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Нельзя понять и оценить состояние и перспективы 
современной семьи, игнорируя кардинальные перемены, 
происходящие с ней на протяжении XXI в. – эмансипа-
ция детей от родителей, переход от закрытой к открытой 
системе формирования брака, изменение социального 
положения женщин, рост личной свободы каждого чле-
на общества и пр. Человек, живущий в той или иной 
культуре, соотносит свое поведение с присущими этой 
культуре стереотипами. Он может стремиться как мож-
но полнее соответствовать им или, наоборот, не соот-
ветствовать им, но в любом случае они служат для него 
точкой отсчета. Следовательно, гендерные представле-
ния отдельного человека неразрывно связаны с пробле-
мами взаимоотношений в его семье, а проблемы семьи 
отражают проблемы общества в целом.

В современной научной области активно развивается 
гендерная психология, изучающая условия внедрения 
гендерного подхода в различные сферы для обеспече-
ния половой самоидентификации и развития личност-
ных склонностей человека. Объектами современных 
гендерных психолого-педагогических исследований 
являются методологические аспекты гендерного под-
хода в институте семьи (Н. Ажгихина [2], И.С. Голод 
[4], Е.П. Ильин [5]); возможности образовательного 
учреждения в осознании гендерной идентичности, по-
знании гендерно-социальных ролей (Е.А. Коновальчик, 
Г.Е. Смотрицкая [8]); гендерные различия в обучении де-
вочек и мальчиков (Е.А. Здравомыслова, А.А. Темкина 
[10], Л.П. Шустова [11]); гендерный анализ школь-
ных программ, курсов и учебников (И.С. Клецина [6], 
Т.Б. Котлова, Л.В. Смирнова); влияние гендерных стере-
отипов на воспитание и образование (Е. Каган, И.С. Кон 
[7]).

Понятие «гендер» было заимствовано отечественны-
ми исследователями у зарубежных ученых в 1980 году. 
Современная наука различает термины «пол» (для обо-
значения анатомо-физиологических особенностей лю-
дей) и «гендер» (для обозначения социальных ролей, 
различия в поведении и эмоциональных характеристи-
ках). Категория гендер это еще один вектор при анали-
зе социальной стратификации, причем является ли он 
доминирующим в каждом конкретном обществе – это 
исследовательская проблема. Например, уже высказы-
вались предположения, что советское общество было 
патриархальным преимущественно по вектору возраста, 
то есть власти старших мужчин. Сегодня, похоже, имен-
но этот вектор власти наряду с этничностью являются в 
большей мере конфликтным, отношения между полами 
вышли на уровень доминирующего противоречия вну-
три особых социальных групп. Более сложная проблема 
в связи с понятием «гендер» стоит в гносеологическом 
аспекте. Феминистками поставлена проблема ограни-
ченности знания, представленного в истории исключи-
тельно мужчинами, то есть в широком контексте речь 
идет о зависимости теорий и интерпретаций от особен-
ностей субъекта познания, в данном случае по признаку 
пола. Феминистский подход также вполне согласуется с 
развитием нового типа рациональности – постнекласси-
ческой, которая учитывает не только особенности субъ-
екта познания, но и ценностную ориентацию, другими 
словами – дает ответ на вопрос «для чего необходимо 
знание». Если считать женщин маргинальной группой (в 
том числе в сфере науки), тогда вероятно необходим их 
вклад с точки зрения «особого видения» социальной ре-
альности. Но, если отталкиваться от факта, что в бывшем 
российском обществе женщины были достаточно силь-
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но представлены в различных социальных институтах, в 
том числе в науке (Г.А. Брандт [12], С.В. Скутнева [9]), 
и не имели длительного опыта исключительно «приват-
ного существования» – возникает вопрос об основаниях 
(помимо биологических) такого особого видения реаль-
ности. То есть вопрос о женском особом месте в науке с 
точки зрения методологии пока остается открытым. 

