




РЕФЕРАТ 

 

 

Выпускная квалификационная работа 56 с., таблиц 6, источников 39, 

приложений 7. 

 «ДВОЙНАЯ ЗАНЯТОСТЬ», ТРАНСФОРМАЦИЯ СОВРЕМЕННОЙ 

СЕМЬИ, ПОЛОЖЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ, 

ИЗМЕНЕНИЕ ПСИХИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ, СТРЕСС. 

Цель работы – изучение влияния «двойной занятости» женщин на 

уровень стресса. 

Рассмотрен такой феномен как «двойная занятость». Проведено изучение 

влияния «двойной занятости» на уровень стресса. С этой целью разработана 

анкета для выявления «двойной занятости», и методика на измерение уровня 

стресса, а так же методика на распределение ролей в семье. 

Выявлены значимые сферы в жизни у женщин с «двойной занятостью» и 

без «двойной занятости», а так же определено влияние «двойной занятости» 

на уровень стресса у женщин. 

Достоверность полученных в исследовании данных оценена с помощью t-

критерия Стьюдента.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

В 21 веке институт семьи в российском обществе подвергается 

значительной трансформации, при которой традиционная многодетная семья 

сменяется нуклеарной малодетной, ранебрачная сменяется позднебрачной, а 

традиционно-патриархальные отношения уступают место эгалитарным.  

Завоевания феминизма, предоставившие современной женщине 

«равенство возможностей», привело к уменьшению традиционного мужского 

влияния в семье, и как следствие – к изменению семейного гендерного 

контракта. Традиционная семья, в которой обязанности были четко поделены 

на мужские и женские, практически перестала существовать. Это связано с 

изменением традиционных супружеских ролей. Ведь с каждым годом растёт 

количество женщин, стремящихся, через профессиональную карьеру к 

достижению предлагаемой обществом цели – становлению успешной 

личности, для которой основной составляющей является материальная 

обеспеченность.  

Вследствие изменения традиционных супружеских ролей в жизни 

современных женщин появляется такое социально-психологическое явление 

как «двойная занятость» – желательное или (чаще) вынужденное совмещение 

женщиной профессиональной деятельности и выполнения домашних 

обязанностей. И здесь мы сталкиваемся с проявлением важнейшей дилеммы в 

жизни женщины современного времени – «семья-работа» – необходимость всё 

более и более интенсивно совмещать различное ролевое поведение. 

В современной семье женщина стала более свободна в своем выборе 

стиля жизни, но это не избавило ее от выполнения домашних обязанностей, 

как основы традиционное общества, которое формировало семью как 

гендерную систему, построенную на жестких принципах господства 

(мужчина) и подчинения (женщины и дети).  Принятие на себя 

инструментальной роли (карьера), не освобождает женщину от выполнения 
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экспрессивных задач (домашняя занятость). Женщина получила возможность 

работать, но это не освободило ее от домашнего труда, который предписан 

традиционным поведением.  

Явление «двойной занятости» является актуальной проблемой для 

современной женщины, так как приводит к перегрузке, усталости и стрессу, 

дисбалансу в жизни, и как следствие к семейным конфликтам.  

Объект: «двойная занятость» современной женщины.  

Предмет: взаимосвязь «двойной занятости» и уровня стресса у женщин.  

Целью работы является изучение влияния «двойной занятости» женщин 

на уровень стресса. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Проанализировать теоретическое состояние изучаемой проблемы. 

2. Выявить наличие «двойной занятости» у женщин. 

3. Исследовать влияние явления «двойной занятости» на уровень стресса 

у женщин. 

Гипотеза: женщины с наличием «двойной занятости» имеют более 

высокий уровень стресса, чем женщины, без «двойной занятости». 

Эмпирическое исследование проводилось в АНО ВО «Сибирском 

институте бизнеса, управления и психологии», были опрошены сотрудники 

данной организации. Всего в исследовании приняли участие 30 женщин. 

В исследовании были использованы следующие методики: шкала 

психологического стресса psm-25 Лемура–Тесье–Филлиона, в адаптации Н. Е. 

Водопьяновой, методика на определение особенностей распределения ролей в 

семье, авторы: Алешина Ю. Е., Гозман Л. Я., Дубровская Е. М., опросник 

«Роль женщины в современном обществе»  (Малимонов И. В.). 



I ХАРАКТЕРИСТИКА ИНСТИТУТА СЕМЬИ В СОВРЕМЕННОМ 

ОБЩЕСТВЕ 

 

 

1.1 Семья как социальный институт и как малая группа 

 

 

Брачные отношения являются основой семьи. Российские исследователи 

выделяют важнейшее значение семьи как для общества, так и для отдельного 

человека: «В этих отношениях находят проявление как естественная, так и 

социальная природа человека, как материальная (общественное бытие), так и 

духовная (общественное сознание) сфера социальной жизни» [30, с. 75]. 

«Брак – это институт, допускающий мужчин и женщин к семейной жизни 

– жизни, основанной на интимной личной связи мужа и жены ради основной 

цели: рождения и воспитания детей. Этот институт имеет социальную и 

религиозную санкции». 

Голод С. И. дает следующее определение: «Супружество — это 

личностное взаимодействие мужа и жены, регулируемое моральными 

принципами и поддерживаемое присущими ему ценностями» [9, с. 12]. Тем 

самым он подчеркивает, прежде всего, неинституциональный характер 

взаимодействий, свойственный супружеству, а также равноправие и 

симметричность нравственных обязанностей и привилегий супругов, как в 

отношении друг с другом, так и в отношении к обществу в целом. 

Согласно суждению А. Г. Харчева: «Семья представляет собой более 

сложную систему отношений, она объединяет не только супругов, но и их 

детей, а также других родственников или просто близких супругам и 

необходимых им людей» [31, с. 66]. 

Эйдемиллер Э. Г. при определении института семьи указывал, что семья 

это: «группа совместно живущих людей. Это может быть биологическая  

нуклеарная семья, но во многих случаях кто-то из ее членов отсутствует 
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или, наоборот, имеются приемные родители или дети» [38, с. 39]. 

Антонов А. И. в своих работах разделяет такие понятия как «семья» и 

«брак». Как он считал: «лишь с появлением детей супруги считаются семьей» 

[3, с. 151]. По его мнению, когда супруги захотят стать родителями, только 

тогда они сформируют семью в строгом смысле этого слова.  

Антонов А. И. и Медков В. М. дают ещё одно определение семье: «Семья 

– это основанная на единой общесемейной деятельности общность людей, 

связанных узами супружества-родительства-родства, и тем самым 

осуществляющая воспроизводство населения и преемственность семейных 

поколений, а также социализацию детей и поддержание существования 

членов семьи» [4, с. 66].  

Далее они же указывают: «Лишь наличие триединого отношения 

супружества–родительства–родства позволяет говорить о конструировании 

семьи как таковой в ее строгой форме» [4, с. 66]. 

Андреева Т. В. рассматривает семью: «как пример естественной 

уникальной малой группы» [1, с. 190]. Имеется огромное число 

характеристик, отделяющих семью от иных типов малой группы.  

Ю. Е. Алешина и JI. Я. Гозман считают главными следующие:  

1) нормативная заданность: во всякой культуре имеются строгие понятия 

о том, какой ее необходимо сформировать, какими должны являться 

взаимоотношения между мужем и женой и т. д.;  

2) гетерогенность состава: современная семья – это чаще всего небольшая 

по составу группа людей, количество человек от двух до пяти–шести, 

неоднородная по возрастному и половому признаку или, как минимум, 

присутствует одна из данных характеристик;  

3) закрытый характер семьи: в этом случае вероятность вхождения в нее 

нового члена имеет весьма значительное ограничение и жесткую 

регламентацию, и даже с учетом воплощения данных редчайших 

возможностей семья нередко распадается на людей, далее живущих своей 

жизнью, автономно и независимо; выход из семейных уз тоже урезан;  
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4) полифункциональность семьи;  

5) тотальность включенности (в семейных взаимоотношениях индивид 

полностью принимает участие);  

6) историчность: семья — это весьма долгосрочная группа, с 

протекающими в ней динамичными процессами [8, с. 93]. 

Впрочем, согласно взгляду Т. В. Андреевой: «В перечисленных 

особенностях такой малой группы, как семья, не хватает главного – 

особенности семьи как группы родственных лиц (или приравненных к ним, 

например, заключением брака или оформлением опекунства над ребенком)» 

[2, с. 34]. 

Так же, свое понимание семьи озвучил Н. И. Воробьев в середине 20-х 

годов XX столетия: «Семья – это, прежде всего, люди, объединенные 

кровными (родовыми) связями» [3, с. 134].  

Понятие семьи определяется автором, как: «группа лиц, связанных 

кровным родством и общим ведением хозяйства» [3, с. 134]. Автор полагает, 

что можно подробно исследовать семейную группу с помощью изучения 

взаимоотношений между ее членами. 

При описании института семьи обычно выделяют следующие признаки: 

реализация хозяйственно-бытовых функций, совместное проживание, наличие 

сексуальных отношений между супругами и выполнение ими родительских 

обязанностей. Однако, все вышеперечисленные характеристики в 

современном обществе встречаются отнюдь не постоянно. К примеру, супруги 

довольно продолжительное время могут проживать отдельно друг от друга 

(гостевые браки), и, соответственно, не всегда присутствует совместное 

ведение общего хозяйства и совместный бюджет. Также не всегда в семье 

реализуются репродуктивная и воспитательная функции (это может быть как 

бездетная семья сторонников движения чайлдфри, так и пара, дети которой 

уже отделились и проживают своей семьей на другой жилплощади). 

Эмоциональная и духовная близость еще с давних времен присутствовала 

далеко не во всех семьях, и не считалась чем-то важным. Безусловно, в 
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совершенстве, ее наличие было обязательным, однако, как раньше, так и 

сейчас, существует доля семей с отсутствием эмоциональной связи. 

Мы можем указать на то, что семья имеет право на существование, и 

будет функционировать, даже если у нее будет всего одна из данных 

отличительных черт. Например, мать в преклонном возрасте, проживающая с 

уже не молодой дочерью. В данном случае общий быт будет являться 

ключевым моментом, определяющим их как семью. 

Необходимо обратить внимание на то, что классическим примером семьи 

считается опять-таки семья с наличием супружеского ядра, которая будет 

состоять семейной пары с детьми, и, необязательно, но вполне допустимо, 

наличие иных членов семьи, являющихся родственниками. Понятие семьи в 

широком смысле, приведенное нами выше, связано с трансформацией 

института семьи и, по своей сути оно вынуждено быть таковым. 

Определенная часть авторов считает семьей исключительно семьи на 

брачной основе, полагая, что прочие виды будут являться «осколочными 

семьями». 

В работах авторов А. И. Антоновой и В. М. Медкова сказано следующее: 

«Несемейное население состоит всегда из тех, кто является родителем, но без 

наличия супружества, либо находится в фактическом, легитимном браке без 

наличия детей. Но для этих фрагментарных, или другими словами 

«осколочных» форм семьи лучше всего подходит термин «семейная группа», 

под данным определением мы понимаем группу людей, ведущих совместное 

домохозяйство, а также объединяемых либо родством, родительством или 

супружеством» [3, с. 121].  

Антонова А. И. так же считает, что: «Семья иногда может, как бы быть  

застывшей на той стадии семейного цикла, которая когда-то была прервана 

событием, которое связано с исчезновением самого семейного ядра 

супружества-родительства-родства» [3, с. 145]. Это семейное ядро в данном 

контексте означает, что в демографии называется «супружеской парой с 

ребенком». Далее этот автор полагает, что «из семейного ядра исключены 
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такие пары, которые  без детей или же есть только один из родителей с 

ребенком, и все другие комбинации разъединения семейного ядра. 

Получается, что все, что остается от самой  семьи в этом случае, видимо, уже 

нельзя и называть семьей, или же называть «семьей без самого семейного 

ядра». Это и будут «осколочные формы», так как действительно полный цикл 

нуклеарной семьи, которую взяли за основу, был прерван» [3, с. 145]. 

В качестве яркого примера такой осколочной семьи А. И. Антонов 

указывает на ситуацию сирот, а именно  совершеннолетней сестры с братом 

школьником. Автор говорит о том, что: «можно такую остаточную форму 

семьи рассматривать только лишь как родственное домохозяйство. Но, если 

строго говорить, то нельзя назвать семьей, так как нет неделимого ее ядра, а 

осталось одно лишь родство, которое объединяет брата и сестру (отсутствуют 

конституирующее семью наравне с родством супружество и родительство, 

хотя и присутствуют неспецифические для образования семьи признаки 

совместного проживания и общего бюджета)» [3, с. 147]. 

России, как и в ряде других развитых стран, количество традиционных 

семей, в которых подразумевается наличие супружеской пары с детьми, 

медленно, но сокращается [21, с. 20]. 

Несмотря на то, что такая форма, как семья объединяет в себе всё больше 

новых форм, такие которые состоят, например,  из бабушки и взрослой 

внучки, которые живут вместе (несмотря на отсутствие у внука отца, так как 

он проживает отдельно, и матери, которой уже нет в живых),  которые 

считают себя семьей в  полном смысле, так как они - это одно целое. Следует 

помнить, что в состав семьи принято так же включать и членов «семейной 

группы», например, детей в неполном браке. 

Учитывая все вышесказанное мы полагаем, что само понятие семьи 

придется расширить в соответствии с самым распространенным (стихийно 

сложившимся) в нашем обществе представлением о том, какая могла бы быть 

семья в современном мире, включая в нее и указанные выше «осколочные 

семейные формы». 
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Таким образом, понятие семьи, как нам кажется, необходимо расширить 

до данного нами выше определения семьи (как контактную группу 

родственных лиц), а «классический вариант» семьи «супружеская пара с 

детьми» и (часто, но не обязательно родители родителей) рассматривать как 

«семью с супружеским ядром». 

