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КОРРЕЛЯЦИЯ ХАРАКТЕРА ЖЕНСКОЙ ЗАНЯТОСТИ  
И КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ РОДИТЕЛЬСКИХ ФУНКЦИЙ  1

Статья посвящена актуальным гендерным аспектам занятости: взаи-
мосвязи характера женской занятости и возможности ее совмещения с вы-
полнением родительских функций. Целью исследования является разработка 
методологических подходов к выявлению формы (форм) общественно полез-
ного труда, характер которой (которых) позволяет женщинам успешно со-
четать работу с деятельностью по уходу и воспитанию детей в возрасте от 
1,5 до 14 лет. В соответствии с целью поставлены следующие задачи: уточ-
нение понятия и оценочных критериев для типизации характера женской 
занятости; выбор показателей для оценки качества выполнения женщинами 
родительских функций; проведение пилотажного исследования затрат вре-
мени в течение стандартного дня незанятой женщины, имеющей детей в 
возрасте от 1,5 до 14 лет. В рамках обозначенных направлений работы по-
лучены следующие результаты. Автором уточнено содержание понятия «ха-
рактер занятости», что позволило выделить и предложить три основных 
критерия для типизации занятости, важных для оценки корреляции харак-
тера занятости и родительского труда. Это территориальная организа-
ция рабочего места; гибкость трудовых отношений и продолжительность 
рабочего дня/недели. Предложено классифицировать затраты времени вы-
полнения родительских функций на активные и пассивные виды. Обосновано 
использование для оценки качества родительского труда показателя величи-
ны и доли активных затрат времени женщины на выполнение родительских 
функций. В статье раскрываются результаты апробации метода самона-
блюдения на примере исследования затрат времени стандартного дня неза-
нятой женщины, имеющей детей в возрасте 6 и 11 лет. Предложен алгоритм 
обработки наблюдательных листов, позволяющий выявить корреляцию ха-
рактера занятости по предложенным критериям типизации с качеством 
выполнения родительских функций. Полученные результаты позволят в 
дальнейших исследованиях выявить наиболее удачную форму продуктивной 
женской занятости, позволяющую сочетать работу и качественное выпол-
нение родительских функций. По нашей гипотезе, такой формой может вы-
ступить дистанционная женская занятость.

Ключевые слова: женская занятость, родительские функции, забота о детях, воспита-
ние детей, родительский труд, дистанционная занятость
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II. Продвижение ценностей родительства и семьи в современном обществе

Гендерные аспекты занятости являлись и являются актуальным объек-
том научных исследований. Проведена масса сравнительных оценок суще-
ствующих различий в структуре занятости мужчин и женщин. Оценки ка-
саются экономических, социологических и психологических параметров 
[2, 8, 9]. Большинство исследований приходит к выводу о наличии дискри-
минационных проблем в сегменте женской занятости. Эконометрическая 
аналитика состояния рынков труда различных стран доказывает наличие 
гендерных разрывов в уровнях оплаты труда. Есть ряд экспериментальных 
исследований, в результате которых выявлена дискриминация женщин на 
этапе найма: из кандидатов на вакансии, имеющих равные характери-
стики, на собеседование чаще всего приглашаются мужчины. Существует 
«специализация» отдельных видов экономической деятельности и про-
фессий на «мужские» и «женские». 

Пристальное внимание к проблемам женской занятости связано, пре-
жде всего, с относительной молодостью женского равноправия и само-
стоятельности. Традиционной активностью женщин до сих пор является 
деятельность, связанная с рождением и воспитанием детей, ведением до-
машнего хозяйства. Поэтому процессы развития женской продуктивной 
занятости часто рассматриваются в качестве фактора сокращения рожда-
емости и роста разводимости, что подтверждается разнонаправленностью 
обозначенных трендов в статистике.

 Появились работы, в которых приводится теоретико-методологиче-
ское обоснование необходимости введения в научный оборот терминов 
«родительский труд», «репродуктивный труд», «репродуктивная актив-
ность». А. П. Багирова отмечает, что с экономической точки зрения ре-
продуктивный труд можно рассматривать как процесс сознательной, це-
лесообразной деятельности людей, с помощью которой они формируют 
количественные и качественные характеристики человеческого капитала, 
удовлетворяя в процессе этого труда как общественные, так и личные по-
требности [1]. Она предлагает рассматривать категорию репродуктивной 
активности в поле экономики труда, раскрывает предмет, средства и про-
дукт репродуктивного труда, его содержательную сторону и функции. 

