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Аннотация. Бабушки и дедушки выступают в роли «старших роди-
телей», реализуя большой спектр родительских функций. Тем не менее, 
они по-разному вовлекаются в процесс воспитания внуков. В статье рассма-
триваются особенности гендерного разделения прародительских функций 
между бабушками и дедушками, а также причины сложившегося распреде-
ления обязанностей. На основе результатов, полученных в ходе проведения 
глубинных полуформализованных интервью с родителями (N = 15), автор де-
лает вывод о более активном участии бабушек в процессе воспитания вну-
ков, а также о влиянии гендера на установление особой эмоциональной связи 
между представителями старшего и младшего поколений. Полученные ре-
зультаты могут быть использованы для разработки подходов к учету тру-
дозатрат и механизмов стимулирования прародительского труда в России.
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Abstract. Grandparents act as “elder parents”, realising a wide range of parental functions. 
However, they are involved in the process of raising grandchildren in different ways. The article 
discusses the features of the gender division of grandparental functions between grandparents, as 
well as the reasons for the existing distribution of responsibilities. The in-depth semi-formalised 
interviews with parents (N = 15) revealed that grandmothers are more actively involved in the 
process of raising grandchildren, while gender has an influence on establishing a special emotion-
al connection between representatives of the older and younger generations. The obtained results 
can be used to develop approaches to accounting for labour costs and mechanisms for stimulating 
grandparental labour in Russia.
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Введение

Начавшаяся в середине прошлого столетия эмансипация женщин при-
вела к их активной занятости на рынке труда. В современных реалиях, 
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как правило, в большинстве семей оба супруга вовлечены в экономиче-
скую деятельность [1]. Интенсивная рабочая нагрузка обусловила недо-
статок свободного времени на реализацию неоплачиваемого домашнего 
труда, в т. ч. ведение быта и воспитание детей. Сегодня для работающих 
родителей осуществление части повседневных обязанностей, связанных 
с уходом за детьми (например, сопровождение ребенка в образовательные 
или медицинские учреждения), представляется весьма сложной задачей 
[2, с. 550]. В этом случае на помощь родителям приходят бабушки и дедуш-
ки, которые способствуют нивелированию конфликта «семья — работа». 

Традиционно бабушки и дедушки выполняют роль «старших роди-
телей», активно вовлекаясь в воспитание своих внуков [3, с. 35]. Однако, 
как показывает практика, прародители по-разному участвуют в этой де-
ятельности. Недавние исследования продемонстрировали, что прароди-
тельский труд имеет гендерную окраску — как правило, бабушки вовлека-
ются в уход за детьми в большей степени, нежели дедушки [3, с. 36].

Цель нашей статьи — выявить причины гендерного разделения праро-
дительских обязанностей между бабушками и дедушками.

Обзор литературы

Под прародительским трудом мы понимаем «деятельность бабушек 
и дедушек, направленную на их внуков, в ходе которой осуществляются 
уход, развитие, помощь внукам, сопровождающиеся временными затра-
тами прародителей, сокращающими, в свою очередь, временные затраты 
родителей на выполнение родительского труда» [4, с. 4].

Фактически бабушки и дедушки берут на себя часть родительских функ-
ций. Они сопровождают внуков в детские сады или школы, организуют их 
досуг, участвуют в развитии, оказывают материальную и психологическую 
поддержку и пр. [5, 6]. При этом прародительская активность является не-
отъемлемой частью в жизни большинства представителей старшего поко-
ления. Отмечается, что контакт с внуками благоприятно сказывается на их 
психологическом состоянии — вовлекаясь в воспитание детей, бабушки 
и дедушки чувствуют удовольствие, легкость, а также ощущают собствен-
ную значимость [7, 8].

Кроме того, участие прародителей в процессе воспитания детей может 
быть одним из факторов, стимулирующих повышение рождаемости [9]. 
Помощь старшего поколения своим детям способствует снижению уровня 
родительского стресса, который работающие родители очень часто испы-
тывают во время совмещения профессиональной и семейной сфер жизни 
[10].

Материалы и методы

В октябре — декабре 2021 г. нами была проведена серия глубинных по-
луформализованных интервью с родителями, имеющими одновременно 
детей в возрасте до 12 лет и ныне живущих своих родителей (т. е. бабушек 
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и дедушек ребенка). Всего было опрошено 15 родителей, проживающих 
на территории Свердловской области.

