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В современных социально-психологических исследованиях изучается влияние особен-
ностей распределения семейных ролей в браке. Исследователи находят это влияние одним
из определяющих психологический климат в семье [8,9]. Однако зависимость выбора се-
мейной роли от гендерной идентичности человека до сих пор остается мало изученной
проблемой, в то же время актуальной в наши дни.

Семья выполняет важные функции не только в жизни своих членов, но и общества в
целом. Одним из факторов, влияющих на создание благоприятного психологического кли-
мата семьи, является гармонизация представлений супругов о семье, функциях в ней и их
распределении [10]. Счита ется, что женщины чаще ограничиваются сферой час тной жиз-
ни, их осно вная задача - домашнее хозяйство и воспи тание детей. Мужчины в бол ьшей
степени прина длежат к сф ере общественной, в которой существуют приви легии власти
и собстве нности [3,6]. Отсюда и сложность различий между ролями мужчин и женщин в
браке.

Социум ожидает от нас принятия тех гендерных норм, которые укоренились уже дав-
но и поддерживают некий порядок во взаимоотношении двух полов. Ожидается, что жен-
щина будет ощущать себя женщиной, а мужчина мужчиной. И эти ощущения должны
соответствовать общепринятым определениям женственности и мужественности [15]. Это
означает, что человек готов взять на себя роли и обязанности, традиционно связанные
с его или ее полом. Иными словами, в традиционном мире роли и обязанности, продик-
тованные общепринятыми «нормами», уже приняли за нас. Однако в действительности
предположение о гармонии и единстве внутренних ощущений и общественных ожиданий
не всегда верно.

Гармоничное разделение ролей между супругами возможно лишь в том случае, когда
супруги распределяют обязанности в соответствии с желаниями и способностями друг
друга [14]. Чрезвычайно важно учитывать гендерную идентичность при распределении
обязанностей, чтобы их выполнение не оказалось тяжелым бременем. При этом гендерные
нормы, вкладываемые в понятие идентичности, могут размываться с течением времени и
изменением социума.

Не стоит забывать, что семейный опыт индивидуален для каждой пары. Многие иссле-
дователи, чьи работы относятся к теме распределения семейных ролей, придают большое
значение влиянию социума и отождествлению себя с другими семьями [25,29]. Решающим
здесь является то, какие примеры семейной практики перенимают супруги из родитель-
ского дома, что они выносят для себя из знакомых семей. Часто формирование структуры
семьи, включая адаптацию и распределение обязанностей, это долгий и сложный процесс,
который может растянуться на всю совместную жизнь пары. При этом согласованность
представлений и соответствие с гендерной идентичностью определяют только сами су-
пруги [20]. Однако им будет не лишним узнать, какие классификации семейных ролей
предлагают отечественные и зарубежные специалисты, чьи исследования проходят в рам-
ках гендерной психологии.
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Один из отечественных психологов С.В. Ковалев приводит в своих исследованиях си-
стему семейных ролей, основанную на важнейших, по его мнению, функциях семьи. Ко-
валев считает, что согласованность ролевых отношений у супругов напрямую влияет на
благополучие семьи. Так, он выделяет следующие роли:

- Ответственный за материальное обеспечение семьи;
- Роль хозяина/хозяйки;
- Ответственный за поддержание родственных связей;
- Организатор семейной субкультуры;
- Организатор развлечений;
- Роль «семейного психотерапевта»;
- Ответственный по уходу за младенцем.
По результатам исследований другого отечественного психолога Т.С. Яценко выделя-

ются всего четыре семейные роли:
- Сексуальный партнер;
- Друг;
- Опекун;
- Покровитель.
Согласно исследованию Яценко, именно эти роли связаны с удовлетворением важней-

ших потребностей супругов: сексуальной, эмоциональной, потребности в защите, опеке и в
сфере выполнения домашних обязанностей. Распределение этих ролей определяет харак-
тер супружеских отношений. Для нормальной супружеской жизни, по мнению Яценко,
необходимо наличие всех этих ролей, при этом некоторые из них могут доминировать,
иначе отношения станут противоречивыми. Однако следует исключить дополнительные
роли из отношений супругов, если их присутствие не согласовано между ними или вызы-
вает чувство дискомфорта. Например, вместо того, чтобы играть роль друга или опекуна
в сложной ситуации, супруг начинает примерять на себя роль беспомощного неопытно-
го ребенка или родителя-воспитателя. В этом случае его поведение становится не соот-
ветствующим ролевым ожиданиям супруга, что рано или поздно приводит к дисбалансу
семейных отношений или повторяющимся конфликтам.