Рассматривая функции семьи обозначенные разными исследователями, 

можно отметить что у авторов, существует свой разный, особый набор 

функций, который несколько отличается от группы функций, предлагаемыми 

другими. 

Например, по мнению И. В. Гребенникова, в числе основных функций 

современной семьи можно выделить следующие:  

а) репродуктивная, которая обозначает функцию воспроизводства жизни, 

а именно  рождение детей, а следовательно, продолжение всего человеческого 

рода;  

б) экономическая функция, определяет производство разных средств к 

жизни, а также восстанавливает истраченные силы на производстве всех своих 

взрослых членов семьи. Важно также ведение своего хозяйства, а также свой 

бюджет, потребление товаров и услуг;  

в) воспитательная функция формирует личность ребенка, систематически 

оказывает воздействие воспитательного характера на семейный коллектив в 

целом и на каждого ее члена постоянно, в течение всей жизни влияет на детей 

со стороны родителей или других взрослых уважаемых ребенком членов 

семьи;  

г) коммуникативная функция выполняет роль посредничества семьи в 

общении своих членов со всеми средствами массовой информации, а также 

художественной и публицистической литературой и искусством, семья влияет 

на многообразие связей своих членов с окружающей действительностью, а 

также на способ ее восприятия, организации своего общения, организация 

семейного досуга, отдыха [10, с. 6]. 

По мнению известного российского исследователя М. С. Мацковского к 
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основным функциям современной семьи также можно отнести следующие: 

«хозяйственно-бытовую, социально-статусную, эмоциональную, сексуальную, 

сферу первичного социального контроля, сферу духовного взаимообщения» 

[23, с. 56]. 

Анализ литературы показал, что описано множество различных 

вариантов самой структуры семьи:  

а) «нуклеарная семья», которая состоит из жены, мужа, а также общих 

детей, которые живут вместе с ними; 

б) «пополненная семья», семья в которой увеличено число человек их 

составным союзом, к ним относятся сама супружеская пара, дети, а также 

бабушки, дедушки, дяди, тети, которые живут вместе с ними или же в очень 

тесной близости друг к другу и составляют структуру данной семьи. 

Современная литература описывает случаи «пополненной семьи» как  

расширенной; 

в) «смешанная семья», которая является «перестроенной», данная семья 

образовалась вследствие брака уже разведенных людей. Смешанная семья 

будет включать всех неродных детей, родителей, ведь все они вливаются в 

новообразовавшуюся семью;  

г) «семья родителя-одиночки», в данной семье все хозяйство ведется 

одним из родителей или матерью или отцом, так как они прошли через  

развод, уход или смерть своего супруга, а иногда в таких семьях брак и не был 

никогда заключен [19, с. 48]. 

Известный специалист в сфере изучения семьи А. Е. Личко предлагал 

свою стройную схему анализа семьи [20, с. 92]:  

1. Семьи различаются по структурному составу:  

а) полная семья (есть мать и отец); 

б) неполная семья (есть только мать или отец); 

в) искаженная или деформированная семья (наличие отчима вместо отца 

или мачехи вместо матери); 

г) расширенная (другие родственники по прямой или боковой линиям в 
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составе семьи).  

2. По функциональным особенностям: 

а) гармоничная семья; 

б) дисгармоничная семья. 

Дисгармоничные семьи бывают разными. Выделяются следующие 

причины  появления таких семей: 

1) нет партнерства между родителями (один из них доминирует, другой - 

только подчиняется); 

2) деструктурированная семья (нет взаимопонимания между членами 

семьи, существует излишняя автономия членов семьи, нет эмоциональной 

привязанности и солидарности между членами семьи в решении жизненных 

проблем); 

3) распадающаяся семья (конфликтная, с высоким риском развода); 

4) ригидная псевдосоциальная семья (доминирование члена семьи с 

чрезмерной зависимостью, регламентация семейной жизни, нет двусторонней 

эмоциональной теплоты, она ведет к автономизации духовного мира всех 

членов семьи от вторжения властного лидера). 

Такая классификация даст точную основу для разделения семей, в 

зависимости от того есть ли оба родителя, или есть не родной отец. Но 

существует различие также в числе поколений. Кроме того есть 

необходимость учесть новые особенности современной семьи (ведь  прошло 

более двадцати лет), например, в виде распространения такого брака как  

«гражданский». 

В зависимости от генезиса семей (например, вдовства или внебрачного 

ребенка), участия прародителей или наличия–отсутствия внебрачного 

партнера, социализационный потенциал семьи, ее психологические 

особенности сильно различаются. Учитывая это была разработана такая 

классификация современных российских семей, чтобы она учитывала такие 

параметры, как: полнота семьи, количество имеющихся детей, поколений, 

которая проживет вместе, а также даже наличие сожителей у матери. 
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В свою очередь Т. В. Андреева указывает, что классификация семей 

должна  быть представлена следующим образом:  

«I. Нуклеарная семья (родители и их родные дети).  

1. Малодетный тип семьи с супружеским ядром – классическая, или 

типовая, форма семьи. Один ребенок стал тенденцией последнего времени – 

относительное уменьшение семей данного типа за счет увеличения числа 

неполных семей.  

2. Семья с несколькими детьми (так называемая средне- или многодетная 

семья), построенная на основе брака (то есть семья с супружеским ядром). В 

настоящее время таких семей около 4%, 3% – с тремя детьми и 1% – с 

большим количеством детей» [1, с. 75]. 

3. Вариантами семей первых двух типов являются смешанные, или 

перестроенные, семьи, в которых есть супружеское ядро, но для детей один из 

родителей, чаще – отец вследствие повторного брака матери, является 

неродным. То есть это семья из матери, отчима и детей.  

Такое название как «искаженная или деформированная семья», дано для 

обозначения таких семей автором А. Е. Личко, верно отражающему их 

психологическую особенность. Следует помнить, что возможен вариант, где 

некоторые дети являются пасынками, а некоторые совместными нажитыми с 

мужем во втором браке. Данная семья отличается и ее психологические 

особенности будут отличаться. В современной практике наблюдалась семья, 

где старший ребенок матери от первого брака был отдан в муниципальное 

учреждение, при этом семья «успешно» воспитывала двух общих детей»  

[20, с. 103]. 

II. Семьи осколочного типа, первоначально строившиеся на супружеской 

основе.  

1. Семьи типа «родитель–ребенок», оставшиеся неполными: 

а) ввиду смерти кого-то из супругов (вдова (вдовец) с детьми); 

б) из-за развода супругов (разведенная женщина (мужчина) с детьми). 

В первом случае речь идет о фактически состоявшейся семье, которая 
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вследствие трагедии (смерти) стала неполной и единственный, оставшийся у 

детей родитель уже имеет опыт успешной семейной жизни. Все члены семьи 

испытывают скорбь из-за «естественной трагедии» и, как правило, 

сохраняется светлая память о муже и отце (жене и матери). Во втором случае 

семья распадается на определенной стадии, в результате чего ребенок имеет 

родного отца, как правило, находящегося в конфликтных или очень сложных 

отношениях с матерью и являющегося «женихом» или мужем в новой семье 

(реже развод и разлука с ребенком случается по инициативе матери) [2, с. 72]. 

В этом случае у ребенка и у его родителя — тяжесть разочарований и 

цинизма, «негативный семейный опыт».  

2. Неполные семьи (вследствие распада прежней семьи), в которых мать 

состоит в сожительстве (иногда многолетнем) с мужчиной, не являющимся 

отцом одного (или всех) детей.  

3. Сироты, лишившиеся родителей, причем изначально семья строилась 

на основе брака.  

4. Ребенок и прародители (обычно одна бабушка). Звено родителей по 

разным причинам (смерть, развод) отсутствует.  

III. Материнские семьи.  

1. Мать, не в браке, и ее дети. Такие семьи часто преобразуются в 

матрилинейные «вертикального типа», где есть  прамать – мать – ребенок. 

Фактически такие семьи могут и часто являются семьями следующего типа. 

2. Мать с ребенком состоит в конкубинатном союзе с его отцом, который 

частично содержит и опекает своего внебрачного ребенка, но при этом 

является законным супругом другой женщины («приходящий папа»),  

3. «Гражданский брак» матери с родным отцом ребенка (детей). В данном 

случае у ребенка есть мать и отец, не состоящие в законных супружеских 

отношениях.  

4. «Гражданский брак» матери с мужчиной, не являющимся отцом ее 

внебрачного ребенка. Формально такая женщина считается матерью-

одиночкой, однако состоит в фактическом браке (получая экономическую 
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поддержку) иногда в течение длительного периода. В данном типе семьи у 

ребенка есть мать и «отчим», которые не являются мужем и женой.  

5. Мать, не состоящая в браке, и ребенок под опекой (или усыновленный) 

[2, c.74]. 

IV. Супружеские семьи (бездетные по разным причинам — возможно, это 

временный этап существования будущей семьи с детьми). 

V. Расширенный тип семьи (многопоколенный).  

1. Расширенная семья классического вида — три поколения проживают 

вместе и ведут общее хозяйство, а также совместно воспитывают детей 

(внуков). Как правило, это происходит на территории родительской семьи 

жены.  

2. Расширенный тип семьи как фактическая форма существования 

нуклерной семьи – малодетная и многодетная нуклеарные семьи часто 

функционируют в условиях расширенной семьи в двух (или более) жилищах.  

3. Семьи с матрилинейной родовой структурой. Матрилинейная 

структура предполагает передачу традиций только по материнской линии, в 

ней звенья супружеских ядер в некоторых ступенях выпадают совсем или 

заменяют сожительством.  

К числу исследований, посвященных реальным психологическим типам 

семьи, можно отнести работу М. Арутюнян. Она считает, что существует 

главных три варианта семьи: «традиционная, детоцентрическая и супружеская 

(демократическая)»  [6, с. 26].    

В традиционной семье воспитывается уважение к авторитету старших; 

педагогическое воздействие осуществляется сверху-вниз. Основным 

требованиям является подчинение. Итогом социализации ребенка в такой 

семье является способность легко вписаться в «вертикально-организованную» 

общественную структуру. Дети из этих семей легко усваивают традиционные 

нормы, но испытывают трудности в формировании собственных семей. Они 

не инициативны, не гибки в общении, действуют, исходя из представления о 

должном. 
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В детоцентрической семье главной задачей родителей считается 

обеспечение «счастья ребенка». Семья существует только для ребенка. 

Воздействие осуществляется, как правило, снизу вверх (от ребенка – к 

родителям). Существует «симбиоз» ребенка и взрослого. В результате у 

ребенка формируется высокая самооценка, ощущение собственной 

значимости, но возрастает вероятность конфликта с социальным окружением 

за пределами семьи. Поэтому ребенок из такой семьи может оценивать мир 

как враждебный. Очень велик риск социальной дезадаптации и, в том числе, 

учебной дезадаптации ребенка после поступления в школу. 

Супружеская (демократическая) семья представляется в радужных 

красках. Цель в этой семье - взаимное доверие, принятие и автономность 

членов. Воспитательное воздействие – «горизонтальное», диалог равных: 

родителей и ребенка. В семейной жизни всегда учитываются взаимные 

интересы, и чем старше ребёнок, тем больше его интересы учитываются. 

Итогом такого воспитания является усвоение ребенком демократических 

ценностей, гармония в представлениях о его правах и обязанностях, свободе и 

ответственности, развитие активности, самостоятельности, 

доброжелательности, адаптивности, уверенности в себе и эмоциональной 

устойчивости. Вместе с тем у этих детей может отсутствовать навык 

подчинения социальным требованиям. Они плохо адаптируются в среде, 

построенной по «вертикальному» принципу (т.е. практически – ко всем 

социальным институтам). Где и сколько таких семей наблюдал автор, он не 

уточняет [12, c. 23]. 

 

 

1.2 Характеристика, современной семьи, её особенности развития и 

трансформации 

 

 

На протяжении всего процесса развития общества роль семьи, как 
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социального института, переносила значительные изменения, что было 

определено различными факторами, и в первую очередь, изменениями в 

социально-экономических отношениях и купацией существующих морально-

нравственных норм и правил. Благодаря своей гибкости и универсальной 

способности адаптироваться к особенностям общественных формаций, семья 

создала огромное многообразие типов семейных структур – от традиционной 

сложной и многодетной до нуклеарной и малодетной. И в настоящее время, 

как в Европе, так и в России классическая патриархальная семья постепенно 

уходит в прошлое, сменяясь современными неформальными и 

альтернативными вариантами (сожительство, гостевые браки, групповые 

браки, однополые браки, коммуны и др.). 

Мы можем констатировать, что очертания современной семьи всё более и 

более расплывчаты из-за происходящих важных изменений как в самом  

обществе, так и в каждой семье. Даже такой признак семьи, как ее закрытый 

характер, все более ослабевает из-за большой распространенности 

сожительств («гражданского брака»). 

Семья, как и любой другой социальный институт, скрепляется системой 

власти. По мнению В. Н. Дружинина различают три типа властных структур: 

«патриархальная семья, где власть принадлежит мужу, матриархальная семья, 

где власть принадлежит жене, эгалитарная семья, где власть равномерно 

распределяется между мужем и женой» [12, c. 30]. 

