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В СОВРЕМЕННЫХ СЕМЕЙНЫХ ПРАКТИКАХ 

Аннотация. В статье представлены результаты социологического исследования, 

проведенного среди молодых мужчин города Саранска. Были выявлены особенности 

мужских гендерных ролей в современных молодых семьях, определены основные факторы  и 

показатели, влияющие на их формирование, обнаружены тенденции трансформации мужской 

гендерной роли в эгалитарном направлении. 
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THE GENDER ROLE OF MEN IN MODERN FAMILY PRACTICES 

Abstract.  The article presents the results of a sociological study conducted among young 

men of the city of Saransk. The features of male gender roles in modern young families and the 

main factors influencing their formation were identified. The transformation trends of the male 

gender role in the egalitarian direction were discovered. 
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За последние десятилетия в российском обществе произошло довольно много 

социально-экономических, правовых, культурных и духовных изменений, которые 

приобретая массовый характер, существенно повлияли на семейный институт. Как женщины, 

так и мужчины уже не ориентируются на патриархальную модель семьи, а выдвигают 

собственные потребности и стремления. Данные исследований показывают, что мужчины все 

более ориентированы на эгалитарную модель семьи. Теперь они выполняют не только 

финансовые функции, а полноценно участвуют в воспитании своих детей, включены в 

процесс оказания заботы и ухода за детьми.  В 2011 году к вопросу об отпуске отца по уходу 

за ребенком положительно отнеслось 66% респондентов, в 2017 – 77%. Отрицательно к 

этому отнеслись в 2011 году 21%, а в 2017 уже только 16% респондентов [15]. По данным 

опроса ФОМ в 2013 году (1500 респондентов – жителей 100 городских и сельских 

населенных пунктов в 43 субъектах РФ) абсолютное большинство респондентов (83%) 

считают, что вести домашнее хозяйство должны в равной степени как жена, так и муж [13].  

Современные мужчины стремятся быть успешным во всех сферах жизни, однако они 

испытывает довольно большое количество проблем. Так, по данным демографического 

ежегодника России за последние пять лет коэффициент смертности мужчин превышает 

коэффициент смертности женщин в два раза. Продолжительность жизни мужчин при 
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рождении меньше продолжительности жизни женщин, и эта тенденция существует во всем 

мире. Мужчины хуже следят за своим здоровьем, чем женщины и реже обращаются за 

медицинской помощью. В результате из-за отсутствия своевременной диагностики и помощи 

болезни часто бывают запущенными, что приводит к смертности. Так по данным 

Британского исследования в области здравоохранения, общий уровень медицинских 

консультаций у мужчин на 32% ниже, чем у женщин [18].  В нашей стране один из самых 

резких разрывов между продолжительностью жизни мужчин и женщин. Средняя 

продолжительность жизни у первых составляет 66 лет, а у вторых – 77 лет. Разница 

составляет 11 лет [6].  

Исследований, посвященных изучению положения мужчин в обществе недостаточно, 

как правило основное внимание направлено на изучение проблем женщин. Поэтому 

необходимость исследований тенденции трансформации гендерной роли мужчины в семье и 

процессов эгалитаризации гендерных отношений в целом является весьма актуальной.  

Тема взаимоотношений полов, половых ролей исследовалась такими социологами как 

Э. Дюркгейм [7], К. Маркс [12], Т. Парсонс [15], Ф. Энгельс [12] и т.д. Однако в трудах этих 

ученых половые роли рассматриваются лишь с точки зрения биологического происхождения. 

Ученые феминистского направления (Д. Митчелл, А. Оэкли, Г. Рабин, Б. Фридан, К. Миллет, 

Х. Хартманн и др.) полагают, что гендерные различия предопределяются не биологией, а 

конструируются обществом, культурой и символами. Непосредственному изучению 

маскулинности посвящены работы таких зарубежных авторов, как У. Бек [1], П. Бурдье [2],             

Э. Гидденс [3], М. Киммел [8], Р. Коннелл [10].  Среди российских авторов можно отметить 

И. С. Кона [9], И. Н. Тартаковскую [17]. 

