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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ 

О ЦЕННОСТИ БРАКА И СЕМЬИ У МУЖЧИН И ЖЕНЩИН 

Аннотация: работа посвящена анализу современных представлений и от-

ношения к институту брака и семьи. В теме статьи раскрыта трансформация 

личностной репрезентации категорий «брак» и «семья», определено соотноше-

ние гендерной социализации и изменения ролей супругов в браке. В аспекте опре-

деления ценности брака для современных мужчин и женщин важным является 

рассмотрение вопроса о процессе изменения традиционной гендерной социали-

зации и гендерной идентичности, которые способствуют развитию представ-

ления о браке и семье. 
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Психологические основы изучения брака, семьи и семейных ценностей яв-

ляются основополагающими в определении различных закономерностей разви-

тия личности в семье, а также в понимании проблем, с которыми сталкиваются 

мужчины и женщины при вступлении в брак и создании семьи. Семейные цен-

ности в каждый исторический период трансформируются и видоизменяются, тем 

не менее так или иначе семья представляет собой ценность для общества на каж-

дом этапе его развития. Именно посредством института семьи происходит транс-

лирование традиций и норм как общества в целом, так и отдельной культуры в 

частности. Процессы глобализации, происходящие в мире, а также изменения в 

экономической и политической сферах, ведут к тому, что человек все более 
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ответственно и осмысленно относится к себе, а также к созданию семьи. Поэтому 

в настоящем, мужчины и женщины подходят к созданию семьи и к рождению 

детей намного серьезнее, чем в предыдущие исторические периоды [17]. 

Опираясь на идею и подход к описанию категории «гендер» и «гендерная 

социализация» И.С. Клециной, отметим, что при формировании представлений 

о семье и вступлении в брак человеку важно быть гендерно-компетентным, то 

есть понимающим, в чем проявляется роль мужчины и женщины в браке. Людям 

необходимо распределять ролевые модели в семье в соответствии с теми прави-

лами, которые были получены в родительской семье и которые задает общество 

и гендерная социализация. Все многообразие взаимоотношений можно свести к 

двум основным моделям: партнерские и доминантно-зависимые отношения. 

Партнерские отношения существуют между двумя равноправными личностями, 

которые осознают собственную уникальность и ценность. Такие отношения ха-

рактеризуются уважением, умением поставить себя на место своего партнера, 

пониманием целей и интересов партнера. Вторая модель – доминантно-зависи-

мые отношения отрицают равноправие. В таких отношениях существует доми-

нирующая сторона, эта модель предполагает соревнование между партнерами за 

доминантную позицию [9]. Традиционный гендерный аспект социализации мо-

лодежи (и юношей, и девушек) в рамках формирования представлений о ценно-

сти семьи выявляет «патриархальность» и преобладание доминантно-зависимой 

формы межличностного взаимодействия мужчин и женщин. Однако гендерное 

давление традиции может усиливать нестабильность представлений о браке и се-

мье, так как патриархальные гендерные стереотипы демонстрируют противоре-

чивость в отношении личности к семье и реальными трансформациями, которые 

происходят в современных гендерных отношениях [16]. 

Семейные ценности, таким образом, можно разделить на три группы: тра-

диционные, современные и постсовременные. Мы можем утверждать, что в 

настоящее время появляется вариант постсовременной семьи. Такая форма отно-

шений освобождается от родственных связей, становится открытой, свободной 

и более гибкой [5]. Ценности, которые транслирует современное общество, 
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убеждают человека в том, что он должен быть автономным, а это не сочетается 

с традиционными семейными правилами, сегодня институт брака и семьи нахо-

дится на кризисном этапе и общество пересматривает свои взгляды на семью и 

установки связанные с темой брака; ценность семьи становится неустойчивой и 

размытой. В данном контексте равноправие реализации гендерных ролей заклю-

чается не в радикальном уходе от традиционных семейных ценностей, а в сохра-

нении уважения к партнеру и стремлении развивать семью в партнерстве. Для 

гармоничной гендерной социализации и адаптации к семейной жизни важно 

формировать гибкое ролевое поведение в брачных отношениях и родительской 

реализации в семье. 

В рамках описания представлений о ценности брака у молодых мужчин и 

женщин можно отметить, что в целом, в представлениях молодежи все еще про-

является тенденция на создание и сохранение традиционной формы брака. Од-

нако сожительство становится одним из предбрачных этапов, незарегистриро-

ванные отношения ассоциируются у молодежи со свободой и возможностью 

«ухода» от вступления в брак, при этом сожительство зачастую не ведет к созда-

нию семьи [15]. 