Возможно, что последний вариант семьи, характерный для 

индустриальной эпохи и являющийся результатом кризиса семьи как 

социального института, вуалирует распад структуры семьи и скрытый 

конфликт: в индустриальных странах увеличивается число разводов, а в 

постиндустриальных странах достигает своего предела. Это позволяет 

американским социологам говорить о крахе семьи и рождении новой 

вариации человеческих отношений, не общих черт не только с традиционной 

семьей, но и с семьей как таковой. В США за 30 лет (с 1960 по 1990 г.) 

уровень разводов вырос почти в 15 раз, он самый высокий в мире. 
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Не смотря на то, что появление альтернативных семей, распространение 

гомосексуальных браков, жизни в коммунах и прочих вариантов отношений, 

заменяющих семью, наталкивает на мысль о прогрессировании отказа от 

семьи как социального института, последствия этого отказа являются 

катастрофичными для процесса социализации детей. 

По мнению Т. В. Андреевой в современной России существуют 

определенные тенденции развития семейных отношений, часть из которых 

пришла из советской России, а часть появилась лишь в последние 

девятилетия.  

Некоторые особенности и тенденции российских семей устанавливаются 

статистикой. К ним относятся, прежде всего, разного рода объективные 

факторы, как ухудшение материального положения большинства населения. 

Наблюдается снижение количества людей, вступающих в брак. 

 Молодые люди в нестабильной социально-экономической обстановке 

отказываются от создания семьи или откладывают создание брачного союза 

из-за нежелания брать на себя ответственность за семью. При этом многие 

молодые люди отдают предпочтение свободным добрачным отношениям.  

В 2002-м число разводящихся впервые сравнялось с числом вступающих 

в брак, вследствие чего неуклонно продолжает расти количество неполных 

семей и детей, растущих без отца. 

Если образцовой моделью в начале 1990-х годов считалась семья с 2-3 

детьми, то в последние годы нормы детности у молодого поколении 

сократились до одного ребенка [26, с. 115]. Как выразилась одна студентка 

факультета психологии Петербургского университета: «Рожу максимум 

одного». 

В 1999 году число внебрачных детей составило 30% от всех родившихся. 

Таким образом, выросло и количество материнских семей, изначально 

неполных, детей, не имеющих отца. 

Увеличилось число детей, воспитывающихся с неродными родителями 

(обычно отчимом). 
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Растет число детей, нуждающихся в государственном содержании. Все 

большая часть семей не выполняет свои воспитательные функции (правильнее 

следовало бы сказать, родительские обязанности, так как семья перестает не 

только воспитывать, но и достойно содержать ребенка, осуществлять 

минимальный уход и опеку над ним). 

Сам по себе рост внебрачных рождений свидетельствует о том, что около 

трети семей возникают как материнские, на «безбрачной основе». 

Получил широкое распространение так называемый «гражданский брак» 

среди лиц, рожденных в 1970-е и 1980-е годы, пожилые люди часто выбирают 

данную форму брака в качестве повторных сожительств. 

Социальные работники приютов и детских домов все чаще имеют дело с 

семьями с нетрадиционной структурой, образованной иногда представителями 

четырех поколений, но с отсутствующими брачно-супружескими звеньями и, 

таким образом, отсутствием отцов в каждом поколении. В то же время нельзя, 

по существу, признать эти семьи неполными, так как в каждом поколении 

присутствуют «гражданские мужья». 

Наблюдается определенный рост числа семей с приемными детьми, хотя 

они составляют незначительную долю всех семей, однако можно считать, что 

это особенность, и, к сожалению, тенденция настоящего времени. 

Семьи с детьми, рожденными «суррогатными матерями», – это новое 

явление общественной жизни, пока абсолютно неизученное.  

Все вышеперечисленные особенности российских семей можно 

расценивать как особенности их структуры. В связи с ними возникает такая 

общая особенность, как размытость брачно-супружеских границ и, вследствие 

этого, размытость современной семьи (именно в объективном ее смысле, а не 

только понятия «семья»; то есть существует размытость границ семьи как 

объективной стороны в общественной жизни). По мнению А. Н. Попова: 

«сокращается количество семей «с супружеским ядром», в особенности таких, 

в которых у ребенка оба родителя родные» [26, с. 118]. 

В России явное преобладание женского начала в семьях, что проявляется 
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и в структуре семьи, и в психологическом плане - все решения принимает 

женщина. Так, Ю. Е. Алешина еще в 1990-е годы рассматривала 

доминирование женщины в семье как психотерапевтическую проблему, одна 

из причин консультирования была – «активная жена - пассивный муж». 

(«Пока не напомнишь ему, не сделает»), но сами своей привычной еще со 

времен прасемьи моделью повеления подавляют мужчину. 

Доминирование женщин проявляется в семье и в другом аспекте - 

психологическом отсутствии отца, при фактическом его наличии. Вследствие 

этого и в воспитании детей, и их личностном становлении происходят 

определенные искажения – такие, как феминизация мальчиков и юношей.  

Снижение мужского (отцовского) влияния сказывается и в личностном 

становлении дочерей – будущих женщин - в уменьшении их самооценки, об 

успешном функционировании семьи, (перед глазами дочери нет успешной 

модели семьи, однако есть модель функционирования семьи, возглавляемой 

матерью-жертвой). 

На протяжении последних десятилетий социологи и психологи писали о 

так называемой нуклеаризации семей как современной мировой и 

отечественной тенденции. Действительно, по сравнению с традиционной 

патриархальной семьей, функционировавшей как единый родственный, 

хозяйственный, бытовой союз (единый домашний уклад в общем доме), и 

духовный, современная семья явно выглядит более «нуклеаризированной». 

Однако в России существует и противоположная тенденция (или, скорее, 

особенность), среди «бедных» семей – фактическая жизнь расширенной 

семьей, что проявляется и экономически, и в распределении ролей.  

Так, именно в нашем обществе имеет широкое распространение (и 

считается само собой разумеющимся) уход за внуками родных бабушек. Даже 

если старшее поколение проживает удаленно, например, в другом районе, то 

вполне обеденным считается приезд к «дочерней семье» бабушки на полный 

день как на работу, в то время как у самих родителей детей появляется 

возможность трудиться в производственной сфере [26, с. 120]. 
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Часто прасемья функционирует как «летняя база отдыха» для внуков без 

участия в этом отдыхе родителей детей (получается, что сами родители все 

лето, то есть четверть года, живут и работают как бездетная супружеская 

пара). Можно сделать предположение, что если бы старшее поколение во 

многом не осуществляло воспитательные, бытовые функции (часто даже и 

материальное обеспечение детей) на протяжении этого времени, то семья не 

смогла бы функционировать. Действительно, если на плечи родителей 

целиком лягут все заботы о их детях, это может серьезно разбалансировать 

ситуацию в семье и подтолкнуть к разводу. Неизбежно образовались бы 

нарушения в профессиональной карьере у женщины-матери, что повлекло бы 

за собой неудовлетворенность браком с ее стороны. И не столь качественное, 

как этого бы хотелось мужу, ведение хозяйства сказалось бы на его 

удовлетворенности отношениями. 

Таким образом, хотя семья выглядит как нуклеарная и проживает в 

отдельной квартире, можно заметить, что многие такие семьи действуют как 

расширенные. Интересно, что психологически семьи стремятся к 

нуклеарности, например, при проведении опроса о распределении ролей в 

семье эта фактическая помощь прародителей всячески замалчивается и 

отрицается. 

Следует заметить также, что в тех семьях, в которых на первый взгляд 

проявляется яркая «нуклеаризация» и это всячески подчеркивается супругами 

(«Мы растим детей без дедушек и бабушек»), часто в скрытой форме 

проявляется наиболее действенная помощь прасемьи. «Помощь 

осуществляется в виде обеспечения летнего отдыха для детей, денежных 

дотаций на покупку жилья, одежды, автомашины – эта тенденция сохранилась 

в слабой форме с советского периода. Эти черты, нам кажется, присущи 

исключительно или в особенности нашей стране» [26, с. 123]. 

Можно было бы сказать, что у нас есть психологическая нуклеаризация 

(или ее попытки) реальной — экономической, физической поддержке со 

стороны бабушек и дедушек — функционировании расширенной семьей.  
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В то же время семьи, живущие совместно со старшим поколением — 

типичные расширенные семьи, — часто такими привилегиями не пользуются: 

летний отдых детей в этом случае целиком на плечах родных родителей, 

возможности материальной помощи часто меньше. 

Из других современных тенденций, характерных для России, можно 

отметить, например, растущее многообразие брачно-семейных форм. Так, 

возрождение патриархальной семьи можно считать новым явлением – 

сознательную патриархальность в устройстве семьи (по религиозным или 

философским соображениям). Эта тенденция распространяется на достаточно 

небольшой круг лиц. Для таких семей характерен чаще низкий материальный 

уровень (от минимальной границы на прожиточном минимуме до рамок 

«среднего класса»). Сначала муж настаивает на многодетности, на том, чтобы 

жена занималась исключительно детьми и не работала, но когда рождается 

четвертый и пятый ребенок, но когда число детей достигает четырех-пяти, 

начинаются упреки в «дармоедстве» из-за трудностей содержания одним 

человеком столь большой семьи. 

Таким образом, по мнению А. Т. Андреевой: «попытки возврата к 

патриархальной семье не всегда возможны в современном мире, а 

представления могут оказаться искаженными» [1, с. 84]. 

Наблюдается и такая тенденция, зачастую в семьях предпринимателей, 

где мужчина контролирует бюджет и распределяет  материальные средства, 

что было не совсем типично для нашей страны на протяжении нескольких 

десятилетий. Так, если в большинстве советских семей распорядителем 

семейного бюджета и держателем весьма скромных денежных сбережений 

была женщина, то в настоящее время в части семей фактически у жены нет 

права на принятие такого решения. Появились, хотя и нечастые, варианты 

семей, в которых жена находится в финансовой, психологической и 

пространственной зависимости от мужа. В таких семьях часто проявляется 

эмоциональный дисбаланс (мужчина слабо, а его жена или сожительница, 

напротив, очень сильно эмоционально вовлечены в отношения). Ни о какой 
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демократичности или эгалитарности отношений в данном случае говорить не 

приходится. У женщин проявляется сильнейшее стремление «сохранить брак» 

(даже юридически неоформленное сожительство), появляется чувство своей 

беспомощности, снижается самооценка, возможно даже развитие депрессии.  

Существует также скрытая и все усиливающаяся тенденция (в России и в 

Европе) – вступление на «брачный рынок» по достижении совершеннолетия 

все большего числа выходцев из однодетных семей (единственных в своей 

родительской семье) и детей из неполных и материнских семей. По данным 

многих авторов (Тоумен У., Ричардсон Р., Адлер А.), единственные дети – 

наиболее тяжёлый вариант для супружеской совместимости и успешного 

построения брачных уз. 

В настоящее время единственных детей, достигших совершеннолетия, 

большинство. Возрастает вероятность заключения браков между 

единственными детьми, что итоге усиливает и так достаточно высокую долю 

разводов. В то же время в материнских и неполных семьях очень сильны 

«матрилинейные связи», существует сильная привязанность одиноких 

матерей к своим детям (особенно единственным). «Брак двух молодых людей 

из таких семей оказывается очень непрочным, матрилинейные 

(«вертикальные» связи) оказываются сильнее супружеских: во вновь 

образовавшуюся семью как бы стремятся войти и прародители (одинокие 

матери)» [1, с. 90]. 

Поскольку в настоящее время рождается уже треть внебрачных детей, а 

из всех супружеских союзов около двух третей распадается (и дети растут уже 

в неполных семьях или с неродным отцом), простые подсчеты показывают, 

что через 15–20 лет число женихов и невест – выходцев из материнских, 

неполных и смешанных семей – достигнет примерно 80%, следовательно, 

увеличится вероятность создания супружеских союзов двумя подобными 

партнерами. Увеличение числа семей, в которых оба супруга – единственные 

дети из неполных (материнских) семей, предположительно, будет все больше 

усиливать разрушительные тенденции в семье. 
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В современной семье такое качество как преемственность поколений уже 

становится устаревшим. Отсутствие связей между поколениями это, с одной 

стороны – трагедия, с другой – жесткая объективная необходимость 

существования современной семьи. Ведь ускорение социального-

экономического развития современного общества снижает значимость опыта 

предыдущих поколений. Сегодня мы видим, что процесс социализации 

подрастающих поколений характеризуются ориентацией не столько на 

родителей, сколько на сверстников, близких по возрасту, социальному и 

профессиональному опыту. Таким образом, в процессе личностного и 

профессионального развития влияние родителей становится всё менее и менее 

значимым с одновременным ростом воздействия мнений других социальных 

групп, и прежде всего сверстников. Это приводит к растущему значению 

несемейных групп и увеличению количества межпоколенных конфликтов.  

Таким образом, приходится признать, что многие особенности и 

тенденции развития современной семьи в России являются деструктивными. 

В то же время часть семей – полных и неполных (например, из-за вдовства) –

продолжает существовать с высокой степенью удовлетворенности своих 

членов семейными отношениями и успешно выполняют семейные функции: 

родительские, хозяйственные, воспитательские, психотерапевтические и 

другие. 

У значительной части населения сохраняется жертвенность ради детей, 

дети и внуки являются главным приоритетом, несмотря на сложное 

экономическое положение. 

Главные трансформационные процессы семейно-брачных отношений 

заключаются в образовании новых ценностных ориентаций, основанных на 

стремлении к максимализации личной свободы и приоритета материального 

потребления. Под этим влиянием семья изменяет свои формы, приобретает 

новые характеристики и качества, некоторые из которых являются причиной 

определенных серьёзных рисков в благополучном существовании 

современного общества. 
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Так что же происходит сегодня в жизни современной российской семьи? 