Наиболее плодотворной в исследовании гендерных отношений в социологии, на наш 

взгляд, выступает объединительная парадигма (объединяет социальный конструктивизм и 

системно-структурный подход), разработанная Р. Коннеллом, на которую будем опираться в 

исследовании.  

В рамках данной парадигмы под гендерной ролью понимается организованная модель 

поведения мужчин или женщин, сформированная с одной стороны общественными нормами 

и социальными институтами, а с другой – определяемая и конструируемая ими в процессе 

повседневного взаимодействия. То есть гендерная роль конструируется как на уровне 

социальных институтов (государство, семья, школа, СМИ, религия), так и самими 

индивидами на уровне их сознания и поведения. 

Под мужской гендерной ролью мы будем понимать гендерные практики мужчин, 

воспроизводимые в соответствии с их представлениями и установками, а также 

предписываемые гендерными нормами в обществе. 
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Для исследования особенностей мужских гендерных ролей в современной молодой 

семье в апреле 2020 года был проведен онлайн-опрос. Было опрошено 118 мужчин г. 

Саранска, состоящих в брачных отношениях, в возрасте до 35 лет. Проверялась гипотеза о 

том, что в современных молодых семьях мужчины стали чаще демонстрировать эгалитарные 

установки, чем традиционные, что проявляется в активном участии мужчин в домашней 

работе, в совместном принятии решений с супругой, а также в уходе за детьми, занятиях с 

ними и т.д.  

Анкета состояла из следующих тематических блоков: разделение власти в семье, 

разделение домашних обязанностей, уровень катексиса или эмоциональные отношения, 

представления респондентов о ролях мужчины и женщины в семье.  

      Анализ данных. Разделение власти. Было выявлено, что в большинстве семей мужчины 

придерживаются эгалитарных взглядов на главенство в семье. Решения по поводу покупки 

дорогостоящих вещей (70%), по проведению досуга (75%) и бытовым вопросам (63%) 

принимаются совместно. В целом, по данным анализа, в семьях доминирует партнерское 

взаимодействие (53%), бюджет формируется за счет обоих супругов (83%), в конфликтных 

ситуациях доминирует компромисс (42%). Стоит отметить, что распоряжение бюджетом в 

большинстве опрошенных молодых семей происходит, по мнению мужчин, совместно (75%). 

В ходе нашего анализа было установлено, что в большинстве семей, где бюджет формируется 

за счет обоих супругов, решения по планированию бюджета, покупке дорогостоящих вещей, 

проведению досуга принимаются также совместно. 

Основными индикаторами, влияющими на формирование эгалитарной гендерной роли 

мужчин в семье, оказались возраст респондентов, национальность, религиозная 

принадлежность, уровень образования и профессиональная деятельность. Более 

согласованное принятие решений демонстрируют респонденты, находящиеся в возрастном 

диапазоне от 25 до 34 лет, русской национальности, не относящие себя ни к какой религии. 

Склонность к совместным решениям также преобладает больше у респондентов, имеющих 

образование не ниже среднего профессионального. Была выявлена закономерность, что чем 

выше уровень дохода мужчины, тем выше уровень его участия в принятии решений, и 

наоборот. Это заметно на примере индивидуальных предпринимателей. Нами было 

установлено, что у большинства из них не возникает финансовых проблем (93%), 

следовательно, они являются основными добытчиками в семье, тем самым обеспечивая себе 

лидерство в принятии решений. Стоит также отметить, что те, кто работает удаленно, 

находясь дома (фрилансеры), чаще участвуют в совместном с супругой принятии решений. 

