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Аннотация: В промышленно развитых странах с психологической стороны 

исследуются такие проблемы, как активное вовлечение женщин (в том числе 

замужних) в сферу эффективного труда, экономическая зависимость женщин, 

отношение молодежи к браку, гендерные отношения молодежи при 

распределении семейных обязанностей, понимание состояния современной семьи 

и оценка перспектив ее дальнейшего развития. В статье анализируются 

гендерные особенности брачно-семейного поведения молодых людей. 
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Бикарьерная семья-это семья, в которой работают оба супруга, что требует 

профессионального роста и самоутверждения в общественной сфере. В такой 

семье есть реальная основа для формирования равноправного типа отношений. 

В такой семье есть реальная основа формирования равноправного типа 

отношений, в меньшей степени проявляется мужское доминирование, в 

меньшей степени-женская экономическая зависимость. Вопросы распределения 

обязанностей и ответственности могут решаться на основе договоренностей. 

Если в семье есть дети, то чаще всего уход за ними и их воспитание доверяют 

родственникам старшего поколения, работникам или поручают 

государственным и негосударственным детским учреждениям разного уровня 

[7]. 

Семья, являющаяся социальным институтом, безусловно, находится под 

влиянием общества. Модели изменения семьи сосредоточены на изменениях, 

происходящих в обществе в целом. Поэтому, учитывая кардинальные 

изменения, произошедшие в общественной жизни и массовом сознании на 

протяжении ХХ века, можно понять состояние современной семьи и оценить 

перспективы ее дальнейшего развития.при этом необходимо учитывать, что 

благодаря закономерностям его внутреннего развития происходит эволюция 

семьи. Индустриализация, усложнение производственных процессов, 

урбанизация и др. привели к повышению мобильности населения, росту личной 

свободы, эмансипации женщин, освобождению детей от родителей, усложнению 

методов социализации. Крайний вариант двоеженства указывает на то, что для 

мужа и жены профессиональная или общественно-политическая деятельность 

важнее семейной деятельности [7]. 
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Супруги могут заниматься совместным бизнесом. Их домашнее задание 

сводится к минимуму. Приобретается большое количество бытовой техники, 

фастфуда. Члены семьи часто пользуются предложениями в сфере бытовых 

услуг [6]. 

Следует отметить ряд факторов, которые могут укрепить положение семьи 

бикарьеров. К ним относятся: 

 право и практическая возможность женщины участвовать в 

общественной и политической жизни; 

 активизация мужчин в воспитании детей; 

 рациональное разделение труда в домашнем хозяйстве; 

 повышение социальной значимости домашнего труда; 

 модернизация традиционных ролевых структур; 

 профессиональные и семейные роли, соответствующие полу. 

Мужчины стремятся к безграничной самореализации в сфере 

профессионального труда, вкладывая в него не только личные, но и семейные 

ресурсы. Кроме того, существует распространенное заблуждение, что мужчины 

из родительской семьи менее склонны к воспитанию, чем женщины, хотя на 

протяжении многих веков отец определял социальный статус ребенка [6]. 

В целом И.С.Кон определяет произошедшие изменения как “рост ценности 

индивидуальности в культуре”. На уровне психологии это отразилось на росте 

самосознания, увеличении автономии (и потребности в ней) современного 

человека. Для семейных отношений этот результат является противоречивым и 

не может быть оценен в понятиях “хорошо — плохо”: он решил одни проблемы и 

создал другие. Психологу, работающему с семьей, необходимо знать, как 

изменения, происходящие в массовом сознании, могут повлиять на 

психологические проблемы семьи в целом и отдельных ее членов [1]. 

С середины XX века произошли значительные и необратимые изменения в 

институте семьи. Изменения, происходящие с семьей, в основном 

характеризуются всеми авторами как кризис традиционных семейных устоев. 

Наблюдается отказ от приверженности пожизненному браку, усиление разводов 

и распада браков, отказ от стереотипного беспристрастного отношения к 

воспитанию потомства, увеличение числа неполных семей и семей с 

нерожденными родителями, широкое распространение абортов и внебрачных 

родов. Действительно ли эти изменения означают кризис семьи как 

социального института или они касаются только определенных форм 

организации семейной жизни? Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим 

подробнее существующие тенденции, характерные для промышленно развитых 

стран, в число которых входит и Россия. В настоящее время можно отметить 

изменения на всех этапах жизненного цикла семьи, от ее возникновения до 

окончания всей жизни семьи, на стадии до вступления в брак, на протяжении 

всего периода семейной жизни, на стадии распада семьи [5]. 
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Большинство молодых женщин намереваются реализовать “трехфазную 