В работах отечественных философов, социологов, демографов, психологов мы 

видим фиксирование многочисленных изменений, происходящих в семейно-

брачных отношениях. Анализируя различные мнения, относительно 

изменений при переходе от традиционной семьи к современной, необходимо 

отметить схожесть позиций различных авторов, что говорит об очевидности 

этих изменений. 

Так, А. В. Ковалёва выделяет следующие негативные изменения, 

характерные для современной российской семьи [16, с. 270]: 

1. Малодетность.  

2. Нуклеаризация с характерной конъюгальностью. 

3. Поздняя брачность. 

4. Доступная разводимость. 

Схожие изменения описывает и А. И. Антонов, среди которых он 

выделяет следующие: «массовая нуклеаризация семей, возрастание доли 

престарелых одиночек, резкое снижение брачности, увеличение доли матерей 

одиночек (материнство вне брака), рост доли «осколочных» семей с одним 

родителем и детьми, распространение повторных браков мужчин, массовая 

малодетность» [4, с. 182]. 

Среди причин широкого распространения разводов можно отметить 

какие как: возможность современных женщин весьма успешно строить 

профессиональную карьеру и экономически обеспечивать не только себя, но и 

своих детей (кроме того, этому же способствует государственная защита 

имущественных прав для неё и детей после развода); поспешно (необдуманно) 

заключаемые браки; конфликт ценностей при отсутствии навыка 

взаимоуступок и взаимодоговоренностей. Кроме того, на разводы влияют 

такие условия как усиление терпимости общества к разводам и ослабление 

социального контроля за брачными отношениями. 

Изменения в системе семейно-брачных отношений, существенно 

изменили и брачное поведения людей.  
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Так, Т. С. Чистякова отмечает: «Изменение характера внутрисемейных 

отношений, характеризующееся переходом от авторитарно-патриархатных 

отношений к более демократичным и равноправным» [35, с. 137]. 

Происходящие изменения отражается на семье, как социальном 

институте в целом, так и на отношениях внутри каждой отдельной семьи. Это 

затрагивает абсолютно все стороны семейной жизни: структуру и численность 

семьи, материальное обеспечение, взаимоотношение между членами семьи и 

др.  

Говоря о традиционной семье нельзя не отметить, что важнейшие 

изменения произошли не только в составе и структуре, но и в ценностных 

ориентациях семьи. По мнению И. В. Малимонова: «… самые главные 

трансформационные процессы семейно-брачных отношений заключаются в 

образовании новых ценностных ориентаций, основанных на стремлении к 

максимализации личной свободы и приоритетом материального потребления. 

С каждым годом растёт количество людей, стремящихся, через 

профессиональную карьеру к достижению предлагаемой обществом цели – 

становлению успешной личности, для которой основной составляющей 

является материальная обеспеченность» [22, с. 1236]. 

Это подразумевает наличие высокого уровня материального 

благосостояния семьи, конкурентоспособности работающих членов семьи на 

рынке труда, решения жилищных проблем, создания условий для 

качественного (и соответственного затратного) образования детей, реализация 

их интересов и хобби. Как указывает Д. В. Рахинский: «Современная 

глобализация затрагивает прежде всего цивилизационные основы общества – 

производственно-экономические и социально-управленческие отношения. И 

через систему символов она вторгается и в сферу культуры, изменяя взгляды 

людей на роль брака, семьи, морали, права, общественных институтов и т.д.» 

[27, с. 39].  

Как считает  И. В. Малимонов:  «в этом случае просто неизбежен сдвиг 

на второй план многих традиционных семейных ценностей. В результате 
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этого происходит формирование бикарьерной модели распределения 

семейных ролей. В данной модели супруги вносят свой вклад в материальное 

обеспечение семьи и стремясь добиться высоких достижений в 

профессиональной деятельности. Одновременно происходит процесс 

смешения гендерных ролей, причем данный процесс носит преимущественно 

«добровольный» характер – при распределении домашних обязанностей 

супруги стараются учитывать интересы и возможности обеих сторон» 

[22, с. 1236].  

Но, несмотря на то, что в бикарьерной семье оба супруга разделяют 

мнение, что мужчина и женщина должны иметь равные права и возможности 

для осуществления профессиональной, общественной и семейной 

деятельности, нельзя не отметить наличие объективных сложностей в 

распределении супружеских ролей в сфере семейных обязанностей. Часто 

супруги на определённом этапе существования семьи понимают, что не 

готовы поступиться своей профессиональной карьерой ради исполнения 

ожидаемых от них действий. 

Традиционное общество формировало семью как гендерную систему, 

построенную на жестких принципах господства (мужчина) и подчинения 

(женщины и дети), но гарантирующую заботу и понимание своего 

предназначения, а также защиту от одиночества. Распределение гендерных 

ролей в семье, называемых Т. Парсонсом экспрессивными (женскими) и 

инструментальными (мужскими), наделяло супругов различными качествами, 

необходимыми для успешной реализации ими социальных функций.  

Так, В. Шубарт отмечал, что: «Мужской склад – это воля к власти, 

доминирование идеи права над идеей любви, действия над созерцанием, 

рассудка над чувством. Женский склад – самоотдача, благоговение, смирение, 

терпение. Мужчине свойственны критика, рационализм. Женщине – 

интуиция, восприимчивость к внушению, вера» [36, с.179].  

Завоевания феминизма, предоставившие современной женщине 

«равенство возможностей», привело к уменьшению традиционного мужского 
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влияния в семье, и как следствие – к изменению семейного гендерного 

контракта. Традиционная семья, в которой обязанности были четко поделены 

на мужские и женские, практически перестала существовать. Это связано с 

изменением традиционных супружеских ролей. 

Вследствие изменения традиционных супружеских ролей, появляется 

такой феномен, как «двойная занятость» у женщин. 

 

 

1.3 «Двойная занятость» как следствие социально-экономических 

изменений положения женщины в современной семье 

 

 

В начале XX столетия И. И. Мечников писал: «Я утверждаю, что 

прогрессивное развитие женщины должно совершаться в ущерб ее 

способности размножения, выкармливания и воспитания детей, совершенно 

подобно тому, как усиленная деятельность рабочих пчел могла явиться не 

иначе, как вместе с появлением бесплодия или же плодовитости в экстренных 

исключительных случаях» [7, с. 185]. 

В этом наблюдении Мечникова кажущееся умаление женских 

способностей является на самом деле подчеркиванием глобальной важности и 

незаменимости женского предназначения – с точки зрения биолога. Во 

многом предвидение И. И. Мечникова оказалось верным применительно к 

последним десятилетиям XX века. 

Отто Вейнингер замечал: «Женщина не хочет быть субъектом, она всегда 

пассивна, жаждет проявления воли, направленной на нее. Женщина доходит 

до своего существования, когда, благодаря мужчине или ребенку, она 

превращается в объект и этим приобретает свое существование. Женщина — 

ничто, поэтому из нее можно сделать все, что угодно, в то время как мужчина 

достигает только того, к чему он сам стремится» [17, с. 185]. 

Во многом такое положение женщины было закреплено в существующих 
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на рубеже столетий и ранее традиционных взглядах. В этой связи характерен 

вышедший в 1902 году в России труд «Образование, права и обязанности 

женщины», согласно которому наиболее предпочтительными для женщин 

сферами приложения способностей являлись: ведение быта и материнство, а 

для женщин несемейных – обучение детей (преимущественно в младших 

классах), медицина (лечение женщин), благотворительность, миссионерская 

деятельность. Впрочем, рекомендовалось также изучение женщинами 

философии, психологии, логики, астрономии, физики, но все это при условии 

выполнения ими хозяйственных обязанностей. «А много ли найдется у 

женщины времени для умственного труда при добросовестном исполнении ею 

обязанностей супруги, матери детей и хозяйки дома? Умственную работу не 

приличнее ли ей считать междудельем, оставивши ее, как дело, по 

преимуществу, мужу; а ее дело – семья и хозяйство. Для этого она и 

назначена, для этого даны ей и способности, каких не дано мужчине». Счастье 

мужчины и женщины «в разделении труда: муж вне дома, жена в доме; муж в 

народе, жена среди семьи. Довольно для каждого своего дела и своих 

способностей». Здесь, как видим, четко указано на особенности половых 

различий в реализации потенциала мужчин и женщин в разных сферах 

жизнедеятельности. 

Обозов Н. Н., ссылаясь на французских исследователей, говорит о трех 

фазах в жизни женщин:  

1. Социализация, накопление интеллектуального и профессионального 

«багажа».  

2. Рождение и воспитание детей.  

3. Самоактуализация, реализация личностного потенциала. 

У мужчин жизнь более «однотонная», и только его ориентация на работу 

или семью частично изменяет его жизнь. Таким образом, и в наши дни можно 

говорить о половых различиях в реализации личностного потенциала. 

Далее Обозов В. В. отмечает: «Половые различия проявляются, прежде 

всего, в жизненных целях. У мужчин с раннего детства цель – самим 
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достигнуть каких-то успехов, причем самооценка строится на успехах в 

работе. Достижения в какой-то важной области, в творчестве составляют 

основу развития мужской личности. У женщин успех в любви, в замужестве – 

определенный фактор развития их личности» [24, с. 30]. 

Часть исследователей связывают такой взгляд на половые различия с 

влиянием полоролевых стереотипов. 

Так, Шварц подчеркивает, что родительская поддержка в борьбе против 

давления социальных стереотипов важна для одаренных детей обоих полов, 

но особенно для девочек. Часто из таких детей делают «одаренных учеников» 

и «девочек». 

Автор многочисленных исследований творческого становления 

одаренных женщин, американский психолог М. Хорнер говорит о присущей 

им боязни преуспеть. Основными факторами, определяющими этот феномен, 

по М. Хорнеру, являются:  

1. Опасение, что мужчины не приемлют превосходства и лидерства 

женщины. Это проявляется с особой яркостью в том, что в возрасте 11-14 лет 

девочки останавливаются в своем прогрессе и даже «возвращаются назад».  

2. Неравномерное распределение домашних обязанностей между 

мальчиками и девочками в родительской семье.  

3. Неадекватно низкий уровень самооценки и притязаний в 

профессиональной сфере у девушек, несмотря на большие способности.  

4. Отсутствие примера во многих областях деятельности (традиционно 

считавшихся «мужскими») [25, с. 81]. 

Американский психолог К. Тэкэкс пишет, что в то время как одаренных 

учеников должны отличать активность, страсть к познанию и 

самоутверждение, в девочках культивируют пассивность и зависимость. И 

если от одаренных учеников ожидают реализации их потенциала, то девочек 

учат на первое место ставить карьеру будущего мужа. 

Несмотря на все трудности, в настоящее время достаточно большое число 

женщин успешно реализуют свои способности в профессиональной и 
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творческой сферах, сочетая это с семейной жизнью. Удачливые в карьере 

женщины отмечали общее в их творческом и профессиональном становлении: 

а) сильную поддержку родителей, в особенности отцов; 

б) громадное желание принять вызов (высокая мотивация достижения); 

в) пример женщин, добившихся успеха; 

г) собственный опыт в том, что профессиональный успех женщины 

совсем не обязательно означает крах в общении и личной жизни. 

«Женщине в современном мире все еще приходится бороться с 

традиционным к себе отношением. Если она преуспевает и как жена, и как 

мать, и как профессионал, то, по мнению многих, в чем-то одном она 

непременно должна «недорабатывать». И вместо того чтобы радоваться своей 

многогранности и полноте жизни, ей приходится постоянно бороться против 

стереотипов общественного восприятия». 

Современные экономические условия, выражающие в преобладание 

умственного труда над физическим, позволили женщине превратится из 

кухарки и прачки в конкурентоспособную единицу на рынке занятости, и 

заставили пересмотреть обычное распределение труда между полами. В 

современном обществе всё большее количество женщин уже не хочет 

ограничивать себя классическими ролями хорошей домохозяйки, заботливой 

матери, внимательной жены. Через профессиональную деятельность они 

стремятся стать самореализованными (самодостаточными) личностями, 

обеспечить наличие собственного дохода, расширить и обогатить социальный 

круг общения, избежать неуютной зависимости от мужа. На последствия 

таких изменений указывает Ю. Г. Юшкова-Борисова: «Активное привлечение 

женщин к труду повлияло на межличностные отношения между мужчиной и 

женщиной, на процесс создания семьи, отношения в семье. Женщина, став 

равноправным работником, изменила свои взгляды на семью и рождение 

детей» [39, с.132].  

Но двойная занятость женщины имеет и другое значение: сейчас 

домашним хозяйством в основном занимаются женщины, и женская 
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домашняя занятость значительно превышает мужскую. Так, в исследованиях 

Е. М. Черняк, разница в затратах времени на домашний труд для женщины и 

мужчины составляет от 2 до 3 раз.  

Принятие на себя инструментальной роли (карьера), не освобождает 

женщину от выполнения экспрессивных задач (домашняя занятость). Как 

указывает А. К. Кубанова: «… появляются недовольства мужчины 

недостатком внимания к нему и к детям. Женщина получила возможность 

работать, но это не освободило ее от домашнего труда, который предписан 

традиционным поведением. В быту она несла и несет воз домашнего труда…» 

[18, с. 76]. 

И здесь мы сталкиваемся с проявлением важнейшей дилеммой в жизни 

женщины современного времени – «семья-работа» – необходимость всё более 

и более интенсивно совмещать различное ролевое поведение. 