Характеристики гендерных ролей рассматриваются 
с точки зрения социологических, психологических, био-
логических, философских теорий. В настоящее время 
нет единой интегрирующей теории гендерных ролей. Но 
уже имеющиеся исследования позволяют сделать вы-
вод о том, что на формирование и развитие данных ген-
дерных ролей у человека влияют общество и культура 
[8, с. 14-16]. Однако термин «гендерные роли» следует 
отличать от понятия «гендерные стереотипы». Как воз-
никли гендерные стереотипы? Гендерные стереотипы 
сформировались на основании восприятия и толкования 
полоролевых различий в разные исторические периоды, 
в различных культурах, а также в результате веками су-
ществовавшего разделения труда [1, с. 12-16].

Гендерные стереотипы, зафиксированные в норме, 
часто несут на себе «следы» потребностей общества. В 
частности, такой потребностью выступает разделение 
труда между мужчинами и женщинами. Это разделение 
освещалось религиозными представлениями, находило 
свое закрепление в обычаях, традициях, обрядах – пи-
шет Н. Ажгихина. В качестве примера она приводит за-
боту о детях. Первоначально обоснование этой необхо-
димости звучало так: «заботиться о детях необходимо, 
иначе они погибнут, группа будет постепенно вымирать, 
следовательно, заботьтесь о детях!». Так как заботой о 
детях занимались в основном женщины, то эта норма 
была обращена, прежде всего, к ним и постепенно ста-
ла носить ярко выраженный гендерный характер: «за-
ботиться о детях необходимо ради выживания группы, 
следовательно, женщины, вы должны заботиться о де-
тях!» [2, с. 261-273]. Но для того, чтобы женщины забо-
тились о детях, надо чтобы кто-то добывал пропитание, 
следовательно, появляется норма: «мужчины должны 
заботиться о добыче и пропитании для женщин и де-
тей!». В итоге эти нормы становятся устойчивыми пред-
ставлениями о социальных ролях мужчин и женщин и 
влияют на формирование представлений о том, какими 
чертами они должны обладать и какими нормами руко-
водствоваться в своей жизни, какую профессию должны 
выбрать [4, с. 117].

Гендерные стереотипы очень устойчивы. 
М. Джекмен и М. Сентер выявили, что гендерные стере-
отипы намного сильнее расовых. Выделяют несколько 
групп гендерных стереотипов. К первой группе относят-
ся стереотипы маскулинности-фемининности. Вторая 
группа гендерных стереотипов включает представления 
о распределении семейных и профессиональных ролей 
между мужчинами и женщинами. Для женщин наиболее 
значимой социальной ролью считается роль домохозяй-
ки, матери. Мужчинам предписывается включенность в 
общественную жизнь, профессиональная успешность, 
ответственность за обеспечение семьи. Наиболее зна-
чимыми социальными ролями для мужчины являются 
именно профессиональные роли. Третья группа гендер-
ных стереотипов определяется спецификой содержания 
труда. В соответствии с традиционными представления-
ми предполагается, что женский труд должен носить ис-
полнительский, обслуживающий характер. Для мужчин 
возможна творческая и руководящая работа.

Такие представления универсальны в пределах дан-
ного общества и усваиваются в процессе социализации. 
Соответствовать определенному социально-культур-
ному стереотипу – значит играть определяемую им со-
циальную роль. Роль – это совокупность социально или 
культурно определенных ожиданий относительно пове-
дения индивида в ситуациях конкретного типа. Под ген-
дерной ролью понимают систему средовых стандартов, 

предписаний, нормативов, ожиданий, которым человек 
должен соответствовать, чтобы его признавали как муж-
чину или женщину. Таким образом, роли задаются обще-
ством, применяются ко всем индивидам определенной 
категории и являются хорошо усвоенными реакциями. 
Самая простая модель половых ролей, считают отече-
ственные ученые В.Е. Каган и И.С. Кон, построена по 
альтернативному принципу «или-или». В ней мужская 
роль ассоциируется с силой, энергичностью, грубостью, 
агрессивностью, рассудочностью, а женская – со слабо-
стью, пассивностью, нежностью, миролюбивостью, эмо-
циональностью [7, с. 68].

Таким образом, гендерные роли и гендерные стерео-
типы воздействуя, определяют друг друга. Стереотипы 
устанавливают те задачи, которые должны быть выпол-
нены мужчиной или женщиной, а ежедневное наблюде-
ние за выполнением этих задач мужчинами и женщина-
ми подтверждает действительное существование этих 
стереотипов.

