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В течение многих десятилетий структурно-функциональная теоретическая 

основа служила руководством для описания того, как должны были выполняться 

семейные роли чтобы способствовать положительным результатам для родителей и 

детей. Женщины считались хорошими женами/матерями, когда они проявляли 

выразительное лидерство в семье, воспитывали мужа и детей и заботились о 

домашнем хозяйстве. Главная роль мужчин заключалась в том, чтобы быть 

инструментальными руководителями своих семей, оказывая финансовую помощь 

своим женам и детям. Следовательно, вопрос о том, кто что делает в семьях, является 

продуктом ролевых структурных процессов, встроенных в наше общество. Таким 

образом, ролевая компетентность оценивается путем изучения степени, в которой 

женщины и мужчины выполняют семейные роли, чтобы эффективно и действенно 

способствовать положительным результатам для родителей и детей и, в свою очередь, 

поддерживать порядок и стабильность в обществе. 

По определению Э. Гидденса, в случае попадания индивида в конфликтную 

критическую ситуацию, нерелевантную прежним нормам, происходит процесс 

ресоциализации — разрушения ранее усвоенных норм и образцов поведения 

иусвоения или выработки новых. Таким образом, в процессе социализации и 

ресоциализации осуществляется воспроизводство и развитие гендерной культуры 

общества. 

На макроуровне гендерный конфликт представляет собой социальный конфликт. 

В основе социального конфликта лежит борьба между социальными группами людей 

за реализацию собственных целей. В упрощенном виде гендерный конфликт на 

макросоциальном уровне можно рассмотреть как конфликт интересов, т. е. борьбу 

женщин как социальной группы за более высокий статус в обществе. Во всех 

современных обществах женищины по сравнению с мужчинами обладают более 

низким статусом, следовательно, они имеют меньше власти и меньше доступа к 

принятию решений важных для общественного развития. «До сих пор не обнаружено 
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такое общество, в котором женщины обладали бы большей властью, чем 

мужчины». 

На уровне межличностных  отношений гендерные конфликты наиболее 

распространены в семейной и профессиональной сферах. Остановимся на анализе 

гендерных конфликтов в сфере семейных отношений. Исследователи, занимающиеся 

изучением семейных отношений, как правило, обращают свое внимание на такой 

значимый показатель семейной жизни, как характер распределения ролей в семье 

между мужем и женой. Так,  в работе Ю.Е. Алешиной и И.Ю. Борисова полоролевая 

дифференциация рассматривается как комплексный показатель, учитывающий не 

только реальное распределение ролей в семье, но и отношение к нему супругов[1]. В 

работе В.П. Левкович и О.Э. Зуськовой подчеркивается, что потребность супругов в 

исполнении определенных ролей в семье выступает как одна из базовых потребностей 

совместной супружеской жизни  [2]. Основными причинами ролевых семейных кон-

фликтов являются ситуации, когда не оправдываются ожидания, связанные с ролевым 

поведением супругов. Другими словами, супруги ожидают, что их партнеры будут 

иначе исполнять свои семейные роли, чем это происходит на самом 

деле.Предупреждение и разрешение гендерных конфликтов в семье следует 

рассматривать как основные виды деятельности по управлению и регулированию 

такими конфликтами. Другими словами, личность должна найти те способы и 

механизмы, которые позволят  ей  осуществить  преодоление данного кризиса,  

проявить  особую  психологическую  гибкость  и умение  осознанно подходить к 

реализации того гендерного ролевого репертуара, который задается средой. 

Гендерный конфликт вызван противоречием между нормативными 

представлениями о чертах личности, особенностями поведения мужчин и женщин и 

невозможностью или нежеланием личности соответствовать этим 

представлениям-требованиям (Л.Г.  Степанова). Любой гендерный конфликт 

базируется на явлениях полоролевой дифференциации и иерархичности статусов 

мужчин и женщин, существующих в современных обществах (И.С. Клецина, 2004). 

