семьи сочетает в себе знания, полученные из разных источников (художественная 
и учебная литература, СМИ и реклама, опыт родительской семьи, информация от учителей, 
народная педагогика и т.п.), что и определяет его специфику.

Так, по имеющимся в отечественной психологии данным, современная семья описывается 
старшими подростками через разнообразие моделей внутрисемейных отношений, включаю-
щих в себя равенство супругов при решении вопросов главенства, с тенденцией к патриархаль-
ному типу распределению ролей, который считается залогом бесконфликтных супружеских 
отношений [10; 28; 29 и др.]. Во многом схожими оказываются и представления подростков 
об идеальной семье, то есть той, к которой они могут стремиться в будущем. В частности, 
такая идеальная семья, с точки зрения подростков, предполагает наличие детей (чаще двух), 
близость родительской и детской подсистем, воспитание по демократическому типу, а также 
ориентацию на близкие отношения, привязанность и доверие [8; 19; 32; 34 и др.]. При этом, как 
подчеркивают исследователи, в системе представлений о семье подростков XXI века находят 
свое отражение как стереотипные взгляды (например, в сфере распределения ролевых обязан-
ностей), так и современные тенденции демократизации гендерных и семейных ролей, которые 
порождают противоречия мнений и ожиданий мальчиков и девочек [2; 5; 31 и др.]. К примеру, 
в одном из наших предыдущих исследований было установлено, что наряду с традиционными 
сферами самореализации мужчин и женщин в плане личностных характеристик и ролевых 
обязанностей супругов девочки-подростки отмечают значимость эмпатийных качеств мужа, 
тогда как мальчики-подростки высоко оценивают роль отца в воспитании детей [27].
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Таким образом, учитывая все изложенные выше факты, можно говорить о значимости и 
актуальности изучения содержательных аспектов представлений старших подростков о семье, 
что позволит, с одной стороны, получить сведения о том идеале, к которому, возможно, будут 
стремиться подростки в своей будущей семейной жизни, а с другой, – осуществить социальное 
прогнозирование относительно складывающихся тенденций в развитии семейных отношений. 
При этом особый интерес имеет гендерная специфика такого рода представлений, посколь-
ку, как убеждают научные разработки последних лет, социальный мир задает, как правило, 
во многом разные ориентиры для развития девочек и мальчиков, в том числе и в отношении 
семейных обязанностей [6; 13; 14; 15; 23; 24; 25; 30 и др.]. К тому же в российском научном 
дискурсе контекст анализа семейных отношений и происходящих в современной семье транс-
формаций все чаще начинает пересекаться с анализом гендерных отношений и проблем ген-
дерного равенства [9; 12; 16; 17; 18; 26 и др.].

результаты исследования и их обсуждение
Итак, основываясь на выше сказанном, целью своего исследования мы определили выяв-

ление гендерной специфики содержательных аспектов представлений старших подростков  
о семье.

Заметим, что эта цель предполагала реализацию целого комплекса задач, однако в рамках 
данной статьи мы останавливаемся только на анализе формулируемых девочками и мальчика-
ми ассоциаций с образом семьи.

методы исследования
В качестве диагностического инструментария нами была использована авторская анкета, 

состоящая из ряда открытых и закрытых вопросов, а также заданий по формулировке ассоци-
аций относительно семьи и семейной жизни.

При обработке полученных результатов нами использовался метод контент-анализа ассо-
циативного ряда (определялся процент упоминаний выделенных категорий), а также методы 
статистического анализа, среди которых φ-критерий Фишера для определения достоверности 
гендерных различий.

В нашем исследовании принимали участии 78 человек, из них 44 девочки и 34 мальчика.

Обратимся к данным таблицы 1, раскрывающей выделенные в результате контент-анализа 
категории ассоциаций.
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Таблица 1
Гендерная специфика ассоциаций,  

формулируемых старшими подростками при упоминании о семье

ассоциации общее 
(% ответов)

мальчики (% 
ответов)

девочки 
(% ответов) φ*эмп

Помощь и
поддержка 20,85 20,83 20,86 0,03

Родственники 16,29 22,22 11,04 2,67 (р≤0,01)
Любовь 13,68 12,50 14,72 0,56

Дети 13,36 15,28 11,66 0,927
Счастье 11,07 9,72 12,27 0,734

Взаимопонимание и 
принятие 8,14 4,17 11,66 2,49 (р≤0,01)

Материальное
благополучие 7,17 7,67 6,75 0,306

Уют 3,26 0,69 5,52 2,70 (р≤0,01)
Позитивные детско-ро-
дительские отношения 1,63 0,69 2,45 1,312