Рассмотрим основополагающие теории зарубежных ученых. Всего три основных вида
семейных ролей выделил американский социолог К. Киркпатрик:

- Традиционные;
- Товарищеские;
- Партнерские.
В его понимании, традиционный вид представляет собой те роли, которые историче-

ски сложились в каждом обществе. Со стороны жены это роль воспитания потомства,
поддержание домашнего очага и в целом бытовое обслуживание семьи, а также подчине-
ние и жертвование собственными интересами в пользу мужа как главы семьи. Специфика
традиционных ролей женщины - приспособление и терпимость к ограничению сферы дея-
тельности домашними заботами. Что касается мужа, его традиционная роль заключается
в преданности семье, обеспечению экономической безопасности и защиты, при этом муж-
чина должен поддерживать власть в семье, принимать важные решения и контролировать
всех членов семьи с точки зрения заботы.

Товарищеский вид ролей предполагает сохранение внешней привлекательности жены
для мужа, обеспечение с ее стороны моральной поддержки и удовлетворения интимны-
ми отношениями. Так же женщины выполняют роль поддержания социальных контактов
мужа, обеспечивают интересное общение и разнообразие в жизни. Со стороны мужа, в
противовес ролям жены, требуется рыцарское отношение к супруге, поддержание роман-
тической нежности и восхищения женой, а также обеспечения ее средствами для органи-
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зации развлечений и проведения совместного досуга.
Партнерский вид ролей наиболее равноправный, так как в нем и муж, и жена в равной

степени обеспечивают экономический вклад в семейный бюджет, несут ответственность
за воспитание детей, оба принимают участие в домашней работе и распределении ответ-
ственностей. В этом случае, от мужа необходимо принятие равного положения жены и
согласия на ее участие в принятии важных решений. Со стороны жены необходима готов-
ность к отказу мужа от романтических ухаживаний, принятия ответственности за равное
поддержание статуса семьи, и в некоторых случаях отказе от материальной помощи при
разводе.

Другие известные зарубежные ученые Т. Парсонс и Р. Бейлс выдвинули теорию функ-
ционализма, заключающуюся в открытии позитивной функции дифференциации ролей
в семье. Согласно данной теории, с помощью дифференциации успешнее осуществляется
социальное воспитание детей, поддержание экономической стабильности и регулирование
сексуальной жизни супругов. При этом Парсонс и Бейлс выделяют всего две роли:

- Инструментальную;
- Экспрессивную.
Экспрессивной ролью обладает женщина в виду своих биологических особенностей, то

есть способность к деторождению исключает мужчину из этого процесса, поэтому муж
становится инструментальным партнером. В его обязанности входит поддержание связи
между семьей и внешним миром, материальное обеспечение семьи и содействие жене в
выполнении ее экспрессивной роли. Жена в то же время не только берет на себя рождение
и соответствующую заботу о детях, но и регулирование взаимоотношений с супругом,
улаживание споров и поддержание хозяйства.

В американском обществе, по мнению Парсонса и Бейлса, принято за норму, что по-
ка отец семейства выполняет свою инструментальную роль финансовым поддержанием
семьи, женщина в отсутствии мужа принимает на себя всю основную хозяйственную де-
ятельность, создает уют в доме и поддерживает атмосферу взаимной поддержки. Этот
факт напоминает традиционное распределение ролей между супругами в отечественных
исследованиях.

Эта теория подвергается критике за чрезмерное упрощение сложной системы взаимо-
действий в семье в наше время. Она лишь подтверждает потерю актуальности устаревших
систем гендерных ролей, которые теперь вовсе не являются неизбежными.

В корне теории американских исследователей Парсонса и Бейлса лежит мнение о том,
что супруги должны выполнять различные, не пересекающиеся в обязанностях роли. Про-
тивоположную точку зрения высказал другой американский исследователь Р. Коллинз.
По его мнению, в семье возникает гендерное неравенство как раз от разделения ролей
между супругами на господствующую - мужскую, и зависимую - женскую. Такая система
неравенства всегда складывалась из распределения ролей по биологическому признаку.

Зависимость женщины от мужчины Коллинз определяет по двум основным факторам:
- Материальная зависимость;
- Ценность женщины как собственности мужчины.
То есть он видит основную проблему гендерного неравенства при распределении се-

мейных ролей в существующей в большинстве семей закономерности принятия мужчины
на себя роли кормильца и благодетеля, а женщины роли собственности, зависимой от
мужчины.