 Однако, несмотря на достаточно глубокое внимание к гендерной по-
литике, остается ряд актуальнейших вопросов, которые требуют дальней-
шего изучения. Один из них связан с возможностью успешного сочетания 
женщинами общественно полезной трудовой деятельности и репродук-
тивного труда, выполнения родительских функций. Именно этой пробле-
ме посвящена настоящая статья. 

 Целью исследования является разработка методологических подходов 
к получению ответа на поисковый вопрос: «существует ли форма (фор-
мы) общественно полезного труда, характер которой (которых) позволяет 
женщинам успешно сочетать работу с деятельностью по уходу и воспита-
нию детей в возрасте от 1,5 до 14 лет». В соответствии с целью поставлены 
следующие задачи и направления исследовательской работы: уточнение 
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понятия и оценочных критериев для типизации характера женской заня-
тости; выбор показателей для оценки качества выполнения женщинами 
родительских функций; проведение пилотажного исследования затрат 
времени в течение стандартного дня незанятой женщины, имеющей де-
тей в возрасте от 1,5 до 14 лет.

 В экономической литературе встречаются различные классификации 
и понятийные трактовки форм и видов занятости [5, 3]. Группировка по 
видам занятости проводится чаще всего по принятой в статистическом 
учете классификации видов экономической деятельности 1, а классифи-
кация по формам занятости проводится в зависимости от организацион-
но-правовых условий трудоиспользования. К формам занятости принято 
относить полную занятость, неполную, самозанятость, гибкую занятость 
и другие формы, обладающие некой совокупностью свойств или характе-
ристик. Какого-то устоявшегося перечня, классификатора форм занято-
сти нет, в связи с динамично меняющимися социально-экономическими 
условиями они находятся в постоянном развитии, уточнении и дополне-
нии [6,7]. Так, относительно недавно занятость стали делить на две боль-
шие группы: стандартную и нестандартную. Классификация проводится 
в зависимости от следующих параметров: продолжительности рабочего 
времени; графика работы; способа организации рабочего места (на тер-
ритории работодателя/дома); применения/неприменения современных 
телекоммуникационных технологий выполнения трудовых функций; дру-
гих характеристик условий труда. Разным формам занятости присущи как 
схожие, так и отличительные, особые характеристики. К примеру, в усло-
виях как полной, так и неполной занятости женщине может быть предо-
ставлено право самостоятельно определять график своей работы (время 
прихода/ухода), рабочее место может быть стационарным и нестационар-
ным, как в том, так и в другом случае. Поэтому на первом этапе поиска 
ответа на поставленный исследовательский вопрос о сочетании продук-
тивной занятости и родительских функций занятость целесообразно груп-
пировать не по укрупненным формам, а по более детальным признакам, 
определяющим характер занятости. 

 Под характером занятости мы предлагаем понимать совокупность 
всех свойств и характеристик условий труда, определяющих ее форму и 
тот или иной образ социально-трудовых отношений, поведения и жизни 
человека. Перечень характеристик достаточно широк: степень вредности 
(оптимальные, допустимые, вредные и опасные условия труда) 2; степень 

1 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД) 
[Электронный ресурс]. URL.: http://www.gks.ru/metod/classifiers.html (дата обращения 
14.02.2018).