Негативные
переживания 1,63 1,39 1,84 0,28

Супруги 1,63 2,08 1,23 0,621
Ответственность 0,65 1,39 - -

Сексуальные
отношения 0,65 1,39 - -

Итак, как можно видеть из таблицы 1, обращает на себя внимание факт множества и раз-
нообразия формулируемых подростками ассоциации, хотя в то же время нельзя не заметить, 
что большинство из них все-таки относятся к эмоциональной сфере семейных отношений и 
служат иллюстрацией психотерапевтической функции семьи. В частности, это такие ассоци-
ации, как «помощь и поддержка», «любовь», «счастье», «взаимопонимание и принятие» и в 
какой-то степени «уют», отражающие позитивные аспекты внутрисемейной ситуации, а также 
«негативные переживания», касающиеся отрицательных моментов семейной жизни. Однако 
сразу же оговоримся, что позитивные формулировки с большим преимуществом перевешива-
ют негативные.

Так, частота упоминаний о взаимопомощи, любви, счастье, взаимопонимании и принятии 
отражает высокую оценку значимости с точки зрения подростков эмоциональных отношений 
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в семье, которые, согласно ответам девочек и мальчиков, и составляют ее основу. Если исхо-
дить из особенностей возраста наших испытуемых, есть все основания полагать, что, скорее 
всего, все эти ожидания связаны не только и даже не столько с собой, сколько с активностью 
и инициативностью партнера в решении вопросов оказания моральной и эмоциональной под-
держки, принятия и обеспечения психологического климата в семье, подтверждением чему 
могут служить и результаты нашего предыдущего исследования [27]. А значит, вероятнее все-
го, семья рассматривается старшими подростками как сфера, связанная с возможностью удов-
летворения собственных потребностей в близких эмоциональных контактах, о чем, в частно-
сти, свидетельствует самая высокая степень значимости, как для мальчиков, так и для девочек, 
такого аспекта семейной жизни, который касается помощи и поддержки (20,83% и 20,86% 
упоминаний, соответственно).

На порядок реже старшие подростки говорили о любви (12,50% ответов мальчиков и 14,72% 
ответов девочек), которую, по нашим сведениям, некоторые из них считают основой супруже-
ского союза, поскольку 7,5% мальчиков и 10% девочек называют ее как важную терминальную 
ценность, ведущий мотив создания семьи и основополагающую характеристику супружеских 
взаимоотношений. В то же время, если принять во внимание тот факт, что понимание этого 
чувства в старшем подростковом возрасте в основном опирается на представления о романти-
ческой любви [9; 22 и др.], которая, в свою очередь, характеризуется некоторыми психологами 
как незрелая, имеющая эгоистическую направленность, поскольку предполагает близость и 
страсть, но не взаимные обязательства [цит. по: 19], то это чувство оказывается несколько ото-
рванным от реальной семейной жизни. Поэтому вполне вероятно, что подобная ориентация 
старших подростков может не включать в себя принятие партнера и его личностных особен-
ностей. К тому же, 71,4% мальчиков и 64,7% девочек из числа наших испытуемых считают, что 
необходимо обязательно исправлять недостатки любимого человека. Фактически, это показы-
вает нам возможные проблемные зоны в будущей семейной жизни современных подростков,  
в системе их супружеских отношений, когда после «ухода» страсти при отсутствии принятия 
и взаимных обязательств может исчезнуть и близость, а значит и сама любовь как таковая. При 
этом особую группу риска в этом плане составляют мальчики, поскольку именно по катего-
рии «взаимопонимание и принятие», были зафиксированы статистически значимые гендерные 
различия в пользу их сверстниц женского пола (φ*эмп=2,49 при р≤0,01).

На наш взгляд, такие результаты вовсе не являются случайными. Известно, что преобла-
дающие в современном российском обществе стратегия и содержательный контекст женской 
социализации обычно принципиально отличаются от мужской, и в числе этих отличий, пре-
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жде всего, ориентированность на компетентность в сфере межличностных отношений, приня-
тие единоличной ответственности за психологический комфорт и эмоциональную поддержку 
близких [6; 9; 15; 25; 30 и др.]. Кроме того, готовность к принятию другого может являться 
следствием специфики стиля семейного воспитания, когда доверительные и эмпатийные от-
ношения чаще выстраиваются с девочками, с последующим поощрением у дочерей подобного 
же поведения в отношении окружающих [1; 3; 20; 29 и др.].

Что же касается семейного счастья, то, судя по ответам наших испытуемых, оно есть ничто 
иное, как сплав любви, понимания, уважения, сходства характеров, а также материального бла-
гополучия, что согласуется с результатами ряда уже ранее опубликованных исследований [2].