Исследования в США показали, что в то время как 
часть женщин находит удовлетворение в роли домохо-
зяек, в целом удовлетворенность жизнью, включая са-
мооценку и чувство собственной компенсации, выше у 
работающих женщин. Те женщины, которые видят себя 
только в роли жены и матери, чаще всего испытывают 
так называемый синдром домохозяйки. Он проявляется 
в чувстве беспомощности и безнадежности, в частых де-
прессиях, низкой самооценке. Как показал американский 
опыт, годы, посвященные только заботам о семье, лиша-
ют женщин ощущений самостоятельности и компетент-
ности, приводят, как правило, к потере «собственного 
Я», могут вести к психическим и сексуальным расстрой-
ствам, к суициду. Так, например, американская исследо-
вательница С. Бэзоу рассмотрела огромное множество 
работ, посвященных половым и гендерным различиям. 
Стоит отметить, что вывод каждый раз один и тот же: 
почти все половые различия – это лишь гендерные раз-
личия, т.е. различия, являющиеся продуктом социализа-
ции. Дети в любой культуре непроизвольно усваивают 
эти роли и соответствующее поведение. Они узнают, что 
ребенок, студент, мужчина и т.д. должен делать.

Традиционно считается, что женщины обладают экс-
клюзивной способностью воспитания (или выращива-
ния, вскармливания – англ. nurturance). Такое представ-
ление обычно обосновывают тем, что только женщины 
могут рожать и вскармливать детей. На основе этого де-
лается вывод о том, что женщины «от природы» больше 
подходят для заботы и помощи другим людям. Однако, 
во-первых, не было найдено подтверждения материн-
ского инстинкта. Во-вторых, нет свидетельств того, что 
женщины более заботливы, чем мужчины. С.В. Скутнева 
полагает, что в последнее время социальная ситуация 
меняется – девушки стали чаще говорить об отказе от 
собственной карьеры в пользу удачного замужества и 
возможности не работать. Она считает: причинами из-
менений в ценностных ориентациях могут являться: тя-
желый опыт матерей, связанный с двойной нагрузкой, 
изменения в образе женщины, создаваемом современ-
ными средствами массовой информации, высказывания 
политических лидеров о традиционной женской миссии. 
Девушки имеют право выбора карьеры домохозяйки, но 
этот выбор должен строиться на отрефлексированной 
оценке возможных вариантов жизненного пути, на по-
нимании и переживании его будущих последствий [9, 
с. 73-78].

Существует тенденция обучать и обучаться поведе-
нию, соответствующему гендеру, хотя в зависимости 
от конкретного общества есть различие в том, чему 
именно учат. Исследования выявили (Т.В. Бендас [3], 
Е.А. Коновальчик, Г.Е. Смотрицкая [8, с. 14-16]), что по-
ведение родителей и учителей в процессе социализации 
детей дифференциально по признаку пола: мальчикам 
предоставляется больше, чем девочкам, возможностей 
для самостоятельного решения проблем. Для девочек 
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делается акцент на послушании, ответственности и тру-
долюбии, для мальчиков – на стремлении к достижени-
ям, соревновании и опоре на собственные силы.

Гендерные особенности проявляются в том, что со-
временные девочки согласны на непривлекательную 
работу ради высокого заработка и пренебрегают ценно-
стями семьи во имя карьеры. Мальчики чаще выбира-
ют профессию по интересам. Исследование професси-
ональных планов показало, что притязания мальчиков 
более реалистичны по сравнению с девочками, которые 
зачастую стремятся выбрать профессию, в которой мож-
но было бы сочетать общественное признание, интел-
лектуальную самореализацию, высокий заработок с «не-
утомительной» работой и сохранением избытка времени 
и сил на досуг и развлечения. 

Существует ряд обстоятельств, делающих проблему 
ролевой внутрисемейной структуры особенно актуаль-
ной для современной семьи. Женщины осваивают новые 
сферы деятельности – общественно-трудовую и полити-
ко-культурную, начинают преобразовывать семейную 
сферу и успешно это совмещают. Такому положению 
дел, как отмечает И.С. Кон, способствует отмирание 
«двойного» стандарта в отношении возможности полу-
чения образования и профессиональной подготовки, 
участие женщин в общественной жизни, индустриали-
зация домашнего быта, рост числа детских образова-
тельных учреждений и возможность планировать число 
детей. Однако мужчины, утратив профессиональную 
монополию, не спешат расстаться с «традиционными» 
семейными привилегиями, что порождает многочислен-
ные семейные конфликты [7, с. 164].