Анализируя специфику отношения к браку и семье, также можно выделить 

следующие тенденции в представлениях о ценности семьи у мужчин и женщин: 

1. Как для мужчин, так и для женщин основными мотивами вступления в 

брачные отношения являются ориентация на любовь и наличие общих интересов 

и взглядов [3]. Как мужчины, так и женщины, находящиеся в браке, проявляют 

более высокий уровень самопринятия и положительного отношения к браку, чем 

мужчины и женщины вне брака [4]. 

2. Различия в представлениях о семье мужчин и женщин выражены в пара-

метре «удовлетворенность браком», для мужчин благополучие и удовлетворен-

ность в браке обусловлена жизненными целями, для женщин наиболее важными 

показателями благополучия в браке являются самопринятие и положительные 

взаимоотношения с другими [14]. Для молодых мужчин характерно преоблада-

ние ценностей «карьера», «образование», «материальное благополучие», тогда 
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как девушки более ориентированы на семью как на основную жизненную цель 

[7]. 

3. Женщины чаще, чем мужчины, стремятся заключать официальный брак 

и создавать традиционную форму семьи [1]. Для женщин характерно формиро-

вание либо ярко выраженной направленности на реализацию материнства, либо 

эскапизм от материнства, выраженный в эмоциональном выгорании в роли ма-

тери [8]. 

4. Мужчины чаще, чем женщины, рассматривают вступление в брак как 

формальность [12] и при этом демонстрируют позитивное отношение к роди-

тельству в семье, находясь в браке и реализуя роль отца [13]. 

Все процессы, протекающие в сфере заключения брака и организации се-

мейной жизни в настоящее время, ведут к возникновению нового типа семьи, 

который принято называть «супружеским». Это значит, что каждая пара сама бу-

дет определять особенности и параметры своей семьи (как взаимодействовать, 

кто и какие роли выполняет и др.) [6]. В современном обществе, при вполне 

осмысленном понимании, что подразумевают понятия «традиционный брак», 

«традиционная семья», наблюдается тенденция к изменению паттернов поведе-

ния мужчин и женщин. Происходит декларирование ценности традиционного 

брака, однако взгляды на сексуальное поведение и гендерное взаимодействие ча-

сто оказываются несоответствующими высокому статусу брака и семьи. В пове-

дении демонстрируется отказ от вступления в брак, молодые люди предпочи-

тают свободу в сексуальных отношениях, изменился возраст начала официаль-

ной семейной жизни, современные мужчины и женщины позже вступают в брак 

и становятся родителями. Кроме того, отметим и переход реализации личности 

в цифровой мир, психологически молодые люди все чаще проживают жизнь в 

виртуальной реальности и формируют модель взаимоотношений в сети. 

Личность приобретает новые качества, исходя из виртуальной репрезента-

ции себя, кроме того, жизнь в цифровом пространстве ведет к снижению каче-

ства взаимодействия членов семьи [2]. При этом отмечается открытость, доступ-

ность информации и осмысление опыта других людей относительно понимания 
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семьи как ценности, что важно, так как для молодых людей и девушек особо 

сложным в гендерной социализации в аспекте вступления в брак и создания се-

мьи является наличие двойственности и тревоги в представлениях о семье [7]. 

Часто у молодежи традиционная семья ассоциируется с обыденностью и излиш-

ним консерватизмом, который противоречит современному тренду проявлять 

индивидуальность и необычность, транслируемую в социальных сетях и Интер-

нет пространстве. 

Кроме основных тенденций в представлениях о ценности семьи у мужчин и 

женщин, описаны статистические показатели изменения отношения к браку и 

семье, среди которых можно выделить: высокий процент разводов, высокий про-

цент незарегистрированных браков, рост числа неполных семей, чайлдфри и ма-

лодетность, упрощение состава семей (т.е. ограничение по количеству членов се-

мьи) [10]. 

Таким образом, мы можем наблюдать ситуацию неопределенности в кон-

тексте формирования и кристаллизации образа семьи и «Я-концепции» личности 

в процессе гендерной социализации. Основные тенденции в отношении к семье 

выявляют возникновение новой системы ролей мужчин и женщин, трансформа-

цию в реализации гендерных ролей в семье и родительстве. В процессе изучения 

представлений о ценности семьи важно и актуально учитывать многообразие 

факторов в аспекте нестабильности и расширения границ традиционной формы 

брака и семьи. 
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