Также установлено, что чем ниже уровень дохода у мужчин, тем выше участие женщин в 

принятии решений, это касается категории домохозяев (см. табл. 1). 
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Таблица 1  

Распределение ответов на вопрос: «Кто, в основном, принимает решения в Вашей 

семье?», в зависимости от формы занятости, % 

Вариант ответа 

Форма занятости 

Работа по 

найму 
ИП Фрилансер Домохозяин Студент Другое 

Всегда муж 4 20 0 0 8 7 

В основном муж 18 27 0 0 8 7 

В основном жена 3 7 0 0 0 0 

Всегда жена 1 0 0 0 0 0 

В основном вместе 56 40 83 100 23 67 

Всегда вместе 13 0 17 0 46 20 

Затрудняюсь 

ответить 
4 7 0 0 15 0 

 

         Разделение домашних обязанностей. Мужчины также принимают активное участие в 

домашней работе, но все же большую долю выполняют женщины. К женским обязанностям 

можно отнести стирку (75%) и глажение одежды (70%), приготовление пищи (61%), мытье 

посуды (49%), а к мужским ремонт (76%) и вынос мусора (45%). К гендерно нейтральным 

видам домашней работы (выполняются совместно), относятся планирование досуга (79%), 

уборка дома (55%) и покупка продуктов (48%) (см. рис. 1). 

 

Рис. 1. Распределение ответов на вопрос: «Каким образом происходит разделение  

домашних обязанностей в Вашей семье?» 
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  Следует отметить, что гендерное маркирование видов домашней работы с точки 

зрения того, кем она чаще всего выполняется, со временем не слишком меняется согласно 

данным социологического исследования, проведенного одним из авторов данной статьи в 

2005 году по той же методике, основной «мужской» домашней работой также был вынос 

мусора и ремонт [4]. 

Мужчины активно включаются в домашние обязанности, связанные с уходом за 

ребенком. Проверка домашнего задания, уход за ребенком во время какого-либо заболевания, 

интеллектуальное развитие, организация досуга, все это является совместной деятельностью 

супругов (см. рис. 2). 

 

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос:  

«Каким образом происходит распределение обязанностей по уходу за детьми?» 

 

На разделение домашних обязанностей между супругами влияет ряд показателей: 

возраст, национальность и религия, профессиональная деятельность и форма занятости, 

длительность брака и гендерные отношения в семье, в которой воспитывались мужчины. 

Наиболее активное участие в домашнем труде принимают мужчины до 24 лет, фрилансеры и 

студенты, т.е. частично занятые. Выявлена закономерность, что чем меньшее количество 

времени респонденты состоят в отношениях, тем больше они заняты выполнением 

домашних обязанностей. Было также замечено, что респонденты, воспитанные в эгалитарной 

семье более склонны к равноправному разделению домашнего труда, чем респонденты, 

воспитанные в традиционной семье.  

Эмоциональные отношения. Выявлено, что между партнерами присутствует 

эмоциональная близость, отношения основаны на уважении и заботе. Большая часть 
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респондентов характеризует отношения с супругой, как идеальные «о таких отношениях 

можно только мечтать» (51%). Стоит отметить тот факт, что в семьях, где отношения 

выстроены таким образом, возникает меньше конфликтов по поводу распределения 

домашних обязанностей.  

Было также установлено, что существующая модель разделения гендерных ролей 

соответствует представлениям респондентов о счастливом браке, так как подавляющее 

большинство респондентов оценивают брак с положительной стороны (96%).       

 Представления респондентов о ролях мужчины и женщины в семье. Полученные 

результаты говорят о том, что номинально в представлениях мужчин еще сохраняются 

традиционные гендерные стереотипы, но все же, по их мнению, в семье должны быть 

равноправные отношения (82%). В большей степени на данную позицию оказывает влияние 

тот факт, что семьи, в которых были воспитаны мужчины, имели традиционный уклад. 

Бесспорно, что процесс гендерной социализации, в большей степени воздействующий на 

становление личности и гендерные представления людей, происходит именно в детстве в 

родительской семье, о чем свидетельствуют и данные ранее проведенных исследований [5]. 