2 О специальной оценке условий труда: Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ (ред. 
от 01.05.2016) Статья 14. Классификация условий труда [Электронный ресурс]. URL.: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156555/4a4183762b40bc594a54f8ae5656a21be263
3daf (дата обращения 11.03.2018).
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тяжести (легкие, средней тяжести, тяжелые условия труда); продолжитель-
ность рабочего дня (полная занятость, частичная/неполная; сверхзаня-
тость); продолжительность рабочей недели; гибкость трудовых отноше-
ний (возможность регулировать время прихода/ухода); условия оплаты 
труда (повременная, сдельная); степень автоматизации; территориаль-
ный способ организации рабочего места; степень применения современ-
ных телекоммуникационных технологий (условия труда позволяют ра-
ботать дистанционно; условия труда позволяют выполнять часть работы 
дистанционно; условия труда не позволяют выполнять работу дистанци-
онно); способ оформления трудовых отношений (стандартное оформле-
ние трудовых договоров, неформальная занятость, фриланс (договора 
гражданско-правового характера)); статус занятости (работа по найму, 
самозанятость, индивидуальное предпринимательство). Остановимся на 
этом неполном списке. В нашем исследовании важны лишь отдельные ха-
рактеристики занятости, выбранные нами на основе теоретических умо-
заключений о гипотетической связи между отдельными характеристика-
ми занятости и успешностью ее сочетания с выполнением родительских 
функций. А именно: территориальная организация рабочего места; про-
должительность рабочего дня/недели; гибкость трудовых отношений. По 
выделенным характеристикам предлагается использовать следующие 
оценочные критерии (табл. 1). 

Выбор показателей для оценки качества выполнения родительских 
функций, с целью дальнейшего выявления его корреляции с характером 
занятости, — достаточно сложная задача, требующая глубокой теорети-
ко-методологической проработки. Следует учитывать, что качественные 
оценки сложно поддаются унификации и количественному учету. Так, 
А. П. Багирова отмечает, что форма оценки репродуктивного эффекта от 
выполнения репродуктивных и родительских функций может быть на-
стоящей и будущей (ожидаемой). Она выделяет многоуровневость форм 
оценок: семейный, региональный, федеральный уровни. В качестве основ-
ного результата репродуктивного труда видит человеческий капитал, ко-
торый надо оценивать дифференцированно в зависимости от категории 
населения. Предлагает первую категорию населения, к которой относит 
численность экономически активного населения, оценивать с позиций 
теории человеческого капитала, через определение объема человеческо-
го капитала. Вторую категорию населения (будущее экономически ак-
тивное население) А. П. Багирова считает возможным оценивать через 
функцию зависимости объема человеческого капитала от стажа будуще-
го пребывания в категории экономически активного населения, возраста 
экономически неактивного населения и вероятности дожития населения 
до определенного возраста. Данная модель разработана по аналогии мо-
дели В. Е. Гимпельсона и Р. И. Капелюшникова, на основе которой ими вы-
явлена зависимость между заработной платой и возрастом работников в 
Российской Федерации [4].
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В рамках нашего исследования наибольший интерес вызывают подходы 
к оценке человеческого капитала для третьей категории населения (субъ-
екта репродуктивного поведения) — женщин, занимающихся воспитани-
ем и уходом за детьми. Здесь А. П. Багирова предлагает несколько направ-
лений, в частности, проводить оценку по количественно-качественным 
результатам репродуктивного труда: степени удовлетворенности резуль-
татами репродуктивного труда, успешностью детей, эмоционально-пси-
хологическим взаимодействием с детьми, материальным положением 

Таблица 1
Оценочные критерии для типизации характера занятости во взаимосвязи с вы-

полнением родительских функций

Характеристика за-
нятости критерий

причинно-следственная 
связь с выполнением ро-

дительских функций

Территориальная ор-
ганизация рабочего 
места

Пространственное закрепление 
рабочего места:

на территории работодателя;
на территории заказчика; 

домашнее рабочее место (надо-
мный труд без применения ин-
тернет-технологий, физический 

труд); 
стационарно-дистанционное 
(дистанционная занятость на 

дому);
мобильно-дистанционное рабо-
чее место (выполнение работы 
дистанционно при помощи со-
временных гаджетов и техники 
из любой точки пространства)

Необходимость добирать-
ся до рабочего места на 

территории работодателя 
или заказчика сокращает 
количество времени воз-
можного выполнения ро-

дительских функций

Продолжительность 
рабочего дня/недели

Количество часов работы в неде-
лю: 0 час; от 1до 10; от 11 до 20; от 

21 до 30; от 31 до 40; свыше 40

Большее количество часов 
работы приводит к сокра-
щению времени выполне-
ния родительских функ-
ций, что отражается на 

его качестве

Гибкость трудовых 
отношений

Возможность регулировать время 
прихода/ухода: 

полная (женщина сама регулиру-
ет время начала и окончания ра-

боты);
частичная (есть часы обязатель-

ного присутствия);
фиксированная (время работы 

устанавливается работодателем) 