Вместе с тем наблюдается тенденция к расшире-
нию мужской родительской роли, которая постепенно 
вбирает в себя некоторые составляющие, традиционно 
приписываемые материнскому поведению. Можно ска-
зать, что супружество – это личностное взаимодействие 
мужа и жены, регулируемое моральными принципами и 
присущими им внутренним ценностям. Для такого вза-
имодействия характерна симметричность прав и в то же 
время асимметричность ролей супругов.

Иллюстрацией этого может служить тот факт, что по 
данным социологических опросов большинство женщин 
(С.И. Голод), занятых профессиональной деятельно-
стью, считают заботы по дому преимущественно своей, а 
не общей семейной обязанностью [4]. В современной се-
мье все чаще имеет место, так называемое двоевластие, 
когда супруги являются лидерами по очереди или в раз-
ных сферах деятельности. Такие особенности отражают 
наметившийся в настоящее время постепенный переход 
от патриархального типа организации семьи, когда ее 
главой являлся только мужчина, к демократическому, 
в основе которого лежит правовое и экономическое 
равноправие мужчины и женщины. Указанные функции 
управления не сосредоточены в руках одного из супру-
гов (Е.П. Ильин, А.А. Темкина, Е.А. Здравомыслова), а 
распределяются более-менее равномерно между мужем 
и женой [5; 10]. Несмотря на эту тенденцию (И.С. Кон), 
остается еще много семей, где главенствующую роль, 
как и прежде, играет муж, хотя во многом это главенство 
носит формальный характер. Имеются также семьи, где 
главой является женщина [7, с. 84].

И все же окончательно похоронить существовавшие 
веками полоролевые стереотипы не удалось до сих пор.

В связи с существенными изменениями, происходя-
щими в социальной жизни людей разных стран, сегодня 
особую актуальность приобретает изучение гендерных 
стереотипов. Целью данного исследования явилось вы-
явление семейно-брачных установок современной моло-
дежи и их гендерная обусловленность. В качестве объ-
екта исследования выступили юноши и девушки в воз-
расте 18-25 лет. Общий объем выборки – 220 человек, 
из них 120 девушек и 100 юношей. В качестве гипотезы 
исследования выступало предположение о том, что су-
ществуют гендерные различия в представлении будуще-

го супруга и его роли в семейно-брачных отношениях: 
образ будущего супруга и его роль в семье в представ-
лении девушек более универсальны и менее полярны, а 
представления юношей о будущей супруге и ее роли в 
семье традиционны (патриархальны) и в большей сте-
пени соответствует существующим в нашем обществе 
полоролевым стереотипам. 

По результатам исследования (по методике 
«Маскулинность – фемининность» и анкете, разработан-
ной с целью исследования представлений о будущем су-
пруге и выявления брачных установок) были получены 
следующие данные: 

В семейной жизни большинство юношей (78%) при-
держивается традиционных (патриархальных) взглядов, 
в то время, как девушки (91%) настроены более палитар-
но. Среди юношей распространена идея предпочтения 
различий между мужчинами и женщинами, а у девушек 
наблюдается тенденция, стремление к равенству полов. 

Ярким примером могут служить выявленные в ходе 
исследования взгляды на распределение ролей в семье. 
Большинство юношей (80%) считают, что материальное 
содержание семьи должно возлагаться на мужчину, в то 
время, как половина (50%) женщин готовы разделить 
эту обязанность с супругам. 

Выполнение хозяйственных работ по дому и юно-
ши (46,7%) и девушки (63,3%) считают обязанностью 
обоих супругов, 20% юношей готовы взять ее на себя 
и лишь 3,4% девушек готовы возложить ее на супруга, 
83,3% юношей и девушек считают, что выполнение хо-
зяйственных работ должна заниматься женщина.