Ориентацию мужчин на эгалитарное взаимодействие ярко демонстрируют их ответы о 

готовности взять отпуск по уходу за ребенком до 3-х лет вместо жены, если возникнет такая 

необходимость (62%). Полностью уверены в том, что могут пойти на такой шаг 31%, не 

исключают таких событий 30%, возможное несогласие выражают 21%, полностью 

исключают такую ситуацию 15%. Также был задан вопрос о том, какие обстоятельства могут 

побудить мужчин взять отпуск по уходу за ребенком. Хотели бы больше времени проводить с 

ребенком и участвовать в его воспитании – 43%, что подтверждает феномен вовлеченного 

отцовства; 31% могут пойти на это лишь в крайних вынуждающих обстоятельствах, а вообще 

считают это женской обязанностью; 12% в случае, если супруга будет зарабатывать больше; 

5% готовы, если будут получать большее пособие по уходу, чем жена; 4% возьмут отпуск, 

если захотят таким образом отстраниться от неприятностей на работе. Остальные 5% 

выбрали вариант «другое», указав, что при любых обстоятельствах на это готовы; в ситуации, 

если так будет удобнее супруге и самому респонденту.   

Для сравнения приведем данные социологического исследования «Отцовство в России 

сегодня» 2015 года (опрошено 275 мужчин в возрасте от 18 до 49 лет). Из всей совокупности 

опрошенных, имеющих детей послеродовой отпуск взяла только четверть отцов (80 чел.),  

2,5% мужчин в это время не работали, 195 чел. не брали отпуска из них  33 человека 

получило отказ (17%), 106 человек не смогли этого себе позволить (54,4%) и 45 человек 

отказались сами (23%) [14]. На вопрос о том, какую роль в семье, на их взгляд, они 

исполняют, большинство – 60% указали, что являются главой семьи, 18% выбрали 
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«кормилец», 6% отметили, что являются хранителями домашнего очага, 4% выбрали вариант 

«семейный психотерапевт, 3% мужчин исполняют роль домохозяина, 3% отметили, что 

являются организаторами досуга, 2% выбрали вариант «ответственный за воспитание детей», 

4% выбрали вариант «другое», ответив на данный вопрос в шутливой форме. Например, 

были такие ответы, как «давитель дивана», «организатор вкусной и здоровой пиши», 

«соучредитель компании АО «Семья», несущий полную ответственность за деятельность 

организации, и имеет те же права и обязанности, что и второй соучредитель по имени 

«Супруга» т.д.  

          Таким образом, в результате нашего исследования были выявлены особенности 

мужских гендерных ролей в современных молодых семьях. Мужчины наряду с 

традиционными установками, что чаще проявляется в разделении домашнего труда, 

демонстрируют и эгалитарные установки, что выражается в совместном принятии важных 

решений, в совместном распоряжении бюджета и т.д. Исследование показало, что отношения 

в большинстве семей выстроены по принципу равенства и взаимоуважения. Также было 

установлено, что чем выше уровень дохода у мужчины, тем значимее его участие в принятии 

решений, и наоборот. 

           Важным показателем в исследовании гендерного взаимодействия в семье является 

разделение домашних обязанностей между супругами. Выявлено, что большую долю 

домашней работы выполняют женщины. К «женским» обязанностям можно отнести стирку и 

глажение одежды, приготовление пищи, мытье посуды, к «мужским» ремонт и вынос мусора. 

На ответы о гендерном распределение домашних обязанностей влияет ряд показателей: 

возраст, национальность и религия, профессиональная деятельность и форма занятости, 

длительность брака, тип гендерных отношений в семье, в которой воспитывались мужчины. 

Так респонденты, воспитанные в эгалитарной семье более склонны к равноправному 

разделению домашнего труда, чем респонденты, воспитанные в традиционной семье.  

Выявлена закономерность, что чем меньшее количество времени респонденты состоят в 

отношениях, тем больше они вовлечены в домашний труд.   

Таким образом, подводя итог можно сказать, что молодые мужчины, постепенно 

трансформируют гендерные стереотипы и представления о традиционной мужской 

гендерной роли, чаще демонстрируют в семейном взаимодействии эгалитарные установки, 

участвуют не только в материальном обеспечении семьи, но и в ответственном отцовстве и в 

домашних делах наряду с супругой.  
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