Возможность переноса ча-
сов работы на удобное для 

женщины время в тече-
ние дня/недели позволяет 
выполнять родительские 
функции в более полном 

объеме, например, достав-
лять детей в школу, круж-

ки, больницу
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после выхода из состояния экономической активности, обеспеченностью 
продуктами питания и другим результатам. Интересны также подходы к 
оценке результатов репродуктивного труда на основе заработных плат в 
продуктивном секторе и заработных плат в секторе социальной репродук-
ции. Представленные идеи ценны для понимания природы выбора жен-
щинами подходящей для себя модели репродуктивного поведения. Она 
базируется на субъективном восприятии и сопоставлении условий занято-
сти в продуктивном секторе и условий занятости в репродуктивном, роди-
тельском труде. Однако посчитать заработную плату в секторе социальной 
репродукции пока не представляется возможным, поэтому в реальности 
проведение сопоставительной оценки зарплат женщин в разных сферах 
трудовой деятельности объективно затруднено. Но сама идея сопоставле-
ния отношения женщин к условиям своей занятости перспективна. По на-
шему мнению, вместо стоимостного критерия оценки результатов роди-
тельского труда целесообразно использование показателя трудоемкости, 
то есть затрат времени на выполнение родительских функций.

Затраты времени выполнения родительских функций можно разбить 
на следующие группы: время ухода за детьми, время воспитания детей, 
время досуга и культурно-спортивных мероприятий. Учитываются толь-
ко те виды деятельности, которые выполняла сама мама непосредственно, 
не перекладывая их на нянь, пап, бабушек и других лиц. Суммирование 
этих затрат времени дает количественную оценку величины родительско-
го труда. 

Проведение качественной оценки выполнения родительских функций 
представляется возможным с помощью дополнительной группировки за-
трат времени на активную и пассивную части (табл. 2). 

По нашему мнению, качество выполнения родительских функций от-
ражают именно активные затраты времени мамы на непосредственное и 
живое участие в процессах ухода, воспитания, досуга и культурно-спор-
тивных мероприятий. Теоретически возможна ситуация, когда мама не 
занята продуктивным трудом, является домохозяйкой, но при этом ее ак-
тивные затраты времени на выполнение родительских функций мини-
мальны, дети заняты либо самостоятельно, либо их развитие контроли-
руется наемным персоналом. Таким образом, величину и долю активных 
затрат времени женщины на выполнение родительских функций можно 
отнести к качественному показателю результатов родительского труда.

Ниже представлен фрагмент пилотажного исследования, самонаблю-
дения за выполнением родительских функций женщиной-домохозяй-
кой, у которой двое детей. Исследование проводилось в мае 2018 года. 
Стандартный режим дня женщины: подъем в 7 часов утра, отбой (сон) — 
в 23 час. 30 мин. Продолжительность дня женщины — 16 часов 30 минут 
(990 мин.). Старший ребенок (11 лет) ходит в школу в первую смену са-
мостоятельно. Младший ребенок (6 лет) не ходит в детский сад и целый 
день находится вместе с мамой.То есть мама с утра и до вечера занимается 
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Таблица 2 
Оценочные критерии для типизации качества затрат времени на выполнение ро-

дительских функций*

Группа затрат 
времени Уход за детьми Воспитание де-

тей

Досуг и культур-
но-спортивные меро-

приятия

Активные за-
траты

Купание ребенка
Кормление ребенка

Изучение алфа-
вита

Совместное чте-
ние

Совместный просмотр 
фильма

Совместные спортив-
ные игры

Пассивные за-
траты

Домашний присмотр за 
ребенком (ребенок нахо-
дится в одной квартире 
с мамой, но занимается 

своими играми и делами 
самостоятельно)

Ребенок чита-
ет по заданию 

мамы (сама 
мама занята сво-

ими делами)

Ребенок ходит в спор-
тивную секцию (мама 
только доставляет ре-

бенка в секцию)

* В таблице представлены отдельные примеры затрат времени на выполнение родитель-
ских функций, фрагмент.

