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Природой и обществом каждый мужчина подготавливается к тому, 
чтобы стать мужем и отцом, а женщина -  женой и матерью. В самом общем 
плане отношения между мужчиной и женщиной в семье определяются 
экономическим строем общества. Матриархат имел свою экономическую 
основу, патриархат -  свою. Однако и в том, и в другом случае семья была 
авторитарной. Превосходство одного пола над другим пронизывало всю 
семейную жизнь. Вместе с тем существуют семьи, где осуществляется два 
уровня руководства -  материнское и отцовское и все вопросы решаются 
супругами сообща. На каждом новом этапе развития общества, когда 
происходит переоценка ценностей, возрастает интерес к проблемам создания 
и функционирования семьи. Современная семья является объектом 
пристального внимания со стороны разных отраслей науки, экономики, права 
и т.д.

По данным Федеральной службы государственной статистики в нашей 
стране в 2014 году было зарегистрировано 1226000 браков, и на такую 
внушающую цифру приходилось 693000 развода, что составляет больше 
половины заключения самих браков. Такую цифру нельзя назвать 
случайностью, ведь в большинстве случаев именно из-за несовпадения 
ожиданий обеих или одной из сторон по выполнению внутрисемейных 
ролей, принимается решение расторгнуть брак. На сегодняшний день это 
весьма острая проблема, к решению которой многим исследователям 
необходимо подойти с особой серьезностью.

Многие проблемы лежат на стыке социально-психологического и 
социологического аспектов изучения семьи. Одной из таких сторон семейной 
жизни являются семейные роли. Понятие семейной роли в отечественной 
науке опирается на представления отечественных авторов о социальной роли. 
Социальная роль понимается, прежде всего, как функция социальной 
системы, «модель поведения, объективно заданная социальной позицией 
личности в системе объективных или межличностных отношений».

Трансформация ролевых отношений в семье является важнейшей 
стороной современной перестройки брачно-семейных отношений. 
Неопределенность норм, регулирующих в настоящее время брачно
семейные, в том числе ролевые, отношения, ставит перед современной 
семьей ряд социально-психологических проблем. Важнейшими из них 
являются проблемы «выбора» каждой семьей способа ролевого 
взаимодействия и формирования отношения членов семьи к разным 
сторонам ролевого поведения в семье. Процесс возникновения ролевой
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структуры семьи является одной из главных сторон ее становления как 
социальной и психологической общности, адаптации супругов друг к другу и 
выработки стиля семейной жизни. В условиях существования разных норм и 
образцов ролевого поведения этот процесс тесно связан с межличностными 
отношениями супругов и их установками. В настоящее время качество 
межличностных отношений супругов определяется, прежде всего, тем, как 
воспринимают их сами супруги, насколько благополучными и успешными 
они их считают. Однако до настоящего времени остается мало изученным 
вопрос, как воспринимают молодые люди свой создавшийся брак, и какое 
место занимают в этом их ролевые отношения.

Каждый новый этап развития общества характеризуется переоценкой 
ценностей, и, как следствие, именно в этот период значительно возрастает 
интерес к проблемам создания и функционирования семьи.

Сегодня вопросы функционирования семьи находятся в центре 
внимания разных отраслей науки. Одной из сторон семейной жизни являются 
семейные роли. Понятие семейной роли в отечественной науке опирается на 
представления отечественных авторов о социальной роли. Социальная роль 
понимается, прежде всего, как функция социальной системы, «модель 
поведения, объективно заданная социальной позицией личности в системе 
объективных или межличностных отношений».

Трансформация ролевых отношений в семье является важнейшей 
стороной современной перестройки брачно-семейных отношений. 
Неопределенность норм, регулирующих в настоящее время брачно
семейные, в том числе ролевые, отношения, ставит перед современной 
семьей ряд социально-психологических проблем. Важнейшими из них 
являются проблемы «выбора» каждой семьей способа ролевого 
взаимодействия и формирования отношения членов семьи к разным 
сторонам ролевого поведения в семье.

Семья важна в жизни любого человека как место, где он появляется, 
обретает защиту и счастье. Отношение к семье и браку должно быть очень 
серьёзным и ответственным. Семья -  это то святое, что должно быть у 
каждого человека. Но в различных семьях случаются различные конфликты и 
проблемы. Существуют разные этапы жизни семьи. И на каждом этапе 
существуют свои трудности, с которыми приходится сталкиваться членам 
той или оной семьи. Женщинам в семье свойственны: покладистость, 
мягкость и нежность, верность, хозяйственность и способность воспитывать 
детей. Муж и отец -  глава семьи, её опора и защита.

