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Начало XXI века обусловлено колоссальными изменениями, которые испытывает на се-
бе институт семьи. Структура современной семьи уже не воспроизводит структуру «муж
- кормилец, жена - хранительница домашнего очага», она обретает новые формы. Неред-
ко сегодня жена имеет больший заработок, и данный факт уже не является поводом для
разногласий. Россияне достаточно нейтрально относятся к несовпадению уровня дохода
супругов или политических взглядов (по 68 %), социально-профессионального статуса (65
%) [7]. Однако не все семьи готовы к принятию новой системы распределения семейных
ролей, которая противоречит устоявшимся социальным представлениям о роли жены и
мужа. Такая ситуация может оказывать деформирующее влияние на развитие личности
супругов, их самореализацию, ограничивать социальную активность. Таким образом, ак-
туализируется проблема понимания и принятия распределения социальных ролей в семье,
социальной активности супругов, их включенности в различные сферы общества.

Распределение ролей в супружеской семье стало предметом исследований М.Ю. Ар-
утюнян [1] и др. Исследовали социальную активность личности В.Н. Архангельский и О.В.
Кучмаева [2], В.И. Зацепин [6] и др. Изучению проблем внутри- и внесемейной жизнедея-
тельности семьи посвящены работы Е.Ф. Ачильдиевой и А.А. Авдуева [5], М.А. Бутаевой
[3] и др.

Интересным является рассмотрение феномена социальной активности в рамках гендер-
ных различий. Для женщин более значимой выступает социально-экономическая форма
активности, что можно объяснить более выраженной ориентацией женщин на ведение
домашнего хозяйства, расчет семейного бюджета, оплату коммунальных услуг и другие
экономические действия. У женщин в большей степени выражена интернет-сетевая актив-
ность, что связано с направленностью их личности на широкие социальные контакты в
Интернете и социальных сетях по различным вопросам, с возможностями обмена опытом.
Значимость образовательно-развивающей и духовной активности для женщин выше, чем
для мужчин [4].

В качестве ключевых особенностей функционирования современной российской семьи
можно выделить преобладание социально-экономической, образовательно-развивающей,
духовной формы активности.

Значимость социально-экономической формы активности для семейных людей объяс-
нима условиями совместного проживания, при появлении детей возрастают требования к
обеспечению семьи, ответственность за материальный достаток, семейный бюджет распре-
деляется с учетом приоритетов всех членов семьи. В качестве современных особенностей
социальной активности замужних женщин можно отметить, что женщины освоили, по-
мимо семейной, общественно-трудовую и политико-культурную сферы деятельности. Уро-
вень занятости женщин в возрасте 20-49 лет составляет 67,8% [8]. Женщина приобрела
экономическую самостоятельность, а вместе с ней и возможность выбора - выбора сфе-
ры интересов, круга общения, все более доступной становится профессиональная карьера.
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Таким образом, женщина становится более многофункциональной в рамках семейных от-
ношений.

Для семейных пар не менее значимы образовательно-развивающая и духовная фор-
мы активности, что связано с нацеленностью на будущее, готовностью приобрести как
можно больше жизненных компетенций, способствующих повышению уверенности и уве-
личению вариантов успешного решения задач, стоящих перед семьей. Важное значение
для семейных пар также приобретает досуговая форма активности.
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