В ходе интервью мы задали респондентам вопрос, кто из бабушек и де-
душек, по их мнению, участвует в воспитании внуков в большей степени, 
а также попросили объяснить причины подобного распределения праро-
дительских функций. Ответы на эти вопросы легли в основу дальнейшего 
анализа.

Результаты

1. Ответы родителей можно разделить на две группы: «чаще помога-
ет бабушка» и «бабушки и дедушки помогают в равной степени» (табл. 1). 
О преимущественной помощи бабушек говорят родители девочек. Семьи, 
где есть не только дочери, но и сыновья в основном получают помощь 
от обоих прародителей в равной степени.

Таблица 2
Причины более активного участия одного из прародителей в процесс воспита-

ния детей
Категория причин Код

Объективные при-
чины: состояние 

здоровья одного из 
прародителей, терри-
ториальная удален-

ность

«Помогают чаще бабушки. Дедушка один занят, получается, 
уходом, в Челябинской области. А второй дедушка, ну, по со-
стоянию здоровья, он, в основном, занят хозяйством, делами, 
поэтому меньше времени посвящает нам, детям и внукам» 
(Андрей, дочери — 19, 12, 6 лет и 11 месяцев, родителям за 
70 лет — пенсионеры, живут в одном городе, родители супру-
ги — в другом городе)
«…Потому что разные ситуации, немножко разные воз-
можности, возраст все равно» (Елена, 30 лет, замужем, доч-
кам 1 год и 6 лет, прабабушка и прадедушка на пенсии, ба-
бушка на пенсии, дедушка работает)

Гендерно-
обусловленная эмо-

циональная близость

«…Поскольку у меня девочки, конечно, они ближе были к ба-
бушке, я всегда говорила „мои дочери бабушницы”, а дедуш-
ка активно вот такого участия, как бабушка, конечно, не 
принимал» (Елена, 46 лет, дочери 13 и 15 лет, бабушек и деду-
шек нет в живых)
«Ну, наверное, все-таки бабушки. Ну, потому что бабушки с 
точки зрения, наверное, даже женской. Бабушкам нужно на-
кормить, проверить шарфик надет или не надет, дедушки 
на это уже внимания не обратят. Дедушки больше, я бы ска-
зала, общаются… Такое хорошее общение, вот со старшим 
внуком, ему 18 лет. Вот он, может быть, сейчас больше с 
дедушками общается, чем с бабушками, потому что все-та-
ки он мальчик и ему вот интересно» (Ольга, 46 лет, дочери 18 
и 12 лет, бабушки и дедушки пенсионеры, родители прожива-
ют в одном городе, родители супруга — в другом)

Источник: составлено автором.
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Таблица 1
Распределение прародительских обязанностей между бабушками и дедушками
Группа ответа на 

вопрос о распреде-
лении прародитель-
ских обязанностей

Ответ респондента

Чаще помогает ба-
бушка

«Помогают чаще бабушки» (Андрей, дочери — 19, 12, 6 лет и 
11 месяцев, родителям за 70 лет — пенсионеры, живут в одном 
городе, родители супруги — в другом городе)
«Да, все-таки больше бабушки участия принимают» (Дмитрий, 
39 лет, женат, дочери 8 и 11 лет, дедушка работающий пенсио-
нер, бабушка на пенсии, бабушка живет рядом, дедушка в дру-
гом городе)
«Ну, мне кажется, бабушки» (Марина, 38 лет, дочери 8 и 11 
лет, дедушка работающий пенсионер, бабушка на пенсии, жи-
вут в одном городе)
«Моя мама. Учит младшую снимать клипы, видео, все со-
вместно. Учатся Инстаграмом пользоваться, друг друга 
учат» (Наталья, 34 года, замужем, дочери 12 и 7 лет, бабушки и 
дедушки на пенсии, живут в других городах)
«Помогают, конечно, большей частью бабушки. Они прям не-
посредственно участвуют в процессе» (Оксана, 39 лет, заму-
жем, дочери 19, 12, 6 лет, 11 месяцев, бабушки и дедушки на 
пенсии, родители супруга живут в одном городе, ее родители — 
в другом)
«Бабушка, бабушка, ну у нас, как бы, такая ситуация, именно 
бабушка» (Анна, в разводе, 40 лет, ненормированный график, 
дочь 12 лет, бабушка работающая, дедушка на пенсии, живут в 
одном городе)