В разных семьях, по-разному распределяются роли. Кто-то выполняет 
роль кормильца, кто-то следит за домашним уютом, за ребенком и т. п. В 
наши дни женщины все чаще выполняют помимо роли «охраны очага», еще 
и роль «кормильца».

Факторы, влияющие на распределение ролей в семье: семейная 
политика государства, политика государства в трудовой сфере, изменение 
стереотипов массового сознания о роли мужчины и женщины, возрастание в
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обществе числа работающих женщин, социальное положение супругов, тип 
семьи, межличностные отношения, социальное положение родителей, тип 
поселения в детские годы, школьные, возраст, распределение ролей в семье 
родителей, материальное положение семьи, жилищно-бытовые условия 
проживания, образование супругов.

Сегодня можно предположить, что в дальнейшем большинство мужчин 
и женщин будут по-прежнему вовлечены в различные сферы деятельности, 
но, несмотря на это, еще в течение довольно длительного периода времени 
эгалитарный тип семейных отношений не будет достаточно 
распространенным явлением. Вместе с тем в свете структурных изменений в 
экономике и занятости решающую роль в тенденциях развития 
внутрисемейных отношений, в частности, гендерного разделения домашнего 
труда будет играть фактор индивидуального дохода. Можно так же 
предположить, что доход будет иметь значение только в отношении мужчин 
-  если их доходы выше, чем у жен, то разделение домашнего труда будет 
носить традиционный характер. В случае высокой заработной платы у жены 
перераспределения домашней нагрузки в сторону мужа происходить не 
будет. Следовательно, главными факторами, влияющими на характер 
гендерного разделения домашнего труда в городской семье, являются 
гендерные представления супругов о роли женщин и мужчин в обществе. 
Также можно сделать следующие предположения, относительно ролевого 
распределения в семье:

1. Занятость на работе мужчин и женщин будет влиять на объем их 
домашнего труда; тому, кто зарабатывает больше и принадлежит главенство 
в семье, а часть других обязанностей переходит к другому супругу.

2. Основной вклад в семейный бюджет в большинстве семей будет 
продолжать вносить мужчина.

3. На распределение ролей в семье существенное влияние будет 
оказывать то, как у одного из супругов, либо у обоих супругов были 
распределены роли в родительской семье, на их примере он будет строить 
свои отношения и роли в семье.

4. Чем лучше материальное положение в семье, тем меньше возникает 
конфликтов.

В заключение отметим, что хорошей, крепкой семьёй представляется 
та, в которой между мужем и женой нет разлада, а есть взаимное уважение, 
взаимное дополнение и взаимная любовь.

Таким образом, проведенный сравнительный анализ ролевой 
структуры семьи между представителями разных поколений выявил как 
сходства, так и различия во взглядах их представителей. Следовательно, цель 
исследования достигнута, задачи решены, гипотезы подтверждены.
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Проблема наказания людей, нарушающих закон, волнует человечество 
с давних пор. В условиях лишения свободы, в изоляции от общества, 
личность осужденного значительно изменяется, в результате чего 
наибольшую значимость для него приобретают индивидуальные ценности, 
обеспечивающие как бы внесоциальное, существование, а ценности, 
отображающие социальную сущность человека, отходят на второй план. 
Осужденный по окончании срока наказания вновь попадает в общество, 
законы которого он должен соблюдать, но в силу ряда причин не всегда в 
состоянии им следовать, так как у него затруднена социальная адаптация. 
Именно поэтому на первый план в работе учреждений, исполняющих 
уголовные наказания, выдвигается проблема ресоциализации осужденных.

Особую актуальность социальная работа в пенитенциарных 
учреждениях приобретает в связи с необходимостью совершенствования 
организации социальной адаптации осужденных, освобождающихся из мест 
лишения свободы. Это обстоятельство способствует решению проблемы, 
связанной с декриминализацией общества. Без связи социальной работы в 
пенитенциарных учреждениях с системой социальной работы в целом 
эффективно решить данную проблему невозможно [1, 6].

Дифференциация, и индивидуализация исполнения наказания и 
применения к осужденным средств исправительного воздействия 
предполагают, что к различным категориям осужденных в зависимости от 
характера совершенных ими преступлений и степени общественной 
опасности, прошлой преступной деятельности следует применять различные 
меры карательного воздействия, а воспитательная работа с ними должна 
строиться с учетом типологических особенностей их личности, возраста, пола 
и иных психолого-педагогических особенностей. Прежде всего, сказанное 
относится к осужденным к лишению свободы женщинам.
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