Данная проблема усугубляется еще и тем, что: 

1. Российское общество игнорирует проблему совмещения хозяйственно-

бытовых дел и профессиональной деятельности женщин, словно не замечая 

её. Большинство современных мужчин стандартно претендуют на роль главы 

семьи и настроены на выстраивание супружеских отношений именно по 

традиционному типу, привлекательному для себя, а отцовско-детских 

отношений – по нетрадиционному, минимизируя время на родительский 

контроль и опеку. Демократический стиль воспитания детей для большинства 

россиян (мужей) привлекателен гораздо в большей степени, чем демократизм 

в супружеских отношениях. Данное обстоятельство повышает риск появления 

конфликтов в современных семьях, и прежде всего в семьях, где вклад 

женщины в экономику семьи выше или соразмерен вкладу мужчины. Но 

сейчас женщина уже не хочет или иногда просто (в силу, прежде всего, 

экономических причин) не может выбрать что-то одно – карьеру или семью.  

Вседствии развития социальных трансформаций в современном 

российском обществе всё более заметно противоречие между семейно-

ориентированной стратегией женского поведения и стратегией 
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максимализации личной свободы [33, с. 218]. 

2. В профессиональной деятельности женщине часто приходится 

доказывать коллегам, друзьям, членам семьи, что она может эффективно 

выполнять свои должностные обязанности и соответствует занимаемой 

должности. Данное обстоятельство не проявляется разве что в типичных, 

традиционных для нашего общества «женских» сферах – сфера обслуживания, 

образование и т.д.  Причем подобное совершенно не требуется от мужчины. 

Совмещение ролей (семья, работа) порождает проблему «двойной 

занятости», которая является причиной разводов, падения рождаемости, 

феминизации бедности, увеличения количества одиноких. Современное 

общество порождает дилемму производства материальных ценностей и 

рождения детей (делопроизводства). Чем выше доход в семье, тем выгоднее 

заниматься работой, тем меньше времени остается на детей. Кроме того, 

участие женщин в производственных отношениях ориентирует их на наиболее 

востребованный в индустриальном обществе тип успешной, деловой, 

независимой женщины. В результате возникает противоречие между ролью 

матери и профессионала, что в итоге проявляется в негативном влиянии 

трудового статуса женщины на рождаемость (откладывание рождения первого 

ребенка на более поздний срок, добровольная малодетность) [18, с. 85]. 

Существование демографической (обвинение женщин в невыполнение 

своего природного предназначения) и экономической (заниженная оценка 

трудового потенциала женщин) точек зрения на положение женщины 

усиливает гендерный конфликт, в основе которого лежит противоречие между 

семейно-ориентированной стратегией женского поведения и стратегией 

индивидуального успеха.  

Так, по мнению О. М. Здравомысловой: «Этот конфликт 

разнонаправленных жизненных стратегий приходит на смену кризису двойной 

идентичности, остро пережитому российскими женщинами в первой половине 

90-х годов. Характерным для формирующейся жизненной стратегии женщины 

является противоречие между ценностью успеха и ценностью семьи и 
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разрушение стереотипных представлений о различиях мужского и женского 

поведения. Новая жизненная стратегия, основанная на ценностях личной 

независимости и успеха, является не стратегией самореализации, а одной из 

разновидностей стратегий выживания в жестких условиях сегодняшней 

российской реальности» [14, с. 32].  

Данное мнение подтверждается результатами исследования, 

проведенного И. Г. Синьковской в студенческой среде, которое выявило 

доминирование эгалитарных ориентаций у девушек/женщин: «Девушки 

посредством образования планируют завоевать определенный социально-

экономический статус. Домашняя жизнь (материнство) как традиционная 

система ценностей в жизни женщины отходит на второй план, уступая место 

профессиональной сфере» [29, с. 90].  

Подводя итоги анализа трансформации роли женщины в современной 

семье, следует подчеркнуть следующее: 

а) в современном обществе происходит постепенное изменение взглядов 

о социальной роли женщины в сторону их эгалитаризации (равного 

положения с супругом). Данный процесс отражает объективные 

общественные перемены относительно позиции женщины в обществе и семье. 

С другой стороны часть общества, прежде всего мужская, не готова (не хочет) 

признать данные изменения; 

б) необходимым условием счастливой жизни супругов в семье является 

согласованность представлений супругов о распределении домашних 

обязанностей. 

в) эгалитаристкие ценности современного общества формируют 

гендерный конфликт в семье, который трактуется как необходимость 

совмещения женщинами двух функций: инструментальной и экспрессивной, 

что определяет появление двойной нагрузки и «двойной занятости»;  

г) последствием двойной нагрузки, некоторые из женщин вынуждены 

отказаться от выполнения какой-то из функций. 

Меняются традиционные сообщества, формы социальных связей 
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(существенно трансформируются межличностные отношения и семья), роли, 

границы между людьми и, вследствие этого, меняется повседневность (А. Л. 

Журавлев, В. А. Хащенко, C. Cooper, N. S. Endler, D. M Agnusson, A. М. 

Giddens др.). Эти изменения вынуждают человека интегрироваться в те 

явления жизни, которые усиливают его стресс-нагрузки и состояния  

[11, с. 102]. 

Возрастание в современном обществе особой формы семей с «двойной 

занятостью» привело к интенсивным исследованиям этого феномена в 1980-х 

годах прошлого века. Несмотря на распространенность в России, такая семья 

нечасто исследуется с точки зрения возможностей личностного развития 

женщин.  

Подобные семьи разделяют на две группы:  

1) такие, где работа женщины - всего лишь вынужденная активность ради 

увеличения семейного бюджета;  

2) семьи, в которых женщина, полностью включенная в семейную жизнь, 

преследует цель достичь карьеры на работе. Понятие карьера во втором 

случае означает достижение такого положения в профессиональной 

деятельности, которое требует высокой степени обязательств, 

ответственности и достижений, постоянного развития. 

Женщины из семьи с «двойной занятостью» представляют особый 

интерес, так как значимой чертой их жизненного стиля является значительные 

перегрузки, стрессы и трудности [32, с. 72]. 

Понятно, что конкурирующие потребности семьи и работы предъявляют 

требования повышенной сложности к ролевому поведению женщины, а также 

к ее взаимоотношениям в семейном контексте. Традиционные (ригидные) 

полоролевые стереотипы влияют на отношение женщины к самой себе и 

отношение к ней окружающих в связи с ее деловой активностью. Итогом 

этого несоответствия является «двойная занятость» женщины - на работе и 

дома, ролевая перегрузка, которой сопутствуют внутриролевые, межролевые 

конфликты и специфические переживания. Характеризуя ситуацию 
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работающей и делающей карьеру женщины, нередко употребляют такие 

термины как «двойная нагрузка», «ролевой конфликт», «двойная карьера» и 

«двойная занятость». В нашей работе мы используем термин «двойная 

занятость». 

Стресс перегрузки является существенной проблемой для многих 

работающих женщин: работа и ролевые перегрузки - общий источник стресса 

для женщин с «двойной занятостью». 

Современный мир наполнен новейшими знаниями, инструментами, 

огромным количеством информации. Все это открывает перед нами новые 

методы, техники и технологии управления своим бизнесом, своей карьерой, 

своей жизнью, самой собой. Также современный мир раскрывает нам 

качественно иную роль женщины в этом мире. Сейчас многие женщины не 

хотят ограничивать себя семейными заботами. Скорее, наоборот, все большее 

количество представительниц прекрасного пола стремятся выйти за рамки 

семейного очага, раскрыть свои таланты, реализовать свой потенциал, 

развиваться в профессиональной сфере. Женщина имеет амбиции, ставит 

цели, строит планы, 2 совершает действия для их реализации. Женщина 

строит карьеру, управляет бизнесом, делает глобальные проекты.  

И сама собой возникает задача – все успеть: быть одновременно 

заботливой мамой и прекрасной женой, создающей домашний уют, и деловой 

леди, решающей сложные вопросы, заключающей крупные сделки, 

проводящей важные переговоры. Таким образом, имеет место своеобразный 

конфликт между ролями одной и той же женщины. Ведь современные 

женщины считают себя успешными лишь при наличии полноценной семьи, и 

успешной карьеры. 

По мнению Т. Л. Крюковой: «…для российских женщин эти две 

составляющие успеха нередко являются противоречивыми и конфликтными. 

Это проявляется в том, что семейная «карьера» традиционно связывается со 

статусом замужней женщины, а профессиональная - как правило, со статусом 

незамужней женщины». 
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Возникает дисбаланс как состояние раздрайва, как ощущение, что ты 

«разрываешься», внутренняя дисгармония, «расплескивание» своей энергии 

на огромное количество повседневных бытовых дел и забот.  

Как правило, следствием этого состояния является дикая усталость, 

раздражительность, не успевание всего и везде, чувство вины, эмоциональные 

срывы, неудовлетворенность жизнью в целом. 

С одной стороны, этот дисбаланс таит в себе все вышеперечисленные 

негативные состояния. А с другой, именно осознание этого дисбаланса, 

неудовлетворенности своей жизнью является мощным ключом к решению 

данной проблемы, к личностному развитию, к стремлению обрести баланс в 

своей жизни. 

Под балансом жизни Т. С. Смирнова подразумевает: «внутреннее 

состояние женщины, при котором она чувствует удовлетворенность своей 

жизнью, ее качеством, испытывает ощущение полноты жизни, ее 

наполненности» [28, с. 89]. 

Баланс в жизни невозможно просто найти однажды. Потому как это такое 

внутреннее состояние, внутреннее ощущение женщины, которое необходимо 

развивать, укреплять, поддерживать и обретать каждый день.  

И это состояние тесно связано с состоянием ресурса женщины. Женщине, 

которая строит карьеру, необходимо распределять свою энергию и внимание 

на множество дел и задач, и одно это распределение уже отнимает, порой, 

большое количество энергии. 

Практически у каждой женщины с самого утра огромное количество дел, 

забот и задач, которые нужно сделать «прямо сейчас», и которые отнимают 

большое количество энергии. Нужно разбудить, собрать детей в школу, 

приготовить завтрак, проводить мужа на работу, ответить на важное письмо, 

сделать важный звонок, сделать макияж, помыть посуду, взять с собой 

нужные бумаги, сообразить, что приготовить вечером на ужин, что нужно 

купить в магазине после работы. Как правило, женщина способна решить все 

эти вопросы за считанные минуты, но ежедневное их решение отнимает 
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много сил и времени. 

Женщина живет на «отдачу» энергии, посвящая себя любимой работе, 

мужу, детям, родным, но забыв о себе. Со временем наступает истощение. 

Внутренний источник энергии пересыхает, опустошается, и это проявляется в 

повышенной раздражительности, дикой усталости, потухшем взгляде, сложно 

делать то, что раньше было легко, все больше появляется лень и 

сопротивление [28, с. 89]. 

Смирнова Т. С. отмечает: «Это внутреннее состояние женщины можно 

сравнить с прекрасной вазой, из которой поливают цветы ежедневно. Рано или 

поздно ваза опустеет, и ей нечего будет дать цветам. Именно поэтому важно 

заботиться о наполнении». 

Чтобы женщине успешно совмещать карьеру с ее сложными 

профессиональными задачами и семью с ее бытовыми заботами, нужно в 

первую очередь заботиться о самой себе. 

Поэтому самое первое и самое важное, что нужно сделать абсолютно 

каждой женщине – это найти время для себя, осознать свои желания, те 

действия и дела, которые по-настоящему наполняют энергией, которые 

полностью перезагружают, обновляют, дают качественно новое свежее 

состояние, состояние легкости, вдохновения, и хорошего настроения. 

Именно от внутреннего состояния женщины зависит ее отношение к 

проблемам, задачам, вопросам, происходящим ситуациям. 

Как перестать «отдавать» много лишней энергии?  

В первую очередь, женщине важно произвести доскональный анализ всех 

сфер своей жизни с целью осознания, куда и в каких объемах расходуется  

личная энергия: на какие события или конкретные ситуации, на каких людей, 

на какие дела или действия вашей жизни [34, с. 73]. 

Важно четко осознавать, что именно отнимает огромное количество 

энергии, что буквально забирает ваши силы и, как следствие, приводит к 

ухудшению вашего состояния, самочувствия, негативным эмоциям и стрессу.  

Понимая эти аспекты своей жизни, вы открываете для себя возможность 
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трансформировать ненужные действия и более бережно относиться к себе и 

своей энергии.  

Как найти эмоциональный ресурс, чтобы оставаться в гармонии с собой? 

Под эмоциональным ресурсом мы подразумеваем наполнение 

положительными эмоциями, жизненной энергией [13, с. 39]. 

Определенные дела и действия помогут вам наполняться жизненной 

энергией. Каждая женщина – уникальна, поэтому здесь не может быть 

универсальных советов. То, что может радовать, наполнять и перезагружать 

одну, для другой будет просто губительным. И задача каждой женщины – 

разобраться в этом вопросе для самой себя, определить те действия, которые 

помогут именно ей чувствовать себя полной сил, ощущать радость и вкус 

жизни.  

Найдя свой эмоциональный ресурс, женщина не просто будет подгонять 

ребенка в школу, но и замотивирует его собираться быстрее. А придя на 

работу, она будет полна энергии, сил, и готова работать продуктивно, но 

никак не уставшей и разбитой с самого утра. 

Итак, чтобы найти и осознать те действия, которые наполняют энергией и 

которые женщина может выполнять: каждый день, каждую неделю, каждый 

месяц, каждые полгода – год. Конечно, что по силе обновления и наполнения 

энергией эти действия будут различаться.  

Так, ежедневные действия способны перезагрузить и обновить состояние 

женщины за один целый день, и это могут быть: прогулка после работы, 

чтение любимой книги, теплая ванна с любимыми маслами, фитнес, танцы, 

медитация и так далее. У каждой женщины здесь будут свои уникальные 

варианты [37, с. 14]. 

