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зменение системы всегда приводит к 

трансформации ее структуры и правил 

взаимодействия элементов. Общество, раз-

виваясь, вынуждает индивидов приспосаб-

ливаться к новым условиям жизнедеятельно-

сти. Так, например, институт семьи постоян-

но трансформируется в связи с политиче-

скими, социальными, экономическими про-

цессами, происходящими в обществе. С раз-

витием технологий меняется структура об-

щества, нормы и ценности «Сегодняшняя мо-

лодежь выросла в эру цифровых технологий, 

где интернет и социальные сети стали неотъ-

емлемой частью повседневной жизни» [6]. 

Однако, стоит отметить, что представление о 

семье может изменяться по целому ряду при-

чин, включая культурные, исторические, ре-

лигиозные и социально-экономичес-кие фак-

торы, причем с каждым годом эти изменения 

становятся все более заметными. «Структуры 

семей в западной и восточной культурах 

можно рассматривать как противоположные. 

Так, можно сказать, что восточная семья 

идентична архетипической, т. е. древней. Во-

сточную семью можно рассматривать как ва-

риант гарема, так и семьи, которая существу-

ет в коллективистских обществах, в которых 

под обществом понимается одна большая 

«семья» с общим Отцом-монархом, импера-

тором, который «от Бога»» [2]. 

Семья всегда выполняла ряд важных для 

человека функций: «репродуктивную, воспи-

тательную, хозяйственно-бытовую, первич-

ного социального контроля, социально-

статусную, рекреационную, эмоциональ-

ную», каждая из которых способствовала 

становлению личности чтобы обеспечить 

благополучие своих членов и способствовать 

их интеграции в общество [1, с. 139]. Одна-

ко, в информационном обществе функции и 

роль семьи претерпевают изменения. Одной 

из основных причин этих изменений являет-

ся глобализация и развитие технологий, ко-

торые облегчают коммуникацию и переме-

щение людей на большие расстояния.  

Изучение института семьи в современном 

мире важно по нескольким причинам. Во-

первых, семья является основой общества, 

она дает человеку первичную социализацию, 

формирует его мировоззрение, а ее изучение 

помогает понять и сохранить ключевые цен-

ности, которые способствуют гармоничному 

развитию общества. Во-вторых, знание осо-

бенностей института семьи позволяет разра-

батывать эффективные государственные ме-

ры, направленные на улучшение демографи-

ческой ситуации, например, стимулирование 

рождаемости или снижение уровня разводов. 

Также, исследование поможет выявить пре-

имущества и недостатки различных форм 

устройства детей, таких как усыновление, 

опека, приемная семья и т. д. В-третьих, изу-

чение проблем и потребностей семьи помо-

гает формировать и корректировать государ-

ственную семейную политику, делая ее бо-

лее эффективной и направленной на удовле-

творение реальных потребностей семей. 

Представление людей об институте семьи 

также меняется: поколения, выросшие в эпоху 

развивающихся технологий, не ставят брак в 
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приоритет, ориентируясь на самореализацию и 

достижение карьерных высот, в следствие чего 

возрастает количество одиноких родителей, 

что, в свою очередь, ведет к изменениям в ди-

намике и функционировании семьи. Люди от-

ходят от привычного понимания роли мужчи-

ны и женщины в рамках семейных отношений: 

все больше женщин выходят на работу и зани-

маются карьерой, в то время как мужчины бо-

лее активно включаются в уход за детьми и 

выполнение семейных обязанностей. 

В современном информационном обще-

стве роль гендера и семьи претерпевает зна-

чительные изменения. Вместе с развитием 

технологий и распространением Интернета, 

молодые люди получают все больше инфор-

мации и возможностей для самообразования 

и саморазвития. Это приводит к пересмотру 

существующих стереотипов и установлен-

ных норм в отношении ролей мужчин и 

женщин в семье.  