Таблица 3 
Фрагмент самонаблюдения за выполнением родительских функций

Текущее время, 
час-мин. Затраты времени Продолжительность, 

мин.
Понедельник 21.05.18

07.00–07.30 сбор в школу старшего ребенка 30
10.00 -10.30 завтрак с младшим ребенком 30

12.30–13.00 занятия с младшим (чтение, выполнение 
логопедических упражнений) 30

14.00–14.30 обед 30
17.30–19.15 прогулка 105
20.00–20.30 ужин 30

21.40–22.30 подготовка ко сну (водные процедуры и 
чтение книг) 50

Итого: 305
Вторник 22.05.18

07.00–07.30 сбор в школу старшего ребенка 30
10.00 -10.30 завтрак с младшим ребенком 30
18.00–19.00 приготовление ужина и ужин 60

19.00–19.20 помощь в выполнении домашнего задания 
старшему ребёнку 20

21.00–22.00 уделила время младшему ребёнку (рисова-
ли, читали, укладывала спать) 60

Итого: 200
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выполнением родительских функций. Однако не все это время можно от-
нести к качественным (активным) затратам родительского труда (табл. 3).

В таблице 3 указано только активное время, которое мама уделяла 
только детям. Его доля от продолжительности дня женщины колеблется в 
диапазоне от 20 до 31 %.

Таким образом, возможна ситуация, когда мама занята, работает и при 
этом успевает качественно выполнять свои родительские функции, как и 
неработающая женщина. Полученные результаты будут использованы в 
дальнейших проектах по исследованию качества совмещения занятости 
женщин и родительских функций. Время на выполнение родительских 
функций предлагается фиксировать с помощью апробированного выше 
метода самонаблюдения, который в нормировании труда называется са-
мофотографией рабочего времени. Предлагаемый алгоритм проведения 
самофотографии: женщина в течение всего дня с момента пробуждения 
и до момента укладывания спать фиксирует в наблюдательном листе свои 
затраты времени на выполнение родительских функций, отмечая мо-
мент окончания выполнения того или иного дела. Параллельно отмеча-
ется, совмещалось ли выполнение родительского труда одновременно с 
продуктивной и иной занятостью, с выполнением других задач. На эта-
пе обработки наблюдательных листов будет проводиться корреляция ха-
рактера занятости по предложенным в таблице 1 критериям типизации. 
Исследование позволит выявить наиболее удачную форму продуктивной 
женской занятости, позволяющую сочетать работу и качественное выпол-
нение родительских функций. По нашей гипотезе, такой формой может 
выступить дистанционная женская занятость.
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Tonkikh N. V.

Correlation of Nature of Female Employment and Quality of Performance  
of Parentalfunctions

 Article is devoted to actual gender aspects of employment: interrelations of nature of female 
employment and possibility of its combination with performance of parental functions. A research 
objective is development of methodological approaches to identification of a form (forms) of socially 
useful work, which character (whom) allows women to combine successfully work with activities for 
leaving and education of children aged from 1,5 till 14 years. According to the purpose the following 
tasks are set: specification of concept and estimated criteria for typification of nature of female 
employment; a choice of indicators for an assessment of quality of performance by women of parental 
functions; carrying out flight research of expenses of time during the standard day of the unoccupied 
woman having children aged from 1,5 till 14 years. Within the designated areas of work the following 
results are received. The author specified the content of the concept «nature of employment» that 
allowed to allocate and offer three main criteria for typification of employment, important for an 
assessment of correlation of nature of employment and parental work. It is the territorial organization 
of a workplace; flexibility of the labor relations and duration of a working day of the week. It is offered 
to classify costs of time of performance of parental functions of active and passive types. Use for an 
assessment of quality of parental work of an indicator of size and a share of active expenses of time 
of the woman for performance of parental functions is proved. In article results of approbation of 
a method of introspection on the example of research of expenses of time of standard day of the 
unoccupied woman having children at the age of 6 and 11 years reveal. The algorithm of processing 
of observation sheets allowing to reveal correlation of nature of employment by the offered criteria of 
typification with quality of performance of parental functions is offered. The received results will allow 
to reveal the most successful form of productive female employment allowing to combine work and 
high-quality performance of parental functions in further researches. On our hypothesis as such form 
remote female employment can act.

Keywords: female employment, parental functions, care of children, education of children, 
parental work, remote employment.
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