Ведущая  стратегия  поведения в конфликтной ситуации  –  

соперничество,т.е.ориентация на достижение своих интересов в сочетании с 

пренебрежением интересами другого.  Супружество представляет собой сложнейшую 

гамму отношений: от естественно-биологических до экономических, правовых, 

этических, социально-психологических, эстетических и пр. Следовательно, в 

переплетении всех указанных аспектов человеческих отношений лежат 

потенциальные межличностные конфликты. Это обусловлено тем, что в рамках семьи 

несколько человек самым тесным образом взаимодействуют в течение длительного 

времени (десятки лет, т.е. на протяжении большей части человеческой жизни). В такой 

полнофункциональной системе интенсивного взаимодействия не могут не возникать 

споры, конфликты и кризисы. 
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Большинство конфликтологов полагает, что семейные конфликты являются 

одной из самых распространенных форм конфликта. По оценкам специалистов, в 80—

85% семей происходят конфликты, в остальных 15—20% возникают ссоры но 

различным поводам .В настоящее время большинство фамилистов (специалистов в 

области психологии семейных отношений) полагает, что бесконфликтных семей не 

существует. Так, супруги, особенно молодые, склонны к драматизации любых 

спорных ситуаций, что нередко приводит к разводам. 

Конфликтными супружескими союзами называют такие, в которых между 

супругами имеются постоянные ссоры; где интересы, потребности, намерения и 

желания приходят в столкновение, порождая особо сильные и продолжительные 

эмоциональные состояния. 

Семейные конфликты, как и любые другие, 

бывают открытые и скрытые. Открытые конфликты принимают форму ссоры, 

скандала, драки и т.д. Скрытые конфликты не имеют яркого внешнего проявления, это 

скорее внутреннее недовольство, но их влияние на супружеские отношения не менее 

ощутимо, чем влияние открытых конфликтов. 

Конфликты также могут быть легкоразрешимыми и трудноразрешимыми. В 

первом случае причина может быть легко установлена и устранена. 

Трудноразрешимые конфликты даже при выявлении их причины нелегко 

ликвидировать, поэтому отношения между супругами остаются напряженными. 

Однако причину, испортившую отношения, нужно постараться устранить как можно 

скорее. Конфликт обычно вызывается какой-то сложной для супругов проблемой, при 

этом конфликтные ситуации специфичны для разных стадий развития семьи. Наиболее 

существенна роль конфликта в период формирования семьи, когда супруги только 

начинают приспосабливаться друг к другу. Именно на этом этапе важно определить 

причины конфликтных ситуаций, способы и пути их разрешения. 

Как и любые другие типы конфликтов, семейные конфликты имеют 

определенные особенности, без учета которых нельзя эффективно предупреждать и 

конструктивно разрешать подобные противоречия. Выделим следующие 

принципиальные особенности семейных конфликтов. 

1. Основное содержание семейных конфликтов определяется структурой 

семейных отношений. С одной стороны, э го отношения власти, эмоциональной 

близости, с другой — правовые и нравственные обязательства, которые вытекают из 

основных функций семьи. 

2. Наблюдается разнообразие и специфичность причин возникновения семейных 

конфликтов. В большинстве случаев конфликт в семье — это результат целого клубка 

противоречий позиций мужа и жены, родителей, детей и их окружения. 
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3. Семейные конфликты, как правило, протекают на повышенном эмоциональном 

фоне и быстро входят в стадию эскалации, что объясняется особым интимным 

характером семейных отношений. 

4. Спецификация семейных конфликтов определяются особенностями семьи как 

социального института. Эволюция института семьи порождает эволюцию семейных 

конфликтов. Если раньше вопрос о более высоком социальном статусе жены просто не 

стоял в повестке дня, то в настоящее время подобная ситуация служит основанием для 

многочисленных претензий и комплексов со стороны мужчин. 