Важную роль в этом процессе играют так-

же образование и просвещение, которые спо-

собствуют расширению кругозора молодых 

людей и повышению осведомленности в про-

блемах гендерного неравенства. «Процесс 

трансформации традиционных обществ в со-

временную форму, обусловивший изменения 

традиционной семьи, в первую очередь затро-

нул западные странны. Именное эти страны в 

XIX в. переживали глубокие перемены. При-

близительно к концу XIX в. социологами бы-

ло отмечено разрушение традиционных 

структур – семьи, соседства и т. д., поскольку 

системные изменения в обществе не могли не 

повлечь аналогичных изменений в его состав-

ляющих, в том числе семье» [3]. Сегодняшняя 

молодежь осознает, что гендерные роли не 

являются чёткими и непреложными. Они ста-

новятся более гибкими и поддаются пере-

смотру. Молодые люди видят примеры рав-

ноправных отношений в средствах массовой 

информации, таких как фильмы, сериалы или 

влоги, которые активно популяризуют новые 

модели поведения и отношений. 

Обязанности мужчин и женщин в семье 

изменились по многим причинам и под воз-

действием различных факторов, таких как 

социокультурные изменения, экономические 

факторы и развитие технологий. В совре-

менном мире семейные роли становятся бо-

лее гибкими и менее жестко установленны-

ми. Традиционные гендерные стереотипы и 

ожидания того, какими должны быть обя-

занности мужчин и женщин, становятся ме-

нее актуальными. Эмансипация и феминизм 

способствуют изменению восприятия ролей 

полов в семье. Кроме того, и мужчины, и 

женщины чаще всего работают и зарабаты-

вают деньги, и это создает более равные эко-

номические условия в семье. Обязанности, 

связанные с финансами, теперь распределя-

ются более равномерно. С развитием техно-

логий, таких как бытовая техника и средства 

связи, семейные обязанности могут быть бо-

лее равномерно распределены между муж-

чинами и женщинами. Многие домашние 

задачи теперь могут выполняться с меньши-

ми физическими усилиями благодаря авто-

матизации, что позволяет членам семьи бо-

лее свободно делить обязанности.  

Во многих странах принимаются законы, 

которые защищают права женщин в семье, а 

также обеспечивают их равноправие в браке и 

при разводе. Эти законодательные изменения 

способствуют изменению динамики семейных 

отношений. Изменяются и взгляды на роди-

тельство: ожидания от роли родителей теперь 

могут быть более сбалансированными, и муж-

чины чаще участвуют в уходе за детьми и вы-

полнении семейных обязанностей. Благодаря 

всем перечисленным изменениям, семейные 

роли становятся менее индивидуализирован-

ными и зависят от обстоятельств, выбора каж-

дой пары и конкретных семейных ценностей. 

Таким образом, обязанности мужчин и жен-

щин в семье сегодня могут значительно варьи-

роваться в рамках конкретной семьи. «Сегодня 

формируются новые формы семейно-брачных 

отношений, которые характеризуются опреде-

ленной противоречивостью. С одной стороны, 

молодые люди, вступая в семейно-брачные от-

ношения, оказываются под воздействием соци-

альных установок, заложенных родителями в 

процессе первичной социализации, а с другой 

стороны, значительное влияние на молодежь 

оказывают социальные установки, приобре-

тенные в процессе вторичной социализации, 

формируемые средствами массовой информа-

ции и социокультурным окружением» [4]. 

Изменения в ролях мужчин и женщин в 

семье являются результатом исторических, 
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социальных и культурных преобразований, 

которые происходят в последние десятиле-

тия. В течение указанного времени женщины 

все больше включаются в экономическую дея-

тельность, что приводит к изменению их роли 

в семье. Средства массовой информации и по-

пулярная культура часто изображают роли 

мужчин и женщин как более равноправные и 

изменчивые. Это нередко приводит к тому, что 

молодые люди примеряют на себя совершенно 

новые модели поведения и роли в своих бу-

дущих семьях. В брачных отношениях цифро-

вого общества возникает эгалитаризм, то есть 

договоренность супругов о равенстве во всех 

аспектах. Данная теория предполагает, что все 

люди должны иметь возможность для саморе-

ализации, также необходимо преодолеть все 

формы дискриминации в обществе для дости-

жения равноправия [7]. 