А вот, например, источники эмоционального ресурса, энергии женщины 

на каждые полгода - год – это уже более мощные по силе воздействия, 

обогащения и наполнения действия. И сюда могут относиться, к примеру, 

путешествия, поездки, участие в крупных конференциях и обучающих 

проектах, и так далее.  
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Что еще важно помнить, осознавая и внедряя в свою жизнь источники 

энергии? 

При составлении такой системы наполнения себя энергией, каждой 

женщине важно учитывать два ценных аспекта [15, с. 25]. Во-первых, все 

действия должны выполняться из состояния «я хочу», а не «я должна». Только 

тогда будет нужный эффект. И, во-вторых, прописывая целую систему своих 

личных источников энергии важно задействовать все уровни проявления 

энергии: физический (наше тело: качество сна, качество пищи, физические 

активности и пр.), эмоциональный (эмоции и чувства), интеллектуальный 

(творчество, анализ, развитие, обучение), духовный (уровень смыслов). В этом 

случае забота о себе и своем эмоциональном состоянии будет более 

качественной, полноценной и мощной по силе наполнения энергией.  

Таким образом, каждой женщине, которая строит карьеру и имеет семью, 

важно понимать, что на ее хрупких женских плечах лежит нагрузка вдвойне 

больше обычной. И эта нагрузка в первую очередь заключается в том, что 

женщина по жизни исполняет как минимум две роли: добрая и мягкая 

хранительница семейного очага и решительная и волевая бизнес-леди. Это в 

совокупности с огромным количеством ежедневных задач требует большой 

отдачи энергии. Именно поэтому женщине крайне важно заботиться о себе и 

своем эмоциональном состоянии, о качественном наполнении себя энергией, 

делать это осознанно и системно [17, с. 209]. 



II ИССЛЕДОВАНИЕ «ДВОЙНОЙ ЗАНЯТОСТИ» 

 

 

2.1 Анализ особенностей распределения ролей в современной семье    

 

 

Эмпирическое исследование проводилось в АНО ВО «Сибирском 

институте бизнеса, управления и психологии» с целью получения достоверной 

информации об оценке роли женщин в современном обществе, наличии 

стресса и наличия явления «двойной занятости». 

Всего в исследовании приняли участие 30 женщин. Опрос проводился по 

трём методикам (см. приложения 1, 2, 3): 

1. Специально разработанной структурированной методике 

«Определение особенностей распределения ролей в семье» Ю. Е. Алешина,  

Л. Я. Гозман и Е. М. Дубровской). Данная методика была создана в 2001 году 

и была апробирована в ходе многочисленных исследований среди различных 

социально-демографических групп. 

2. Анкета «Роль женщины в современном обществе», разработанная на 

кафедре «Психологии». Анкета включала в себя информацию о социально-

демографических характеристиках респондентов и их оценку о наличии или 

отсутствии у них явления «двойной занятости».  

3. Шкала психологического стресса psm-25 Лемура–Тесье–Филлиона, в 

адаптации Н. Е. Водопьяновой. 

По данным опросника «Роль женщины в современном обществе», мы 

можем описать социально-демографический портрет наших исследуемых. Это 

женщины, в возрасте от 20 до 45 лет. Состоят в браке 50 % респондентов, 

причем более 15 лет совместной жизни зарегистрировано у двух третей таких 

респондентов, что говорит о наличии серьёзного опыта семейной жизни.  

Треть опрошенных женщин имеют достаточно продолжительный 

профессиональный стаж – более 15 лет. Уровень доходов наших респондентов 
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средний – больше половины имеют доход около 30 тыс. руб. и более трети 25 

тыс. руб.  

По результатам анализа опросника «Роль женщины в современном 

обществе» мы выделили 2 группы: женщины с наличием «двойной занятости» 

и женщины без «двойной занятости».  

 

 

Таблица 2.1 

Условия двойной занятости женщин 

Вопросы Варианты ответов 

4. Ваше отношение к работе? 3. Думаю, что всё-таки основная 

работа женщины – это создание 

семьи и поддержание семейного 

очага 

6. Оцените разделение домашних 

обязанностей в вашей семье. 

1. Домашние обязанности 

преимущественно выполняю я; 

2. Все или почти все домашние 

обязанности лежат на мне 

7. Как Вы считаете, что для 

женщины сегодня является наиболее 

важным? 

2. Замужество и материнство 

8. Напишите, кто-нибудь помогает 

ли вам заниматься с детьми?  

1. Нет, с детьми всегда или почти 

всегда занимаюсь я 

 

 

При анализе, если на вопросы 4, 6, 7 и 8 мы получаем следующие 

варианты ответов: на вопрос 4 – вариант ответа 3, на вопрос 6 – варианты 

ответов 1 или 2, на вопрос 7 – вариант 2, на вопрос  8 – вариант ответа 1, то 

мы можем отнести наших испытуемых в группу с «двойной занятостью». 

По данным опросника «Роль женщины в современном обществе», мы 

можем описать социально-психологический портрет наших исследуемых. 

 

 



43 
 

Таблица 2.2 

Социально-психологический портрет современной женщины 

Женщины, имеющие «двойную 

занятость» 

Женщины без «двойной 

занятости» 

Есть дети от 1 до 3 детей Дети - 0 или 1 ребенок 

Из качеств ценят: 

целеустремленность,  

тактичность,  

рассудительность 

Из качеств ценят: 

 креативность и 

стрессоустойчивость 

Стаж профессиональной 

деятельности: 

 от 10 до 15 лет 

Стаж профессиональной 

деятельности: 

 от 3 и до 5 лет 

Заработная плата в среднем: 

25-30 тыс. рублей 

Заработная плата в среднем: 

20-25 тыс. рублей 

Указали, что самое главное в жизни 

для женщин - это замужество и 

материнство 

Указали, что самое важное для 

женщины - это карьера и 

финансовое благополучие 

 

 

Из таблицы мы видим, что женщины с наличием «двойной занятости» на 

первое место ставят институт семьи и ценность материнства, и считают это 

самым ценным в жизни женщины. Женщины без «двойной занятости» в свою 

очередь выделили главным в жизни карьеру и финансовое благополучие.   

Далее, мы провели диагностику женщин по методике на определение 

особенностей распределения ролей в семье (Алешина Ю. Е., Гозман Л. Я., 

Дубровская Е. М.). 

Рассмотрим, насколько сформированы критерии, рассматриваемые в 

методике у опрашиваемых нами женщин. 
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Таблица 2.3 

Значимые сферы в жизни женщин 

Сферы 

жизнедеятельности  

Женщины с наличием 

«двойной занятости» 

Женщины без «двойной 

занятости» 

Воспитание детей 60% 40% 

Эмоциональный 

климат в семье 

30% 55% 

Материальное 

обеспечение семьи 

40% 60% 

Организация 

развлечений 

20% 50% 

Роль «хозяйки» 70% 50% 

Сексуальный 

партнер 

40% 70% 

Организация 

семейной 

субкультуры 

40% 50% 

 

 

Из таблицы мы видим, что женщины с «двойной занятостью» 

сфокусированы на детях, на ведении хозяйства и обеспечении уюта в семье. 

Женщины без «двойной занятости» заботятся о получении финансов, 

развлечениях и сексуальной стороне взаимоотношений.  
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2.2 Исследование влияния «двойной занятости» на уровень стресса у 

женщин 

 

 

Шкала psm-25 Лемура-Тесье-Филлиона (Lemyr-Tessier-Fillion) 

предназначена для измерения феноменологической структуры переживаний 

стресс. Цель данной методики – измерение стрессовых ощущений в 

соматических, поведенческих и эмоциональных показателях. Страна 

разработки методики – Франция, впоследствии методика переведена и 

валидизирована в Англии, Испании и Японии. Перевод и адаптация русского 

варианта методики выполнены отечественным психологом Н. Е. 

Водопьяновой.  

С целью устранения этих методологических несоответствий Лемур-

Тесье-Филлион разработали опросник, который описывает состояние 

человека, переживающего стресс, вследствие чего отпала необходимость в 

определении таких переменных, как стрессоры или патологии. Вопросы 

сформулированы для нормальной популяции в возрасте от 18 до 65 лет 

применительно для различных профессиональных групп. Все это позволяет 

считать методику универсальной для применения к различным возрастным и 

профессиональным выборкам в нормальной популяции. 

Данные по опроснику psm-25 показали, что высокий уровень стресса 

(ППН больше 155 баллов) показали 20 % опрошенных. Это свидетельствует о 

состоянии дезадаптации и психического дискомфорта в данной группе, что в 

свою, очередь говорит о необходимости применения рекомендуемых средств 

и методов для снижения нервно-психической напряженности, 

психологической разгрузки, изменения стиля мышления и жизни. Средний 

уровень стресса (ППН в интервале 154–100 балла) зарегистрирован у 50 % 

сотрудников. И у 30 % респондентов зафиксирован низкий уровень стресса, 

(ППН меньше 100 баллов), что свидетельствует о состоянии психологической 

адаптированности к рабочим и домашним нагрузкам (см. табл. 2.4).  
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Таблица 2.4 

Показатели по шкале психологического стресса psm-25 в общей группе 

Уровень стресса Количество женщин, % 

Высокий уровень стресса 20% 

Средний уровень стресса 50% 

Низкий уровень стресса 30% 

 

 

Далее мы выявили уровень стресса у двух групп: в первой было 

зафиксировано явление «двойной занятости», во второй группе данное 

явление зафиксировано не было (см. табл. 2.5 и рис. 2.1). 

 

 

Таблица 2.5 

Показатели по шкале психологического стресса psm-25 в группах с 

присутствием или отсутствием «двойной занятости» 

Уровень стресса Женщины с наличием 

«двойной занятости»,  

% 

Женщины без 

«двойной занятости», 

% 

Высокий уровень 

стресса 

20% 20% 

Средний уровень 

стресса 

47% 53% 

Низкий уровень 

стресса 

33% 27% 
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Рис. 2.1 Уровень стресса у женщин 

 

 

Из таблицы «Показатели по шкале психологического стресса psm-25» мы 

видим, что среди женщин сотрудников СИБУП преобладают средний и 

низкий уровень стресса. Высокий уровень стресса наблюдается у пятой части 

(20%) женщин, причем вне зависимости от наличия или отсутствия явления 

«двойной занятости». Достаточно неожиданное равенство уровня стресса у 

женщин с «двойной занятостью», и у женщин без «двойной занятости» может 

говорить о непринятии женщинами-сотрудниками СИБУП современных 

полоролевых стереотипов о «закрепощении» женщины. Наличие совмещения 

домашней и профессиональной деятельности воспринимается ими как 

нормальное явление, в результате этого не возникает противоречие между 

домашне-семейной ролью и ролью профессионала и не является основанием 

для повышения уровня стресса.  

Мы можем сделать вывод, что проявлением дилеммы женщины 

современного времени – «семья-работа» – необходимость всё более и более 

интенсивно совмещать различное ролевое поведение не является для части 

женщин критичной и воспринимается ими как естественная модель 

поведения.  

Для того, чтобы убедиться в точности полученных нами данных, мы 
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проведем расчет по t-критерию Стьюдента. Таблица расчета t-критерия 

Стьюдента (см. приложение 7). По результатам расчета мы получили: tЭмп = 

0.3 

 

Таблица 2.6 

Критические значения 

tКр 

p≤0.05 p≤0.01 

2.14 2.98 

 

 

Рисунок 2.2 Ось значимости 

 

 

Вывод: полученное эмпирическое значение t (0.3) находится в зоне 

незначимости. Это значит, что разница показателей уровня стресса между 

двумя группами: женщин с «двойной занятостью» и без «двойной 

занятости» незначительны.  

Таким образом, мы делаем вывод, что наличие либо отсутствие у женщин 

«двойной занятости» не влияет на уровень стресса. Это может быть объяснено 

тем, женщина не воспринимает «двойную занятость» как травмирующий 

фактор, и совмещение профессиональной деятельности и домашних 

обязанностей для нее является нормой, не является стрессогенным фактором. 

Среди женщин в России все еще сильны традиционные нормы и правила, 

которым она соответствует и воспринимает их как должное.  

Наша гипотеза не подтвердилась.  

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

С развитием современного общества, традиционная многодетная семья 

сменяется нуклеарной малодетной, а традиционно-патриархальные отношения 

уступают место демократическим.  

Женщина стала более свободна в своем стиле жизни, она смогла строить 

карьеру, но это не избавило ее от домашних обязанностей. Ведь гендерные 

стереотипы остались прежними: женщина хранительница домашнего очага, 

любящая жена и заботливая мать. В связи с совмещением двух разных ролей 

возникает такой феномен, как «двойная занятость». 

 «Двойная занятость» - это совмещение классической роли хорошей 

домохозяйки, заботливой матери, внимательной жены и работающей и 

делающей карьеру женщины. 

«Двойная занятость» может привести к перегрузке, усталости и стрессу, 

дисбалансу в жизни, и семейным конфликтам. 

Для того, чтобы минимизировать эти негативные факторы, нужно 

перераспределить время между работой и семьей. 

В зависимости от того, какую роль в семье играет женщина, определяется 

наличие или отсутствие у нее «двойной занятости». 

В практической части нашей работы с помощью опросника «Роль 

женщины в современном обществе» мы определили критерии «двойной 

занятости». 

Так же, мы определили значимые сферы жизни у женщин по методике на 

«Определение особенностей распределения ролей в семье». Женщины, 

имеющие «двойную занятость» главным в жизни  выбрали семью и 

воспитание детей, они посчитали, что в этом и есть предназначение женщины. 

В свою очередь, женщины без «двойной занятости» нацелены в большей 

степени на продвижение в карьере, развлечениях и сексуальных отношениях. 