5. Специфика семейных конфликтов тесно связана с основнымиэтапами и 

кризисными периодами развития семьи . 

6. Затяжные семейные конфликты и некоторые способы их разрешения, в 

частности развод, как правило, негативно сказываются на состоянии здоровья 

участников конфликтного противостояния. Некоторые из них вообще заканчиваются 

трагически. Особенно деструктивное влияние семейные конфликты оказывают на 

детей. 

Ряд исследователей отмечает, что при анализе причин семейных конфликтов 

существенную роль играют социальные факторы микро- и макросреды. К первым, как 

правило, относятся: 

• ухудшение материального положения семьи; 

• чрезмерная занятость одного или обоих супругов на работе; 

• невозможность нормального трудоустройства супругов или других членов 

семьи; 

• длительное отсутствие собственного отдельного жилья; 

• отсутствие возможности устроить детей в детское учреждение и др. 

Характеризуя факторы макросреды, следует подчеркнуть, что социально-

экономическая стабильность как в мире, так и в стране способствует снижению уровня 

внутрисемейной конфликтности. Стабильное государство способствует 

формированию стабильной семьи, а стабильная семья гарантирует стабильное и 

динамичное развитие государства. 

Динамика семейных конфликтов характеризуется классическими этапами (воз      

м и никновение конфликтной ситуации, ее осознание, открытое противоборство, его 

развитие, разрешение конфликта, эмоциональное переживание конфликта). Вместе с 

тем семейные конфликты отличаются повышенной эмоциональностью, скоростью 

протекания каждого из этапов, быстро входят в стадию эскалации[3]. 

Не секрет, что ролевые отношения в семье, формирующиеся при выполнении 

определенных функций, могут характеризоваться как согласием, так и серьезными 

противоречиями. Поэтому одним из наиболее часто встречающихся типов семейных 

конфликтов можно с уверенностью признать ролевой конфликт. Социологи отмечают, 

что ролевой конфликт чаще всего проявляется как: 
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1) конфликт ролевых образцов, что связано с неправильным их формированием у 

одного или нескольких членов семьи; 

2) межролевой конфликт, при котором противоречие заложено в 

противоположности ролевых ожиданий исходя из разных ролей. Такого рода 

конфликты часто наблюдаются в многопоколенных семьях, где супруги второго 

поколения одновременно являются и детьми, и родителями, а соответственно должны 

сочетать противоположные роли; 

3) внутриролевой конфликт, при котором одна роль включает в себя 

противоречивые требования. В современной семье такого рода проблемы чаще всего 

присущи женской роли. Это относится к случаям, когда роль женщины 

предусматривает сочетание традиционной женской роли в семье (хозяйки, 

воспитательницы детей и т.д.) с современной ролью, предполагающей равное участие 

супругов в обеспечении семьи материальными средствами[4]. 

В современном обществе наблюдается процесс ослабления семьи как 

социального института, изменение ее социальных функций, неролевых семейных 

отношений. Семья утрачивает свои ведущие позиции в социализации индивидов, в 

организации досуга и других важнейших функциях. В обществе с традиционными 

ролями женщина вела домашнее хозяйство, рожала и воспитывала детей, а муж был 

хозяином и часто единоличным собственником имущества, обеспечивал 

экономическую самостоятельность семьи. На смену традиционным пришли 

отношения, при которых подавляющее большинство женщин в странах 

индустриальной и постиндустриальной культуры стали участвовать в 

производственной, политической деятельности, экономическом обеспечении семьи, 

играть равную, а иногда и ведущую роль в принятии семейных решений. Это не только 

существенно изменило характер функционирования семьи, но и повлекло за собой ряд 

позитивных и негативных для общества последствий: с одной стороны, 

способствовало росту самосознания женщины, ее равенству в супружеских 

отношениях, с другой — усугубило конфликтную ситуацию. 
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