В результате увеличения числа разводов и 

роста числа неполных семей, родители часто 

вынуждены делить обязанности и выполнять 

функции, которые раньше были закреплены за 

противоположным полом. «Главными детер-

минантами трансформаций являются: матери-

альное положение, бездуховность обществен-

ной жизни (вестернизация – навязывание за-

падных стандартов потребления и моделей 

поведения), моральная и психологическая не-

готовность молодых к семейной жизни» [5]. 

На основании проведенного нами анализа 

актуальной социальной ситуации, изменений 

гендерных стереотипов мы выделили следу-

ющие факторы формирования представле-

ний о гендерных ролях в семье у московской 

молодежи: СМИ; реклама; интернет; медиа 

(фильмы/сериалы, книги, видеоигры); мало-

детность: рост ценности самореализации 

личности; увеличение числа разводов и не-

полных семей; ускорение темпа жизни; 

мультикультурная среда. 

Ускорение темпа жизни – побочный про-

дукт информационного общества. Человек 

освобождает себя от рутинной работы, но в 

связи с тем, что машины начинают выпол-

нять эти задачи гораздо быстрее, ему прихо-

дится подстраиваться под роботов и увели-

чивать свою продуктивность в несколько 

раз. В свою очередь это приводит к тому, что 

происходит рост ценности самореализации 

личности, ведь быть успешным человеком 

сегодня значит иметь огромный багаж навы-

ков и знаний, поэтому в информационном 

обществе человек вынуждены повышать 

свою квалификацию на протяжении всей 

жизнедеятельности.  

Малодетность, рост числа разводов и ко-

личества неполных семей также становятся 

последствием данных трансформаций. Мо-

лодые люди не спешат обзаводиться детьми, 

отодвигая возраст рождения ребенка, и, 

уменьшая желаемое количество детей в се-

мье, ведь в сложившихся в обществе услови-

ях мало обеспечить их материальными бла-

гами, важно воспитать личность с большим 

набором навыков, которые помогут ей быть 

конкурентоспособной среди остальных. И, 

как следствие, молодые люди не торопятся 

связывать себя узами брака: если раньше 

развод в обществе считался постыдным яв-

лением, то сейчас мужчины и женщины не 

боятся заявить о том, что их не устраивает в 

отношениях с партнером.  

Можно утверждать, что изменения, проис-

ходящие в эпоху цифровизации, оказывают 

серьезное влияние на многие процессы, проте-

кающие в обществе. Институт семьи также 

подвергается серьезным изменениям: возни-

кают новые формы брака, а также ситуации, 

когда люди вовсе не находят нужным офици-

ально закреплять отношения с партнером.  

Трансформируются и функции семьи: су-

пружеская пара сегодня выполняет в основном 

репродуктивную функцию, а также воспита-

тельную, остальные задачи перекладываются 

на государственные учреждения, такие как 

детский сад и школа. Современные технологии 

позволяют людям легко общаться и делиться 

информацией независимо от географического 

расположения. Каждый член информационно-

го общества – от ребенка до пожилого челове-

ка – ежедневно имеет возможность наблюдать 

за жизнью других благодаря Интернету, что 

создает определенную «идеальную картинку» 

в голове, которая может часто не совпадать с 

реальностью. Телевидение и киноиндустрия 

также оказывают серьезное воздействие на 

восприятие института семьи, особенно в том 

случае, если данный медиа продукт создается в 

другой стране, которая несет и продвигает дру-

гие ценности, нередко кардинально отличаю-

щиеся от российских. 
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