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ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ СТЕРЕОТИПОВ И РОЛЕЙ  

В СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬЕ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА  
СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

 

Современное общество характеризуется изменением ценностно-нравственных ориента-
ций в сфере отношений между полами, в нем происходит трансформация границ между тради-

ционно женскими и традиционно мужскими социальными ролями. Роли мужчины и женщины 

в общественной среде сегодня претерпевают значительные изменения. Гендерные стереотипы 

и представления о гендерных ролях определяют не только стиль межполового взаимодействия, 
семейные и профессиональные роли, но и образ жизнедеятельности в целом. Трансформация 
традиционной системы гендерной стратификации, стереотипов фемининности и маскулинно-

сти, пересмотр женской и мужской социальных ролей, отказ от традиционных сексистских ус-
тановок в отношении женщины – все это подчеркивает важность нашего исследования.  

В исследовании были использованы следующие методы: теоретические – анализ, синтез, 
обобщение, сравнение; эмпирические – наблюдение, опросные методы (анкетирование, опрос, 
беседа), тестирование. В результате анализа полученных нами данных было выявлено несколько 
ролевых позиций в структуре семейных отношений. Опросы проводились с марта по сентябрь 
2014 г., общее количество респондентов составило 356 человек (188 девушек и 168 юношей).  

Исходя из характера распределения семейных ролей, выделяются три  типа семей: тради-

ционные, эгалитарные и промежуточные. Традиционные семьи – это семьи, где все домашние 
обязанности строго делятся на «мужские» и «женские», большую часть которых выполняет 
жена. Эгалитарные семьи характеризуются совместным разделением семейных ролей без диф-

ференциации на «мужские» и «женские». Таким семьям присуща взаимозаменяемость супругов 
в домашних делах. В семьях промежуточного типа не выражен типичный вариант распределе-
ния внутрисемейных ролей. 

Полученные данные показывают, что большинство испытуемых являются приверженца-
ми стереотипного распределения ролей в семье (52 % девушек и 57 % юношей), где большую 

часть обязанностей должна выполнять жена, а муж должен обеспечивать материальное благо-

состояние семьи и осуществлять контакты семьи с социальным окружением. Несмотря на то, 

что во время совместного обсуждения полученных результатов, испытуемые согласились с тем 

фактом, что большинство женщин наравне с мужчинами взяли на себя выполнение функций по 

материальному обеспечению семьи, а мужья не разделили со своими женами поровну функции, 

связанные с домашним хозяйством, большинство испытуемых с неопределенными, промежу-

точными представлениями о ролевой структуре семьи, склонны к традиционному, стереотип-

ному варианту распределения внутрисемейных обязанностей. Лишь 19 % девушек и 15 % 

юношей продемонстрировали ответы, соответствующие эгалитарному стилю гендерных уста-
новок, характеризующемуся совместным разделением семейных обязанностей и взаимозаме-
няемостью супругов в домашних делах.  

Общий анализ представлений о распределении ролей выявил, что около половины рес-
пондентов считают женщину ответственной за выполнение роли воспитателя детей, «психоте-
рапевта», «хозяйки». С традиционным представлением о мужчине как «добытчике материаль-
ных средств» согласны более половины опрошенных, 62 % девушек и 71 % юношей, около тре-
ти считают, что материально обеспечивать семью должны оба супруга. Более 30 % респонден-

тов отметили, что лидером в сексуальных отношениях должен быть мужчина. Половина опро-

шенных  распределяют эту роль между супругами поровну, 47 % девушек и 51 % юношей. Роль 
организатора семейной субкультуры не получила четко выраженного предпочтения в плане ее 
реализатора – и юноши, и девушки предпочитают вместе организовывать семейную субкульту-

ру (67 % девушек и 58 % юношей). Реализация этой роли включает в себя активность, направ-
ленную на формирование у членов семьи определенных культурных ценностей, достаточно 

разнообразных интересов и увлечений.  

В результате анализа полученных данных можно сделать следующие выводы: половина 
респондентов являются приверженцами традиционного распределения ролей в семье, где 
большую часть обязанностей должна выполнять жена, а муж должен обеспечивать материаль-
ное благосостояние семьи и осуществлять контакты семьи с социальным окружением. Следует 
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отметить существование определенного диссонанса между укоренившимися в сознании моло-

дых людей гендерными стереотипами и изменениями в социальной ситуации, которые предпо-

лагают большую гибкость в исполнении гендерной роли, т. е. ее эгалитарный характер. На наш 

взгляд, проблема представлений о гендерных ролях напрямую связана с кризисом семьи в со-

временном обществе, что, в свою очередь, привело к возникновению определенных трудностей 

при формировании основ собственной семьи у молодежи, обусловленным их неподготовленно-

стью к семейной жизни.  
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ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ В РАМКАХ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 
 

Одной из основ формирования профессиональной подготовки будущих учителей являет-
ся использование разнообразных проблемных методик. Эти проблемные методики основыва-
ются на способности решать педагогические задачи, которые возникают в процессе педагоги-

ческого общения. Поэтому формирование у будущих учителей умений научно обоснованного 

анализа и исследования педагогических ситуаций – одно из важных направлений их профес-
сиональной подготовки. Приведем примеры различных типов педагогических задач, исполь-
зуемых в рамках формирования профессиональной подготовки будущих учителей.  

Иллюстративные задачи – демонстрация на конкретных примерах позитивных действий 

учителя, его положительного опыта, эффективности использования указанных педагогических 

приемов и методов учебно-воспитательного труда, оценки значения  и роли определенных пе-
дагогических условий и обстоятельств. 

Аналитические задачи требуют от учащегося умений и навыков анализировать действия 
учителя и учеников, видеть в ситуации основные и неосновные противоречия, понимать струк-

туру ситуации. В них дается более или менее подробное описание обстоятельств и действий 

участников ситуации. Главный вопрос, который формулируется как задача, требует, как прави-

ло, анализа и классификации объектов познания.  
Схема анализа ситуации (конфликта) может быть следующей: описание ситуации и ее 

участников; определение в ситуации момента, когда учитель мог бы предупредить ее переход в 
конфликт; что помешало учителю сделать это (эмоциональное состояние, присутствие свидете-
лей, растерянность, неожиданность и др.); какие приемы воздействия мог бы использовать учи-

тель в ситуации и как он использовал, оценка; какую информацию получил учитель о своих 

педагогических успехах и просчетах; анализ своего поведения в ситуации и ошибки; варианты 

отношений с учеником после конфликта.  
Для успешного обучения будущих учителей решению педагогических ситуаций и кон-

фликтов нужно учитывать следующие моменты: анализ ситуации нельзя свести к усвоению 

алгоритмов действий учителя по досконально разработанной схеме. Необходимо знать не толь-
ко возрастные особенности и приемы воздействия на ученика, но и «чувствовать» ребенка. 
Изучению ситуаций и формированию педагогических навыков и умений  помогает наличие эм-

патии, что определяет  индивидуальный стиль  взаимоотношений учителя с учениками. 

Оценочные задачи содействуют формированию умения оценивать действия учеников в 
педагогической ситуации, причем, значение и результат конкретной (чаще конфликтной) педа-
гогической ситуации и оценка принятых мер или действий учителя имеют исключительное 
значение. Оценивая действия другого, учащийся учится использовать педагогическую теорию 

для анализа конкретных фактов и вырабатывает собственную позицию. 
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