Помогают в равной 
степени

«Не могу разделить… Все участвуют и с одной стороны, и с 
другой» (Юлия, 48 лет, сыновьям 30 и 8 лет, дочери 24 года, ба-
бушка и дедушка на пенсии, бабушка проживает в одном горо-
де, дедушка — далеко)
«Ну, наверное, кто посвободнее. Ну, с моей стороны они, на-
верное, посвободнее получаются, как бы вдвоем и чаще прини-
мают участие» (Дмитрий, 45 лет, женат, дочь 7 лет, сыновья 10 
и 15 лет, бабушки и дедушки на пенсии, живут в другом городе)
«Я не могу сказать, что кто-то прям больше участвует, по-
тому что, ну, я как-то не задавалась этим вопросом» (Елена, 
30 лет, замужем, дочкам 1 год и 6 лет, прабабушка и прадедушка 
на пенсии, бабушка на пенсии, дедушка работает)
«Все в равной степени безусловно. У нас [замешкалась] есть 
свекровь еще у меня, это бабушка со стороны супруга и там 
тоже, безусловно большая поддержка и помощь всем детям и 
дочери, и сыну» (Ольга, 40 лет, замужем, дочь 14, сын 7 лет, ба-
бушки и дедушки пенсионеры, живут в другом городе)

Источник: составлено автором.
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2. Среди основных причин более активного вовлечения одного 
из прародителей в воспитание детей — объективные факторы, связанные 
с проживанием кого-либо из прародителей в другом населенном пункте, 
занятость (работающие пенсионеры), состояние здоровья, которое не по-
зволяет выдерживать интенсивную нагрузку. Другой фактор связан с ген-
дерными особенностями. Девочки в большей степени привязаны к ба-
бушкам, нежели к дедушкам, а мальчики, напротив, имеют более сильный 
эмоциональный контакт с дедушками (табл. 2). 

Обсуждение

Результаты нашего исследования показали, что бабушки в большей 
степени вовлекаются в прародительский труд. Причем о более активном 
участии бабушек в воспитании внуков говорили преимущественно роди-
тели девочек. Респонденты, в чьих семьях воспитываются дети обоих по-
лов, отмечали равное участие обоих прародителей в жизни своих внуков. 
Возможно, это связано с эмоциональным фактором: бабушки легче нахо-
дят язык именно с внучками, а дедушкам проще установить контакт с вну-
ками, обучая последних «мужским» вещам (по аналогии с особой связью 
матерей с дочерями и отцов с сыновьями):

«…Ближе к друг другу, что девочка с бабушкой, мальчик с дедушкой… У нас 
папа на сына имеет влияние, что-то ему все время рассказывает, что-то 
они там вместе делают, а у дочери каких-то секретов и тет-а-тет разго-
воров, конечно, больше с бабушками» (Ольга, 40 лет, замужем, дети 14 и 7 лет, 
бабушки и дедушки пенсионеры, живут в другом городе).

«Дедушки больше, я бы сказала, общаются… Такое хорошее общение вот 
со старшим внуком, ему 18 лет. Вот он, может быть, сейчас больше с дедуш-
ками общается, чем с бабушками, потому что всё-таки он мальчик и ему 
вот интересно» (Ольга, 46 лет, дочери 18 и 12 лет, бабушки и дедушки пен-
сионеры, родители проживают в одном городе, родители супруга — в дру-
гом).

Более того, по мнению респондентов, гендер обуславливает разницу 
подходов к воспитанию — как правило, бабушки более внимательны к де-
талям, ввиду большего опыта они легче справляются с прародительскими 
обязанностями. Возможно, подобные представления являются централь-
ной причиной, объясняющей тот факт, что бабушки выступают в роли наи-
более активных прародителей. 

Заключение

Проведенный анализ продемонстрировал наличие явной гендерной 
окраски в содержании прародительского труда. Как правило, бабушки 
в большей степени участвуют в реализации прародительских функций, не-
жели дедушки. Это может объясняться как наличием у бабушек большего 
количества знаний и опыта в воспитании детей, так и другими объектив-
ными факторами (неудовлетворительное состояние здоровья дедушек, их 
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занятость или отсутствие дедушек в семье). Более того, мы предположи-
ли, что внуки по-разному относятся к прародителям. Как правило, девоч-
ки испытывают большую психологическую связь с бабушками, а мальчики, 
напротив, с дедушками. 

Полученные нами результаты позволяют охарактеризовать гендерные 
особенности в содержании прародительского труда и могут быть исполь-
зованы для разработки подходов к учету трудозатрат прародительства 
и механизмов его стимулирования в России. 
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