Также в качестве неотъемлемой части семейной жизни многими подростками воспринима-
ются дети (15,28% упоминаний мальчиков и 11,66% упоминаний девочек), что свидетельству-
ет о признании значимости репродуктивной и воспитательной функций семьи. Можно пред-
положить, что признание старшими подростками этих функций связано с их очевидностью  
в системе семейных отношений, и вместе с тем с распространенностью стереотипного образа 
семьи (преимущественно уже не столько расширенного, сколько нуклеарного типа), трансли-
руемом СМИ и рекламой. Другими словами, родительство представляется для некоторых под-
ростков одним из основных аспектов, концентрирующим вокруг себя жизнь семьи, а значит, и 
сама семья расценивается ими как детоцентрическая. Для сравнения, количество ассоциаций 
семьи с образом супругов, предполагающих понимание семьи, прежде всего, как именно су-
пружеского союза, на фоне ассоциаций с детьми оказывается просто минимальным (2,08% 
ответов мальчиков и 1,23% ответов девочек).

В то же время вызывает удивление очень небольшой процент упоминаний нашими испы-
туемыми позитивных детско-родительских отношений (0,7% у мальчиков и 2,4% у девочек), 
что, по меньшей мере, кажется странным, поскольку, живя в родительской семье, старшие 
подростки оказываются ежедневно включенными в контекст такого типа отношений, которые, 
как следствие, также должны восприниматься ими в качестве неотъемлемой части семейной 
жизни. Но этого, как мы видим, не происходит. Соответственно, возникает вопрос: чем имен-
но обусловлено отсутствие внимания к качеству контактов между родителями и детьми со 
стороны старших подростков? Либо реальным негативным характером подобных отношений 
в их родительской семье (во всяком случае, в настоящий момент), либо преобладанием ис-
каженного образа своих родителей с приписыванием им качеств авторитарности, строгости, 
сниженной способности к сопереживанию и поддержке, как возможного следствия проявле-
ния возрастного максимализма, эгоцентризма и одновременно чувства взрослости, на что уже 
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указывали некоторые исследователи [2]. И в том, и в другом случае, воспринимая свои акту-
альные отношения с родителями как неблагоприятные, подростки просто не могли дать по-
зитивные в этом плане ассоциации. Напротив, некоторые из них даже упоминали о ссорах и 
негативных переживаниях, связанных с семьей, которые частично касались и супружеских, и 
детско-родительских отношений (1,84% ответов девочек и 1,39% ответов мальчиков). В пер-
спективе выстраивания дальнейших отношений важно напомнить, что, по имеющимся дан-
ным, субъективные переживания невнимания со стороны родителей повзрослевшие девочки, 
как правило, «компенсируют» через реализацию близости, внимания и поддержки, тогда как 
мальчики, ставшие мужчинами, вспоминая свой ранний опыт, обычно прибегают к приобрете-
нию материальных ценностей для своих детей [9], что, разумеется, нельзя считать эффектив-
ной стратегией взаимодействия.

Весьма интересным на наш взгляд, является и тот факт, что наряду с эмоциональной сфе-
рой семейных отношений старшие подростки достаточно часто отмечают также родственные 
связи и отношения, упоминая не только о родителях, но и о прародителях (бабушках и дедуш-
ках) и сиблингах (братьях и сестрах). При этом на порядок чаще родственники встречались  
в ассоциациях, даваемых мальчиками, в пользу которых нами были зафиксированы достоверно 
значимые гендерные различия (φ*эмп=2,67, при p≤0,01). Иными словами, согласно результатам 
нашего исследования, есть все основания полагать, что старшие подростки мужского пола го-
раздо больше, чем их сверстницы, ориентированы на традиционный, расширенный тип семьи. 
С другой стороны, это может свидетельствовать и о большей привязанности мальчиков-под-
ростков к членам своей родительской семьи, хотя это утверждение, безусловно, требует уточ-
нения и специальной проверки. Однако в целом высокий процент ассоциаций образа семьи  
с родственниками, среди которых центральное место занимают фигуры родителей, особенно 
матери, на фоне единичных упоминаний о супругах и супружеских отношениях (о чем мы уже 
писали выше) служит свидетельством того, что фактически подростки опираются на знакомый 
им опыт семейной жизни, где супруги и их отношения, в первую очередь, представлены через 
роли отца и матери. И это лишний раз говорит о том влиянии, которое родительская семья 
может иметь в плане становления у молодого поколения представлений о семье как таковой 
и психологической готовности девушек и юношей к созданию своей собственной семьи [11].