модель”: на время прекратить работу по уходу за детьми, а затем вернуться к 

работе, совмещая ее с семейной жизнью. Они считают, что возможности 

профессионального роста значительно ограничены после длительного периода 

работы [3]. Однако в большинстве европейских и американских государств 

доминирует семейная модель партнерства, при которой супруги поровну 

распределяют свои семейные и родительские обязанности. В семье работает 

супруг, приносящий большой доход, даже если это женщина. В частности, муж 

меньше работает и выполняет работу по дому, а также занимается воспитанием 

детей. Семейное партнерство-необычный способ для обычных людей 

организовать свою личную жизнь. Общение с ним в паре происходит на равных, 

что позволяет быстро разрешить любой возникший конфликт. Однако не стоит 

спешить с выводом, что речь идет об идеальной семье. Любой брак означает, что 

существует множество опасностей, с которыми нужно бороться. 

В партнерстве – братья и сестры вместе решают общие семейные вопросы, 

решают, чья работа и карьера в настоящее время являются приоритетными, и, 

не нарушая прав и свобод друг друга, наоборот, способствуют его развитию. 

Неудивительно, что сегодня женщины возглавляют крупные организации, 

компании или страны. Несмотря на тяжесть работы, женщины не забывают о 

семье и семейных ценностях. Их мужья готовы пойти на компромисс в карьере 

своих жен, к тому же для мужчины стало нормой брать отпуск по уходу за 

ребенком. 

Отдельно стоит отметить, что за границей вмешательство в отношения 

супругов – минимизировано. То есть в семейные отношения не вмешиваются 

родители, родственники, соседи и знакомые. Приветствуется, что молодая семья 

может принимать самостоятельные решения, самостоятельно решать свои 

проблемы. 

Взрослая женщина также заинтересована в продолжении трудовой 

деятельности, которая может наполнить ее жизнь смыслом, когда зрелые дети 

покидают дом ее родителей [5]. Несмотря на значительные изменения в 

распределении семейных обязанностей, сохраняется конфликт ролей - 

конфликт между профессиональной занятостью женщины и ее семейными 

обязанностями. Прежде всего, необходимо признать, что реального равенства в 

сфере труда не достигнуто. На женскую половину населения приходится две 

трети общего рабочего времени и одна десятая часть заработной платы в мире, 

в то время как женщины составляют лишь сотую часть имущественного 

богатства в мире. В Советском Союзе женщины получали низкооплачиваемую и 

менее престижную работу. 

Брак больше не представляется в общественном сознании как 

единственный возможный способ выживания. Это проявляется в том, что в 

процессе выбора партнера произошли изменения в отношении брака и 
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сексуального поведения. Начиная со второй половины 20 века, молодежь, 

участвующая в общении, может сильно различаться по социальному, 

этническому и образовательному признаку. 

При этом знакомства возможны на работе, в учебном заведении и во время 

досуга, огромное количество молодых людей находят себе пару во время летних 

каникул или в случайных ситуациях на улице. Меняются функции молодежного 

общения-теперь оно преследует не только брачные цели, но и превращается в 

самооценочные отношения для личности. Парни и девушки больше не видят в 

каждом партнере своего будущего супруга, любовные отношения становятся 

ценными сами по себе. Таким образом, можно говорить об увеличении доли 

индивидуальной свободы и индивидуальных предпочтений в процессе выбора 

супруга и во время брака. Возможно, это можно рассматривать как 

положительную, стабилизирующую брак тенденцию. При этом парням и 

девушкам не стоит думать, что они полностью независимы в своем выборе от 

родителей и ближайшего социального окружения. Влияние родителей в области 

выбора партнера сохраняется. Он будет менее открытым, в связи с этим - менее 

информированным, а это может в большей степени способствовать 

формированию межличностных конфликтов. Устранение экономических, 

социальных и национальных барьеров расширяет круг потенциальных 

знакомых и, как следствие, увеличивает возможности выбора партнера. Но 

одновременно происходящая индивидуализация личности определяет 

противоположную тенденцию - рост взаимных претензий мужчин и женщин 

друг к другу, что ведет к более тщательному и длительному процессу выбора 

партнеров и меньшему удовлетворению результатом этого выбора [7]. 

Таким образом, в данной работе мы, психология взаимоотношений в 

двусторонней семье и перспективы ее развития можно увидеть. На семейные 

отношения влияют различные факторы, которые могут привести к 

разногласиям и конфликтам. Именно личностные особенности супругов и 

различные внешние влияния, которые в последнее время оказывают большее 

влияние на психологический климат в семье с негативной точки зрения, чем 

личные качества партнеров например, дисциплина, способность к 

самоограничению, способность справляться с трудностями, способность 

жертвовать собственными интересами ради другого считаются 

обстоятельствами, связанными с моментом [4]. 
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