Похожую теорию развивали другие американские ученые Бэррон и Норрис, рассмат-
ривая семейные роли свозь призму экономической системы. Они утверждали, что зави-
симая роль женщины является причиной достижения гибкости рынка труда в условиях
капитализма.
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Таким образом, рынок труда становится первичным и вторичным. Первичный ры-
нок труда обеспечивает стабильные и высокооплачиваемые должности, в том время как
вторичный характеризуется текучестью кадров и низкооплачиваемой работой. Главным
образом, низкооплачиваемые должности занимают именно женщины, так как семейные
обязанности женщин не предусматривают материальное обеспечение семьи. Такими долж-
ностями с давних пор и по сей день считаются секретари, парикмахеры, медсестры и т.д.
Должности директоров, мэров и главных врачей давно закрепились за мужчинами.

Такое распределение на рынке труда установилось по трем причинам, согласно Бэрро-
ну и Норрису:

1) Женщины менее надежные работники.
2) Женщины меньше дорожат работой.
3) Женщины лишены организаторских способностей.
Исходя из рассмотренных нами теорий отечественных и американских исследователей,

можно выделить преобладание традиционного распределения ролей на протяжении мно-
гих лет истории человечества, но с течением времени и преобразованием общества многие
семьи начинают отходить от укоренившихся устоев и устанавливают более равноправные
отношения.

Многие исследователи, чьи работы относятся к теме распределения семейных ролей,
придают большое значение истории возникновения различий между ролями мужчин и
женщин, развитию теорий о том, в какой системе полоролевых отношений климат в бра-
ке считается более благоприятным, и пытаются узнать ответ на вопрос, существует ли
универсальная система гармоничного распределения ролей в семье. В ходе подготовки к
нашему исследованию, мы руководствовались другим аспектом данной проблемы, а имен-
но, отличается ли распределение семейных ролей у супругов в зависимости от гендерной
идентичности.

Для изучения данного вопроса нами было опрошено 70 человек, состоящих в браке, из
них 36 мужчин и 34 женщины из разных городов России, в разных возрастных категори-
ях (от 18 до 65 лет). Для выявления полоролевой самоидентификации каждого респон-
дента нам потребовалось провести опрос С. Бем, благодаря которому с помощью шкалы
маскулинности-фемининности люди смогли сами для себя выяснить, какие традиционно
приписываемые качества мужчин и женщин к ним относятся.

В ходе первого этапа исследования нам удалось заключить, что из 70 человек, про-
шедших исследование, 25 мужчин имеют андрогинный тип гендерной идентичности, 10 -
маскулинный, и 1 фемининный. 22 женщины имеют андрогинный тип и 12 - фемининный.
Один испытуемый мужчина с фемининным типом гендерной идентичности в дальнейшем
исследовании не фигурировал.

Второй этап исследования заключался в том, чтобы определить, какие роли берут на
себя мужчины и женщины и установить связь их выбора с их гендерной идентичностью. С
помощью методики «Распределение ролей в семье» Ю.Е. Алешиной, Л.Я. Гозмана, Е.М.
Дубовской мы опросили респондентов и выявили роли, выбранные ими в браке.

В результате проведения второго этапа исследования были получены следующие ре-
зультаты:

В группе испытуемых мужчин, подгруппе мужчин с маскулинным типом идентично-
сти, мы наблюдаем превалирование таких семейных ролей, как «Материальное обеспе-
чение», «Роль хозяина» и «Сексуальный партнер». Наименьшие показатели в подгруппе
мужчин с маскулинным типом идентичности приходятся на роли «Организации развле-
чений» и «Организации семейной субкультуры».

Среди подгруппы мужчин с андрогинным типом идентичности можно заметить высо-
кие показатели тех же ролей, что и в подгруппе мужчин с маскулинным типом идентично-
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сти, но с добавлением роли «Организации развлечений». В то время как значимость роли
«Материального обеспечения» заметно упала, несмотря на то, что среди респондентов
есть и те, кто полностью относит себя к этой роли.

Рассмотрим результаты проведения третьего этапа исследования, оценив значимость
различий между двумя подгруппами с помощью вычисления U-критерия Манна-Уитни.

Благодаря полученному результату, не превышающему показатель 0.05 (p-value = 0.057),
мы можем статистически подтвердить значимость различий в выборе роли «Материаль-
ного обеспечения» среди андрогинных и маскулинных мужчин: мужчины с маскулинной
идентичностью в большей степени берут на себя роль материального обеспечения, нежели
мужчины с андрогинной идентичностью.