Показательно, что в отличие от часто формулируемых большинством наших испытуемых 
ассоциаций, касающихся эмоциональной сферы внутрисемейных отношений, ассоциации, 
иллюстрирующие какие-либо аспекты сексуальных отношений, оказываются единичными –  
о них сообщает лишь один мальчик (1,39% от общего числа ответов подростков мужского 
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пола). А это значит, что роль сексуальных контактов супругов не просто приуменьшена, она 
практически игнорируется старшими подростками. Конечно, данная сфера семейной жизни 
обычно является закрытой для детей. Однако наивно полагать, что старшие подростки, про-
ходящие через этап полового созревания и активно интересующиеся сексуальными вопроса-
ми, не знакомы с подобными аспектами отношений. Скорее, как раз наоборот [2; 10]. Но, как 
известно, одной из проблем подросткового возраста является невозможность взрослеющего 
ребенка адекватного реагировать на темы, предполагающие интимность, так как зачастую под-
ростки считают недопустимыми подобные разговоры со взрослыми, да и сами взрослые под-
час не могут и не хотят вести с детьми беседы на сексуальные темы [9]. В итоге отсутствие 
свободного диалога в данном случае приводит к возникновению внутренних запретов на об-
суждение такого рода тем. Поэтому, разумеется, нельзя исключать того, что наши испытуемые 
просто не сочли возможным давать ассоциации сексуального характера, а потому они и отсут-
ствовали среди их ответов.

И, наконец, также следует обратиться к таким ассоциациям, как «материальное благополу-
чие» и «уют», первые из которых несколько чаще предлагали мальчики (7,67% и 6,75% упоми-
наний соответственно), а вторые значительно чаще называли девочки (φ*эмп=2,70, при p≤0,01). 
При этом важно подчеркнуть, что материальное благополучие мыслилось мальчиками пре-
имущественно в контексте обеспечения семьи (наличие работа, высокие заработки, квартира, 
машина, деньги), что можно объяснить принятием традиционной роли «добытчика», ответ-
ственного за материальный достаток семьи, которая считается одной из обязанностей мужчи-
ны, проявлением «мужской заботы» о семье. В свою очередь содержание ассоциаций девочек, 
касающихся семейного уюта, свидетельствуют, с одной стороны, о признании необходимости 
благоприятной домашней атмосферы, создание которой традиционно приписывается женщи-
нам, а с другой, – об ожиданиях девочками-подростками от своих будущих супругов помощи 
в налаживании быта и ведении домашнего хозяйства, о чем совершенно не упоминали маль-
чики. Полагаем, что этот аспект отношений также попадает в зону риска в плане создания со-
временными подростками в ближайшем будущем благополучной семьи. А значит, его также 
нужно предусматривать в процессе психологической подготовки молодежи к семейной жизни, 
ориентируя девочек и мальчиков на более справедливое распределение семейных обязанно-
стей, предполагающее равенство, партнерство и взаимозаменяемость мужа и жены во многих 
семейных делах. К тому же, судя по нашим результатам, у современных подростков семья 
практически не ассоциируется с ответственностью, поскольку такая категория оказалась в чис-
ле единичных и была констатирована только у одного испытуемого (1,39% ответов), что под-
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водит нас к выводу об отсутствии в представлениях девочек и мальчиков старшего подрост-
кового возраста всей полноты обязательств, связанных с супружеской и родительской ролью.

Заключение
Итак, выполненное нами исследование позволяет сформулировать следующие выводы:
▪ центральной составляющей образа семьи в представлениях старших подростков явля-

ется эмоциональная сфера семейных отношений, что, с одной стороны, отражает их воз-
растающую возрастную потребность в любви и поддержке, в близких эмоциональных 
связях и контактах, а с другой, свидетельствует о значимости для молодого поколения, 
прежде всего, психотерапевтической функции семьи, хотя гораздо большую ориенти-
рованность на взаимопонимание и принятие членами семьи друг друга демонстрируют 
все-таки девочки;

▪ также достаточно часто старшие подростки ассоциируют образ семьи с родственными 
связями и отношениями, которые особенно значимыми оказываются для мальчиков;

▪ еще одной неотъемлемой частью семейной жизни, с точки зрения многих подростков, 
считаются дети, т.е. образ семьи в их восприятии является детоцентрическим;

▪ в большинстве случаев подростки опираются на знакомый им опыт семейной жизни 
в родительской семье, при этом девочки на порядок чаще центрируются на домашнем 
уюте, а мальчики на материальном благополучии, демонстрируя тем самым свою на-
правленность на традиционные гендерные стандарты распределения семейных обязан-
ностей между мужчиной и женщиной;

▪ в то же время в представлениях старших подростков семья мало ассоциируется с от-
ветственностью ее членов, а значит, отношение к семье девочек и мальчиков старшего 
подросткового возраста можно считать несколько беспечным и легкомысленным, что, 
не исключено, может иметь в будущем негативные последствия при создании ими соб-
ственных семей.

В целом, резюмируя полученные нами данные, мы констатируем в системе представлений 
старших подростков о семье наряду со сходством взглядов девочек и мальчиков также и не-
которую гендерную специфику их мнений, обусловленную разным содержанием и направлен-
ностью женской и мужской социализации, которая в большинстве случаев носит дифферен-
цированный характер и задает различные ориентиры для девочек и мальчиков, в том числе и 
относительно семейной жизни [25].
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