По «шкале психологического стресса Рsm-25» мы определили уровень 
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стресса у двух групп женщин, и выяснили, что высокий уровень стресса 

наблюдается у меньшинства женщин, причем вне зависимости от наличия или 

отсутствия «двойной занятости».  

Для достоверности полученных данных мы применили t-критерий 

Стьюдента, и убедились, что разница в показателях стресса между двумя 

группами незначительна, а значит, наша гипотеза не подтвердилась – 

«двойная занятость» не влияет на уровень стресса. 
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Приложение 1 

 

Анкета «Роль женщины в современном обществе» 

Уважаемый респондент! 

Обращаемся к Вам с просьбой выразить свое мнение о роли семьи и брачных 

отношений в жизни современного общества.  

Анкета анонимна. Результаты опроса будут использованы только в 

обобщенном виде.  

Ответить на вопросы анкеты несложно. Прочитайте вопросы и обведите номер 

варианта ответа, который отражает Ваше мнение или напишите свой вариант в графе 
«Другое».  Убедительно просим Вас не пропускать вопросы. Ваши ответы для нас 

очень важны! 

Заранее благодарим Вас за участие и искренние ответы! 

 

1. Есть ли в вашей семье дети и если есть, то сколько?  

1. Нет 

2. Есть, один ребёнок. 

3. Есть, два ребёнка 

4. Есть, три ребёнка 

5. Есть, более трёх детей 

2. Какими, по-вашему мнению, качествами должна обладать женщина в наше 

время? (можно выбрать несколько вариантов ответа) 

1. Креативность 

2. Верность 

3. Ответственность и исполнительность 

4. Целеустремленность 

5. Рассудительность 

6. Сексапильность и привлекательность 

7. Независимость 

8. Тактичность и сдержанность  

9. Что-то другое (напишите) ______________________________________  

______________________________________________________________________________ 

10. Затрудняюсь ответить 

3. Какой у вас стаж профессиональной деятельности? 

1. До 1 года 

2. От 1 года до 3 лет 

3. От 3 лет до 5 лет 

4. От 5 лет до 10 лет 

5. От 10 до 15 лет  

6. Более 15 лет  

4. Ваше отношение к работе? 

1. Я считаю, что женщине сейчас просто необходимо работать, потому что в 

этой жизни можно надеяться только на себя. 

2. Работа, прежде всего, должна приносить удовольствие, а материальное 

обеспечение второстепенно.  

3. Думаю, что всё-таки основная работа женщины – это создание семьи и 

поддержание семейного очага. 

4. Что-то другое (напишите) ___________________________________ 

5. Затрудняюсь ответить 
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5. Если возможно, напишите примерный среднемесячный размер вашей 

заработной платы:  

1. 10 000-15 000 тыс. руб. 

2. 15 001-20 000 тыс. руб. 

3. 20 001-25 000 тыс. руб. 

4. 25 001-30 000 тыс. руб. 

5. 30 001-40 000 тыс. руб. 

6. Свыше 40 000 тыс. руб. 

6. Оцените разделение домашних обязанностей в вашей семье. 

1. Домашние обязанности преимущественно выполняю я 

2. Все или почти все домашние обязанности лежат на мне 

3. Домашние обязанности равномерно поделены между мной и другими членами 

семьи (муж, дети) 

4. Все или почти все домашние обязанности выполняются другими членами 

семьи  

5. Затрудняюсь ответить 

7. Как Вы считаете, что для женщины сегодня является наиболее важным? 

1. Общественная и политическая деятельность 

2. Замужество и материнство 

3. Профессиональная карьера 

4. Что-то другое (напишите) ____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. Затрудняюсь ответить 

8. Напишите, кто-нибудь помогает ли вам заниматься с детьми?  

1. Нет, с детьми всегда или почти всегда занимаюсь я  

2. Да, это делает профессиональная няня  

3. Да, в этом активно помогает мой муж и (или) мои или его родители 

9. Ваш пол: 

1. Муж 

2. Жен 

  10. Сколько лет вы состоите в браке? 

1. До 1 года 

2. От 1 года до 3 лет 

3. От 3 лет до 5 лет 

4. От 5 лет до 10 лет 

5. От 10 до 15 лет  

6. Более 15 лет 

11. Ваш возраст (укажите полное количество лет): ___________    
 



 

Приложение 2 

 
Опросник PSM (бланк) 
Уважаемый респондент! 

Вам предлагается ряд утверждений, характеризующих психическое состояние. 

Оцените, пожалуйста, ваше состояние за последнюю неделю с помощью 8–балльной 

шкалы. 

Для этого на бланке опросника рядом с каждым утверждением обведите число от 

1 до 8, которое наиболее точно определяет ваши переживания. 

Здесь нет неправильных или ошибочных ответов. Отвечайте как можно 
искреннее. 

Цифры от 1 до 8 означают частоту переживаний, где: 1 – «никогда»; 2 – «крайне 

редко»; 3 – «очень редко»; 4 – «редко»; 5 – «иногда»; 6 – «часто»; 7 – «очень часто»; 8 – 

«постоянно (ежедневно)».  

 

1 Состояние напряженности и крайней взволнованности (взвинченности) 12345678 

2 Ощущение кома в горле и/или сухости во рту 12345678 

3 Я перегружен(а) работой. Мне совсем не хватает времени 12345678 

4 Я второпях проглатываю пищу или забываю поесть 12345678 

5 После работы я не могу отключиться от мыслей о незавершенных 

делах, проблемах, планах; я «застреваю» на переживаниях рабочих 

ситуаций и нерешенных вопросов, обдумываю свои идеи снова и снова 

12345678 

6 Я чувствую себя одиноким (ой) и непонятым(ой) 12345678 

7 Я страдаю от физического недомогания; у меня головокружение, 

головные боли, напряженность и дискомфорт в области шейного 

отдела, боли в спине, спазмы в желудке 

12345678 

8 Я поглощен(а) мрачными мыслями, измучен(а) тревожными 

состояниями 

12345678 

9 Меня внезапно бросает то в жар, то в холод 12345678 

10 Я забываю о встречах или делах, которые должен сделать или реши1ь 12345678 

11 У меня часто портится настроение; я легко могу заплакать от обиды 

или проявить агрессию, ярость 

12345678 

12 Я чувствую себя уставшим человеком 12345678 

13 В трудных ситуациях я крепко стискиваю зубы (или сжимаю кулаки) 12345678 

14 Я спокоен(на) и безмятежен(на)" 12345678 

15 Мне тяжело дышать и/или у меня внезапно перехватывает дыхание 12345678 

16 Я имею проблемы с пищеварением и с кишечником (боли, колики, 

расстройства или запоры) 

12345678 

17 Я взволнован (а), обеспокоен (а), возбужден (а) 12345678 

18 Я легко пугаюсь; шум или шорох заставляют меня вздрагивать 12345678 

19 Мне необходимо более чем полчаса для того, чтобы уснуть 12345678 

20 Я сбит(а) с толку; мои мысли спутаны; мне не хватает 

сосредоточенности и я не могу сконцентрировать внимание 

12345678 
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21 У меня усталый вид; мешки или круги под глазами 12345678 

22 Я чувствую тяжесть на своих плечах 12345678 

23 Я встревожен(а), мне необходимо постоянно двигаться; я не могу 

стоять или сидеть на одном месте 

12345678 

24 Мне трудно контролировать свои поступки, эмоции, настроение или 

жесты 

12345678 

25 Я чувствую напряженность 12345678 



 

Приложение 3 

 
Методика на определение особенностей распределения ролей в семье 

Уважаемый респондент! 

Просим вас ответить на ряд вопросов, касающихся некоторых моментов 

организации семейной жизни.  

Для каждого вопроса предлагается набор вариантов ответов: выберите, 

пожалуйста, тот ответ, который в большей мере отражает ваши идеальные 

представления о распределении ролей в семье и обведите его номер кружком. 

1. От кого зависят интересы и увлечения семьи? 

1) в основном это зависит от мужа; 

2) это в большей степени зависит от мужа, но и от жены тоже; 

3) это в большей степени зависит от жены, но и от мужа тоже; 

4) в основном это зависит от жены. 

2. От кого в большей степени зависит настроение в семье? 

1) в основном настроение зависит от жены; 

2) в большей степени настроение зависит от жены, но и от мужа тоже; 

3) в большей степени настроение зависит от мужа, но и от жены тоже; 

4) в основном настроение зависит от мужа. 

3. Если возникнет необходимость, кто из супругов в первую очередь найдет, где 

можно занять крупную сумму денег? 

1) это сделает жена; 

2) это сделает жена, но и муж тоже; 

3) это сделает муж, но и жена тоже; 

4) это сделает муж. 

4. Кто в семье чаще приглашает в дом гостей? 

1) чаще приглашает муж; 

2) обычно приглашает муж, но и жена тоже; 

3) обычно приглашает жена, но и муж тоже; 

4) чаще приглашает жена. 

5. Кого в семье больше заботит уют и удобство квартиры? 

1) в основном мужа; 

2) в большей степени мужа, но и жену тоже; 

3) в большей степени жену, но и мужа тоже; 

4) в основном жену. 

6. Кто чаше первым целует и обнимает другого? 

1) обычно это делает муж; 

2) обычно это делает муж, но и жена тоже; 

3) обычно это делает жена, но и муж тоже; 

4) обычно это делает жена. 

7. Кто в семье решает, какие газеты и журналы выписывать? 

1) обычно решает жена; 

2) обычно решает жена, но и муж тоже; 

3) обычно решает муж, но и жена тоже; 

4) обычно решает муж.
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8. По чьей инициативе чаще ходите в кино, театр? 

1) по инициативе мужа; 

2) в основном по инициативе мужа, но и жены тоже; 

3) в основном по инициативе жены, но и мужа тоже; 

4) по инициативе жены. 

9. Кто в семье играет с маленькими детьми? 

1) в основном жена; 

2) чаще жена, но и муж тоже; 

3) чаще муж, но и жена тоже; 

4) в основном муж. 

10. От кого зависит взаимная удовлетворенность интимными отношениями? 

1) в основном это зависит от мужа; 

2) в большей степени это зависит от мужа, но и от жены тоже; 

3) в большей степени это зависит от жены, но и от мужа тоже; 

4) в основном это зависит от жены. 

11. Почти все супружеские пары время от времени испытывают трудности в 

интимных отношениях: как вы считаете, от кого это может зависеть в семье (вольно 

или невольно) в большей степени? 

1) чаще от мужа; 

2) обычно от мужа, но и от жены тоже; 

3) обычно от жены, но и от мужа тоже; 

4) чаще от жены. 

12. Чьи жизненные принципы и правила (отношение ко лжи, обязательность 

выполнения обещаний и т. д.) должны быть определяющими в семье? 

1) жизненные принципы жены; 

2) как правило жены, но в некоторых случаях и мужа; 

3) как правило мужа, но в некоторых случаях жены; 

4) жизненные принципы мужа. 

13. Кто в семье следит за поведением маленьких детей? 

1) в основном это делает жена; 

2) чаще это делает жена, а иногда и муж; 

3) чаще это делает муж, а иногда и жена; 

4) в основном это делает муж. 

14. Кто в семье ходит с ребенком в кино, театр, цирк и на прогулки и т. д.? 

1) в основном это делает муж; 

2) в большей степени муж, а иногда и жена; 

3) в большей степени жена, а иногда и муж; 

4) в основном это делает жена. 

15. Кто в семье в большей степени обращает внимание на самочувствие 

другого? 

1) муж; 

2) в большей степени муж, но и жена тоже; 

3) в большей степени жена, но и муж тоже;
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4) жена. 

16. Представьте себе такую ситуацию: у обоих супругов появилась возможность 

сменить работу на более высокооплачиваемую, но менее интересную. Кто должен 

сделать это в первую очередь? 

1) это сделает жена; 

2) скорее жена, чем муж; 

3) скорее муж, чем жена; 

4) это сделает муж. 

17. Кто в семье занимается повседневными покупками? 

1) в основном муж; 

2) в большей степени муж, но и жена тоже; 

3) в большей степени жена, но и муж тоже; 

4) в основном жена. 

18. Кто в семье имеет больше оснований обижаться на равнодушие, черствость, 

бестактность другого? 

1) муж; 

2) в большей степени муж, но и жена тоже; 

3) в большей степени жена, но и муж тоже; 

4) Жена. 

19. Если в семье возникнут денежные трудности, то кто из супругов займется 

поисками дополнительного заработка? 

1) это сделает муж; 

2) в первую очередь это сделает муж, но и жена тоже; 

3) в первую очередь это сделает жена, но и муж тоже; 

4) это сделает жена. 

20. Кто в семье планирует, как и где провести отпуск? 

1) в основном жена; 

2) чаще жена, но и муж принимает участие; 

3) чаще муж, но и жена принимает участие; 

4) в основном муж. 

21. Кто в семье вызывает представителей различных ремонтных служб и ведет 

с ними переговоры? 

1) обычно это делает жена; 

2) чаще это делает жена, но иногда и муж; 

3) чаще это делает муж, но иногда и жена; 

4) обычно это делает муж. 
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Женщины с наличием «двойной занятости» 

1. Анна  

Е. 

1 тактичност

ь 

10 работа 

женщины – 

это 

создание 

семьи 

25 выпол 

няю я 

матери

н 

ство 

нет 5 

2. Ирин

а  Д. 

2 тактичност

ь 

11 работа 

женщины – 

это 

создание 

семьи 

26 мной и 

другими 

членами 

семьи 

замуже

ство 

нет 5 

3. Ольга  

П. 