Рассмотрим следующую группу респондентов. Исходя из результатов методики №2,
мы видим, что ролью с наименьшим показателем выбора среди женщин с фемининным
типом идентичности является «Материальное обеспечение». В большей степени женщины
с фемининным типом идентичности выбрали «Роль психотерапевта».

В подгруппе женщин с андрогинным типом идентичности ролью с самым низким по-
казателем также является «Материальное обеспечение». В большей степени женщины с
андрогинным типом идентичности выбрали роль «Воспитание детей».

Судя по проведенным вычислениям U-критерия Манна-Уитни, мы можем утверждать,
что различия в выборе роли «Материального обеспечения» среди фемининной и андро-
гинной подгрупп незначимы, как и во всех остальных ролях (p-value 0.474>0.05).

Таким образом, самый низкий показатель для обеих подгрупп имеет роль «Матери-
ального обеспечения». Остальные роли имеют примерно одинаково высокие показатели,
как для подгруппы женщин с фемининным типом идентичности, так и для подгруппы
женщин с андрогинным типом идентичности, но значимых различий не обнаружено.

Рассмотрим подробнее различия между двумя самыми большими подгруппами выбор-
ки:

Показатели ролей «Материального обеспечения», «Организации развлечений» и «Роли
хозяина» сильно отличаются. Заметим, что «Материальное обеспечение» и «Роль хозяи-
на» традиционно предписываются мужчинам, однако на гистограмме мы видим четкое
превалирование выбора данных ролей среди женщин.

Распределение ролей в семье
Mean_1
Mean_2
Rank_1
Rank_2
U
p_value
Воспитание детей
3,072
3,223
20,98
27,432
311,5
0,429
Роль психотерапевта
2,808
2,936
24,02
23,977
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325
0,273
Материальное обеспечение
1,524
2,214
18,9
29,795
379,5
0,023
Организация развлечений
2,592
3
20,5
27,977
362,5
0,058
Роль хозяина
2,468
2,995
19,82
28,75
402,5
0,006
Секс. Партнер
2,488
2,473
22
26,273
274,5
0,991
Семейная субкультура
2,288
2,568
22,54
25,659
350,5
0,099
Табл. 1. U-критерий Манна-Уитни в двух подгруппах испытуемых (андрогинные муж-

чины и андрогинные женщины).
В таблице 1 мы видим, что две самые большие подгруппы (25 мужчин и 22 женщины),

имеющие один тип идентичности по шкале фемининности - маскулинности, имеют зна-
чимые различия по трем семейным ролям: «Материальное обеспечение», «Организация
развлечений» и «Роль хозяина».

Таким образом, прослеживается тенденция превалирования выбора данных семейных
ролей среди женщин с андрогинным типом идентичности в сравнении с мужчинами с
андрогинным типом идентичности. Однако стоит также отметить, что роли, традиционно
предписываемые женщинам (такие как «Воспитание детей» и «Роль психотерапевта»), в
данном сравнении имеют практически равные показатели, как у женщин, так и у мужчин.

Интерпретация результатов и выводы исследования:

6
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Согласно проведенному исследованию, мы можем с уверенностью сказать, что и андро-
гинные, и маскулинные мужчины преимущественно приписывают себе роли «Воспитания
детей» и «Роль психотерапевта». Расходятся они только в выборе роли «Материального
обеспечения» (маскулинные мужчины приписывают ее себе в большей степени, нежели ан-
дрогинные). Женщины вне зависимости от типа идентичности в качестве доминирующих
ролей выделяют «Воспитание детей» и «Роль психотерапевта». Таким образом, домини-
рующие роли в мужской группе и женской группе совпадают. Этот феномен может быть
результатом тенденции изменений гендерных норм в современном обществе.

Различия по двум ролям («Материальное обеспечение», «Роль хозяина») между двумя
группами может быть обусловлено тенденцией перехода «исконно мужских» обязанностей
от мужчин к женщинам. Это предположение подтверждает и тот факт, что при сравнении
маскулинных мужчин и фемининных женщин мы обнаружили, что первые чаще выбира-
ли данные роли. Мужчины с маскулинным типом идентичности чаще выбирают роли,
стереотипно приписываемые мужчинам. Женщины с фемининным типом идентичности
заметно реже берут на себя эти семейные роли. При этом и мужчины, и женщины с ан-
дрогинным типом идентичности берут на себя одни и те же роли в одинаковой степени.

