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— Как Вы считаете, в большинстве семей кто из родителей больше знает о деньгах?
— Ваши родители разговаривали с Вами о деньгах, когда Вы росли?
— Кто из родителей больше влиял на то, как Вы тратили деньги, пока росли?
Анализа данных на студенческой выборке показал, что если отец респондента 

учился в университете, то его называют более компетентным в финансовых вопросах 
родителем, сильнее влияющим на траты ребенка в школе. Связи между тремя до-
полнительными вопросами и уровнем образования матери не выявлено. Эти данные 
подтверждают традиционные гендерные стереотипы: отец знает больше, чем мать; он 
играет большую роль в принятии финансовых решений и больше влияет на поведение 
детей, чем мать.

Кроме того, можно предположить, что матери с более высоким уровнем образова-
ния не играют значительную роль в финансовых делах домохозяйства, в то время как 
чем выше образование у отца, чем больше вероятность, что он будет играть ведущую 
роль в финансовой грамотности детей. Что также подтверждает стереотипы: образова-
ние матери не имеет значения, если отец занимается финансами.

В результате исследования была выявлена связь между возрастом включения детей 
в обсуждение финансовых вопросов и результатами тестирования в области финансо-
вой грамотности и большим влиянием на респондентов фигуры отца. В дальнейшем 
было бы интересно посмотреть, как расширенная семья влияет на финансовую гра-
мотность, а также изучить результаты подобных исследований в других странах.
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«Мамалансер» как проявление идентичности на рынке 

самостоятельной Интернет-занятости 

Современное общество, часто характеризуемое как «Информационное» или «По-
стиндустриальное», значительно отличается от прошлых стадий. Высокий уровень 
проникновения техники и Интернет-технологий во все сферы жизни меняет жизнь 
общества и отдельного человека.

Информационная революция 1970-х годов, а затем бурное распространение до-
ступа к Глобальной сети стали толчком для развития новой формы трудовых отноше-
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ний — Интернет-занятости, которая может характеризоваться как способ выполне-
ния трудовой деятельности посредствам сети Интернет, за пределами помещений 
работодателя (дома, в общественных местах, специализированных коворкинг-центрах 
и т. д.). При этом график может быть гибким и выстраиваться работником самостоя-
тельно, так и оговоренным, например, для случаев онлайн-консультирования.

Такая важная особенность как возможность работать из дома, стала причиной рас-
пространения среди женщин, находящихся в декретном отпуске или отпуске по уходу 
за ребенком [1]. На основе этих характеристик возникают виртуальные сообщества, 
такие как «Мамалансер» (Mamalancer) и «Фрии-мама» (Free-mama) [4–6].

Исследователи выделяют различные категории Интернет-работников — студен-
ты-фрилансеры, совместители, мамалансеры и т. д. Однако лишь у мамалансеров фор-
мируется собственное сообщество на основании определенной идентичности. Данная 
социальная группа представляет собой женщин, занятых посредствам сети Интернет, 
работающих дома и ухаживающих за детьми. При этом не имеет значения, находят-
ся ли они в официальном отпуске по уходу за ребенком или нет. Часто переход к Ин-
тернет-занятости становится вынужденным, в связи с рождением ребенка — невоз-
можностью совмещать стандартную занятость и материнство [3]. Данное сообщество 
активно развивается в социальных сетях и блогоплатформе «Живой журнал» (напри-
мер, mamalancer.livejournal.com).

Формируется «виртуальная субкультура» на базе сообществ мам-фрилансеров, 
которые выделяется среди других (студентов-фрилансеров, совместителей, цифровых 
кочевников) из-за специфических ценностей, норм и практик, к ним относятся уход 
за детьми, ценность материнства и т. д. [1] 

Сообщество называется «Биржа труда для мам-фрилансеров», однако, стоит от-
метить, что его основное значение заключается, прежде всего, в коммуникации меж-
ду участниками. Данная площадка становится местом взаимодействия и поддержки 
опытными Интернет-работницами тех, кто только присоединился.

При этом, достаточно часто у них отсутствует какой-либо опыт работы в данной 
сфере, что приводит к возникновению проблем организации рабочего процесса. Поэ-
тому, в рамках сообществ мамалансеров уделяется большое значение началу виртуаль-
ной карьеры, представляется модель организации рабочего времени и процесса в це-
лом, предлагаются первые вакансии, а также списки недобросовестных заказчиков [2].

На основании нашего исследования мы можем сделать вывод о том, что мама-
лансеры (мамы-фрилансеры) представляют собой определенную социальную группу, 
обладающую и чувствующую общую биографическую ситуацию, имеющую общие 
проблемы и осуществляющие взаимопомощь внутри своей группы. При этом, дан-
ная группа существует в виртуальном пространстве и функционирует на различных 
Интернет-платформах. Еще одна особенность данной группы заключается в меньшей 
анонимизации в сети, в то время, как часть Интернет-работников намеренно скрыва-
ют личную информацию, мамалансеры демонстрируют свой семейный статус, в том 
числе и возможным заказчикам: «… Мне 42 года. И все свое время уделяю сынуле 
7 лет.”, “Мне 27 лет, есть дочка 1.9, сижу в декрете с ребенком».

Мамалансеры или мамы-фрилансеры — это отдельная категория Интернет-ра-
ботников, которые могут быть как самозанятыми, так и штатными, но удаленными 
сотрудниками. Представляют собой группу женщин, работающих в период декрет-
ного отпуска, отпуска по уходу за ребенком или решившие работать из дома, чтобы 
заниматься воспитанием детей.
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Переход к Интернет-занятости становится достойной альтернативой стандартной 
занятости, более того, в рамках процесса прекаризации, доля стандартных рабочих 
мест активно сокращается. Вместе с данным процессом меняется и требования к ра-
ботнику. Работодателю/нанимателю уже не нужно беспокоиться о том, что женщи-
на-работница уйдет в декретный отпуск — она может продолжать вести трудовую 
деятельность в самые кратчайшие сроки после рождения ребенка 
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Метисные группы и особенности презентации их членов 

в виртуальном пространстве: гендерный анализ 

В условиях современного мира все активнее и глубже становятся контакты между 
странами и народами, размываются культурные границы, активизируется культурный 
диалог. Эти процессы помимо положительных последствий создают различного рода 
проблемы. Одной из таких проблем можно считать положение потомков от смешан-
ных браков, число которых в нынешнем обществе постепенно растет. В этой связи 
изучение проблемы маргинальной этничности, пограничного состояния этнического 
самосознания метисных групп и попыток их самоопределения и презентации приоб-
ретает все большую актуальность.

Метисы — потомки от смешанных браков — люди, оказавшиеся на границе двух 
социальных сил, двух (а иногда и более) культур. Сложность ситуации проявляется 
в том, что они неизбежно поставлены перед выбором этничности. В сознании таких 
людей тесно переплетаются элементы двух и более культур — элементы, нередко 
несовместимые, противоречащие друг другу и вызывающие в сознании личности бо-
лезненное чувство раздвоенности, неоднозначности своей социальной и этнической 
принадлежности. Как следствие они начинают осознавать себя как особую группу, 