2 рассудител

ь 

ность 

14 должна 

прино 

сить удово 

льствие 

30 выполня

ю я 

финанс

о 

вое 
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нет 6 

4. Алена  

П. 

2 целеустрем
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женщины – 

это 

создание 
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26 мной и 

другими 

членами 

семьи 

матери
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да 5 

5. Ирин

а  К. 

3 рассудител

ь 

ность 

15 работа 

женщины – 

это 

создание 

семьи 

25 мной и 

другими 

членами 

семьи 

замуже
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нет 7 

6. Татья

на  Б. 

2 целеустрем 

ленность 
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женщины – 

это 

создание 

семьи 

26 выполня
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матери
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7. Ларис

а  Т. 
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ь 
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12 должна 

прино 

сить удово 

льствие 

30 выполня

ю я 

карьера нет 9 

8. Верон

ика  

С. 

2 тактичност

ь 

14 работа 

женщины – 

это 

создание 

семьи 

25 выполню 

я 

замуже

ство 

нет 6 

9. Елена  

П. 

2 стрессоусто

йчивость 

11 работа 

женщины – 

это 

создание 

семьи 

29 мной и 

другими 

членами 

семьи 

матери

нство 

нет 7 

10. Людм

ила П. 

2 рассудител

ь 

ность 

12 необходим

о работать 

27 выполня

ю я 

матери

нство 

нет 8 
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11. Крист

ина Е. 

1 Креативнос

ть 

14 работа 

женщины – 

это 

создание 

семьи 

26 выполн

яю я 

 

замужест

во 

няня 6 

12. Натал

ья  С. 

2 целеустрем 

ленность 

15 должна 

прино 

сить удово 

льствие 

28 выполн

яю я 

 

замужест

во 

нет 7 

13. Наде

жда  

О. 

2 креативнос

ть 

11 работа 

женщины – 

это 

создание 

семьи 

25 выполн

яю я 

 

финансо 

вое 

благопо 

лучие 

нет 8 

14. Ольга  

Б. 

2 стрессоусто

йчивость 

15 работа 

женщины – 

это 

создание 

семьи 

28  материнс

тво 

нет 7 

15. Алла  

Г. 

3 рассудител

ь 

ность 

12 работа 

женщины – 

это 

создание 

семьи 

25 выполн

яю я 

 

материнс

тво 

нет 7 

Женщины без «двойной занятости» 

16. Алена  

П. 

0 рассудител

ь 

ность 

5 необходим

о работать 

21 мной и 

други 

ми 

членам

и семьи 

финансо 

вое 

благопо 

лучие 

нет 4 

17. Надеж

да  К. 

0 креативнос

ть 

4 работа 

женщины – 

это 

создание 

семьи 

24 выпол 

няются 

други 

ми 

членам

и семьи  

 

карьера нет 5 

18. Оксан

а  Г. 

1 стрессоусто

йчивость 

3 необходим

о работать 

24 выпол 

няются 

други 

ми 

членам

и семьи  

 

карьера да 5 

19. Юлия  

В. 

1 креативнос

ть 

3 необходим

о работать 

23 мной и 

други 

ми 

членам

и семьи 

карьера да 3 

 



 

Продолжение приложения 4 

Продолжение табл. 1, прил. 4 
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20. Елена  

Д. 

2 креатив 

ность 

5 необходи 

мо 

работать 

25 выпол 

няются 

други 

ми 

членам

и семьи  

 

карьера да 3 

21. Натал

ья  И. 

1 стрессоус 

тойчивость 

5 должна 

приносить 

удовольст 

вие 

25 выпол 

няются 

други 

ми 

членам

и семьи  

 

финансо 

вое 

благопо 

лучие 

нет 4 

22. Ольга  

П. 

2 тактич 

ность 

4 необходи 

мо 

работать 

25 выпол 

няются 

други 

ми 

членам

и семьи  

 

материнс

тво 

няня 5 

23. Ирина  

Б. 

2 креатив 

ность 

5 необходи 

мо 

работать 

24 мной и 

други 

ми 

членам

и семьи 

финансо 

вое 

благопо 

лучие 

да 4 

24. Людм

ила  

В. 

0 стрессоус 

тойчивость 

5 необходи 

мо 

работать 

21 выпол 

няются 

други 

ми 

членам

и семьи  

 

карьера нет 5 

25. Татья

на  Б. 

1 креатив 

ность 

4 должна 

приносить 

удовольст 

вие 

23 выпол 

няются 

другим

и 

членам

и семьи  

 

карьера да 5 

26. Светл

ана  

О. 

2 рассуди 

тельность 

5 необходи 

мо 

работать 

25 выпол 

няю я 

 

карьера нет 5 

27. Елиза

вета  

К. 

1 креатив 

ность 

4 необходим

о работать 

22 выпол 

няются 

други 

ми 

членам

и семьи  

 

финансо 

вое 

благопо 

лучие 

да 4 



 

Окончание приложения 4 

Окончание табл. 1, прил. 4 
 

№ 
Ф

И
О

 

Н
ал

и
ч
и

е 

д
ет

ей
 

О
сн

о
в
н

ы
е 

к
ач

ес
тв

а 
д
л
я
 

ж
ен

щ
и

н
 

ст
аж

 

п
р
о
ф

ес
си

о
н
ал

ь

н
о
й

 

д
ея

те
л
ьн

о
ст

и
? 

 
В

аш
е 

о
тн

о
ш

ен
и

е 
к 

р
аб

о
те

? 

 С
р
ед

н
ем

ес
я
ч

н
ы

й
 р

аз
м

ер
 

за
р
п

л
ат

ы
 

Р
аз

д
ел

ен
и

е 

о
б
я
за

н
н
о
ст

ей
 в

 

се
м

ье
 

 Н
аи

б
о
л
ее

 

в
аж

н
о
е 

д
л
я 

ж
ен

щ
и

н
ы

 

К
то

 п
о
м

о
га

ет
 

с 
д
ет

ьм
и

 

С
к
о
л
ьк

о
 л

ет
 в

 

б
р
ак

е 

28. Карол

ина  П. 

1 тактич 

ность 

5 необходи 

мо 

работать 

23 выпол 

няю я 

 

карьера да 4 

29. Татьян

а  Н. 

0 стрессоус 

тойчивость 

5 необходи 

мо 

работать 

22 выпол 

няются 

други 

ми 

членам

и семьи  

 

финансо 

вое 

благопо 

лучие 

нет 5 

30 Елизав

ета  С. 

1 целеустрем 

ленность 

5 необходи 

мо 

работать 

24 мной и 

други 

ми 

членам

и семьи 

финансо 

вое 

благопо 

лучие 

няня 4 



 

Приложение 5 

Табл 1, прил. 5 

 

Шкала психологического стресса PSM25  
№ ФИО Количество 

баллов 

Уровень стресса 

1 2 3 4 

Женщины с наличием «двойной занятости» 

1.  Анна  Е. 90 низкий 

2.  Ирина  Д. 120 средний 

3.  Ольга  П. 99 Низкий 

4.  Алена  П. 155 Высокий 

5.  Ирина  К. 125 средний 

6.  Татьяна  Б. 78 Низкий 

7.  Лариса  Т. 130 средний 

8.  Вероника  С. 125 средний 

9.  Елена  П. 158 Высокий 

10.  Людмила П. 105 средний 

11.  Кристина Е. 85  Низкий 

12.  Наталья  С. 130 средний 

13.  Надежда  О. 90 Низкий 

14.  Ольга  Б. 156 Высокий 

15.  Алла  Г. 135 средний 

Женщины без «двойной занятости» 

16.  Алена  П. 120 средний 

17.  Надежда  К. 86 низкий 

18.  Оксана  Г. 115 средний 

19.  Юлия  В. 95 низкий 

20.  Елена  Д. 160 высокий 

21.  Наталья  И. 135 средний 



 

Окончание приложения 5 

Окончание табл. 1, прил. 5 

 
1 2 3 4 

22.  Ольга  П. 128 средний 

23.  Ирина  Б. 130 средний 

24.  Людмила  В. 155 высокий 

25.  Татьяна  Б. 110 средний 

26.  Светлана  О. 90 низкий 

27.  Елизавета  К. 160 высокий 

28.  Каролина  П. 115 средний 

29.  Татьяна  Н. 130 средний 

30.  Елизавета  С. 95 низкий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 6 

Табл. 1, прил. 6 

 

Данные по методике на определение особенностей распределения ролей в 

семье 
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Женщины с наличием «двойной занятости» 

1. Анна  Е. 12 5 13 4 13 7 8 

2. Ирина  Д. 12 6 7 8 7 12 5 

3. Ольга  П. 5 18 6 7 13 7 11 

4. Алена  П. 6 7 13 12 6 5 6 

5. Ирина  К. 12 6 5 9 11 6 7 

6. Татьяна  Б. 12 7 6 5 12 12 5 

7. Лариса  Т. 5 18 8 6 5 6 13 

8. Вероника  С. 6 6 12 11 6 7 7 

9. Елена  П. 5 5 6 8 12 6 5 

10. Людмила П. 12 18 7 9 4 11 6 

11. Кристина Е. 12 6 6 12 12 7 13 

12. Наталья  С. 12 6 7 7 12 5 6 

13. Надежда  О. 6 7 13 7 12 13 13 

14. Ольга  Б. 12 5 6 6 13 5 7 

15. Алла  Г. 12 6 5 9 12 6 5 

Женщины без «двойной занятости» 

16. Алена  П. 5 18 4 6 6 8 7 

17. Надежда  К. 6 7 13 12 8 11 12 

18. Оксана  Г. 6 17 5 8 6 7 6 

19. Юлия  В. 12 6 6 5 11 7 6 

20. Елена  Д. 5 7 12 7 6 12 5 

21. Наталья  И. 12 7 12 6 8 7 8 

22. Ольга  П. 6 17 5 6 5 4 13 

23. Ирина  Б. 6 7 13 11 6 13 8 

24. Людмила  В. 12 16 6 7 6 7 6 

25. Татьяна  Б. 12 18 13 5 13 9 5 

26. Светлана  О. 5 7 13 12 5 13 13 

27. Елизавета  К. 12 18 7 6 5 6 4 

28. Каролина  П. 5 4 12 7 11 13 12 

29. Татьяна  Н. 5 6 8 6 9 11 6 

30. Елизавета  С. 12 18 13 12 13 12 6 



Приложение 7 

Табл. 1, прил. 7 

Расчет t-критерия Стьюдента 

№ 
Выборка 1 

(В.1) 

Выборка 2 

(В.2) 

Отклонения 

(В.1 - В.2) 

Квадраты 

отклонений 

(В.1 - В.2)2 

1  90  120  -30  900  

2  120  86  34  1156  

3  99  115  -16  256  

4  155  95  60  3600  

5  125  160  -35  1225  

6  78  135  -57  3249  

7  130  128  2  4  

8  125  130  -5  25  

9  158  155  3  9  

10  105  110  -5  25  

11  85  90  -5  25  

12  130  160  -30  900  

13  90  115  -25  625  

14  156  130  26  676  

15  135  95  40  1600  

Суммы: 1781 1824 -43 14275 

 

 

 

 

 







Автономная некоммерческая организация высшего образования 
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на выпускную квалификационную работу бакалавра 

Студента: Спринчан Виктории Владимировны 

группы 155-пу кафедры психологии 
Направления 37.03.01 Психология 

на тему: «Двойная занятость» как условие изменения психического 

состояния женщин. 
Выпускная квалификационная работа бакалавра содержит пояснительную 
записку на 56 страницах, о иллюстрированный материал. 

1. Актуальность и значимость темы: Обусловлена происходящим серьёзными
трансформациями в сфере в семейно-брачных и профессиоактивных
отношений и прежде всего в важности состояния для российских наук.

2. Логическая последовательность Выпускной работой соблюдена и
находится на высоком уровне. Полнота и детальность заработки темы, глав и
параграфов полностью соответствуют выбранной теме. Раскрыто знание
используемых терминов, подробно описаны используемые методики.
Применяемые статистические данные подтверждают практическую
значимость работы.

3. Положительные стороны работы: Исследована действительно актуальная
проблема современного российского обучения. Проведён значительный
объём работы с литературными источниками по исследуемой теме. Хорошо
объяснены причины подтверждённой гипотезы.

4. Аргументированность и конкретность выводов и предложений: Проведено
на достаточном высоком уровне. Работа Спринчан В.В. представляет собой
логически завершённую научно-исследовательскую работу. Она актуальна
как в теоретической, так и практической теме и соответствует
квалификационным признакам ВКР.

5. Полнота проработки литературных источников: Выполнена на высоком
уровне. В работе использованы источники авторитетных отечественных
учённых, специалистов в данной области знаний. Дружин, Андреева, Голод и
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6 Качество общего оформления работы, таблиц, иллюстраций:
Соответствуют высокому уровню. Приведены таблицы и иллюстрации
наглядно демонстрируют содержания проведённого исследования. ВКР
выполнена без грамматических и статистических ошибок.
7 Уровень самостоятельности при работе над темой выпускной
квалификационной работы: Работа выполнена на высоком самостоятельном
уровне как при описании теоретической части, так и проведении
эмпирического исследования.
8. Недостатки работы: Слабый уровень использования средств
математической статистики.
9. Какие профессиональные компетенции отработаны при работе над темой
общепрофессиональная компетенция ОПК-1, Общекультурные компетенции
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, профессиональные
компетенции ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13 и
выпускной квалификационной работы ПК-14.

Выпускная квалификационная работа отвечает (не отвечает) предъявляемым
требованиям и рекомендуется (не рекомендуется) к защите на заседании
Государственной экзаменационной комиссии.
Руководитель выпускной квалификационной работы: Машанов Александр
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