Также важно подчеркнуть, что для исследования было тяжело найти достаточное ко-
личество мужчин и женщин с соответствующими их полу типами гендерной идентично-
сти. Гораздо больше людей, как выяснилось в ходе первого этапа исследования, имеют
андрогинный тип гендерной идентичности.

Мы обнаружили, что в сравнении двух самых больших подгрупп (андрогинных муж-
чин и андрогинных женщин), показатели женской подгруппы высоки по всем семи ролям.
Исходя из этого, мы можем предположить, что большинство женщин берут на себя не
только те роли, которые им предписывает общество («Воспитание детей», «Роль психо-
терапевта», «Семейная субкультура»), но и роли, традиционно предписываемые мужско-
му полу («Материальное обеспечение», «Роль хозяина»). С другой стороны, показатели
группы мужчин оказались так же высоки, как и женские показатели относительно роли
«Воспитания детей» и «Роли психотерапевта». Это говорит о размывании традиционно-
го склада института семьи, росте числа людей, предпочитающих эгалитарный подход к
распределению ролей в семье, и распределении обязанностей между супругами исходя из
индивидуальных предпочтений и умений каждого из них.

Выводы. Гендерные различия давно привлекают внимание общественности и для их
оправдания используется множество законов и практик в государственной и частной сфе-
рах. Акцент на гендерное неравенство и стереотипы также прослеживается во многих
работах ученых, рассмотренных в процессе теоретического исследования данной работы.
Исследования гендерной идентичности четко отражали широкое влияние шкалы С. Бем,
но также включали работы, основанные на идеях Л. Колберга (1966) о гендерной социа-
лизации и более новых многомерных моделях гендерной идентичности.

Развитие изучения данной области далеко ушло от первоначального изучения ген-
дерных различий и продолжает неуклонно продвигаться вперед. Лидеры в этой области
поощряют более точную и ясную терминологию, более сложные методы и аналитические
приемы, а также большее разнообразие тем обучения. Предположения, сделанные в от-
ношении одной области, прогнозирующей все остальные, были подвергнуты сомнению,
и была подчеркнута многомерность гендера, о чем здесь свидетельствуют многие темы,
затронутые исследователями.

Достигнув поставленной цели, мы заключили выводы о распределении семейных ро-
лей у супругов с различными типами гендерной идентичности с помощью проведенного
нами исследования. При анализе полученных результатов нами было установлено, что
связь между выбором семейных ролей и типом гендерной идентичности существует, что
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подтвердило актуальность исследования. В ходе исследования нами был раскрыт ряд за-
кономерностей выбора семейных ролей респондентами в зависимости от их типа идентич-
ности.

Нами было установлено, что специфика распределения семейных ролей среди мужчин
с маскулинным типом идентичности отличается от мужчин с андрогинным типом идентич-
ности. Также было установлено, что предположение о том, что распределение семейных
ролей среди женщин с фемининным и андрогинным типами идентичности отличается, не
подтвердилось. Различия в выборе есть, однако они статистически не значимы. Мы вы-
яснили, что распределение семейных ролей у мужчин и женщин с андрогинным типом
идентичности отличается

При анализе данных эмпирической части мы столкнулись с рядом вопросов, которые
считаем важными и перспективными для исследовательской деятельности. Так нам хоте-
лось бы отметить, что в нашем исследовании наблюдалось большинство респондентов с
андрогинным типом идентичности. Респонденты с соответствующими их биологическому
полу типами идентичности составили лишь 1∖3 всех опрашиваемых.

Выбор методик обусловлен их уникальностью и проверенной эффективностью в иссле-
дованиях нашей тематики.

Распределение ролей в семье и их гармоничность влияют на качество жизни семьи,
диктуют психологическое здоровье каждого ее члена, и как следствие, определяют состо-
яние общества.

Характер представлений о семье и ее функциях является мощным мотивирующим фак-
тором или, напротив, преградой для создания брака. Ожидания и представления о содер-
жании семейных функций до брака и распределение семейных функций в браке могут
оказаться разными и зависят от многих условий. Мы рассмотрели одно из них: различные
типы гендерной идентичности у супругов.
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Иллюстрации

Рис. 1. Рис. 1. Гистограмма распределения семейных ролей среди мужчин.

Рис. 2. Рис. 2. Гистограмма распределения семейных ролей среди женщин.
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Рис. 3. Рис. 3. Гистограмма распределения ролей среди мужчин и женщин с андрогинным
типом идентичности.
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