Большинство мужчин (66,7%) считают уход за деть-
ми обязанностью жены, а женщины (60%) чувствуют 
необходимость разделить ее с супругом. Число девушек 
(63,3%) желающих разделить с супругом выполнение 
хозяйственных работ по дому, в том числе и приготов-
ление пищи, значительно превышает число юношей 
(46,7%), считающих это возможным. 

Наблюдается расхождение во взглядах юношей и 
девушек и на место работы в жизни супруга. Большая 
часть юношей (76%) считают, что супруга должна зани-
маться исключительно семьей и не стремиться к карьер-
ному росту, остальные допускают возможность карьер-
ного роста супруги, но только при условии, что семья 
при этом не будет терпеть неудобств. Девушки же не 
совсем согласны с таким положением вещей, и готовы 
совмещать работу и семью.

Юноши (87%) считают, что право решающего голоса 
должно принадлежать мужчине, но девушки (86,7%) с 
этим не согласны и утверждают, что решение супруги 
должны принимать вместе. 

Большинство юношей и девушек (62%) хотят иметь 
троих детей, но выявлены расхождения во взглядах в 
остальных (38%): юноши хотят иметь более трех детей, 
а девушки не более 1-2.

Такая картина может повлечь за собой ряд серьез-
ных проблем, в числе которых семейные конфликты, 
невозможность для женщин самоактуализации, и как 
следствие, неудовлетворенность браком, жизнью и как 
результат – распад брака.

В ходе данного исследования была выявлена значи-
тельная разница в семейно-брачных установках юношей 
и девушек, расхождение во взглядах на распределение 
ролей в семье.

Гипотеза о том, что существуют гендерные различия 
в представлении роли в семейно-брачных отношениях: 
представления мужчин о роли супруги в семье тради-
ционно (патриархально), соответствует существующим 
в нашем обществе полоролевым стереотипам, а образ 
будущего супруга и его роль в семье в представлении 
девушек более универсальны и менее полярны, подтвер-
дилась.

По результатам исследования, стало возможным за-
ключить, что большинство девушек стремиться к лич-
ностному росту, достижению успехов в карьере, в то 
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время, как традиционные взгляды юношей препятству-
ют реализации этих стремлений. Мужчинами не учи-
тывается стремление девушек к самоактуализации, а 
предъявляются жесткие требования к женщине, как к 
хранительнице домашнего очага, матери. 

Выявленные различия семейно-брачных установок 
мужчин и женщин, на наш взгляд, могут привести к 
снижению самооценки женщины, неудовлетворенности 
своим социальным статусом, положению среди более 
успешных в карьерном росте женщин, снижению уровня 
притязаний, депрессивным состояниям и невротическим 
расстройствам, и повлечь за собой непонимание между 
супругами, конфликты, неудовлетворенность браком и 
жизнью в целом, и как следствию – распаду семейно-
брачных отношений.

Можно предположить, что при дальнейшем развитии 
ситуации подобным образом, женщинам все чаще при-
дется делать выбор между семьей и карьерой, а интен-
сивная эмансипация женщин может привести к меньшей 
ориентированности женщины на семью, нежеланию 
иметь детей. 
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Эффективная деятельность любой общеобразова-
тельной организации во многом определяется профес-
сионализмом, личной позицией и управленческими спо-
собностями ее руководителя. Изменения во внешней и 
внутренней среде общеобразовательных организаций 
требуют от руководителей школ особой компетентности 
в области стратегического управления и планирования 
в изменившихся условиях, усиления предприниматель-
ской составляющей, способности решать проблему 
успешности возглавляемой общеобразовательной орга-
низации в условиях рыночной экономики. 

Одним из средств повышения конкурентоспособно-

сти общеобразовательной организации выступает обра-
зовательный маркетинг [1-6], который представляется 
явлением весьма перспективным и по-своему уникаль-
ным. Маркетинговая политика образовательных учреж-
дений в своей основе строится по общим принципам 
маркетинговой деятельности, но в силу особенностей 
образовательных услуг имеет ряд отличий. Чтобы ос-
мыслить сущность маркетинга, необходимо проанали-
зировать обширный комплекс требований, факторов 
и элементов, формирующих рынок образовательных 
услуг. Отсюда вполне очевидно, что знание основ мар-
кетинга будет обеспечивать постепенное вхождение об-
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