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ГУМАНИТАРНЫЕ  НАУКИ

Введение. Для современного мира
характерна  быстрая  смена  явлений.
Процессы трансформации и модерниза-
ции затронули все сферы жизни социу-
ма, в том числе и сферу отношений меж-
ду людьми, и семью, и брак в частности.
Семья – ячейка общества – гласит один
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из  принципов  марксизма.  Это  один  из
важнейших  и  древнейших  социальных
институтов. Именно в семье происходят
такие важнейшие процессы формирова-
ния  личности,  как  социализация  и  ин-
культурация.

Семья играет ключевую роль в усво-
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ении национальных культурных тради-
ций, ценностей и социальных норм, оп-
ределяющих  дальнейшее  поведение
индивида.  Жизнь  и  устройство  семьи
находятся в прямой зависимости от уров-
ня развития общества и для понимания
устройства социума, основных процес-
сов, в нем происходящих, а  также для
того,  чтоб  иметь  возможность  предви-
деть тенденции и перспективы развития
общества, исследование функций и фор-
мы  организации  семьи имеет  немало-
важное значение.

Состояние института семьи являет-
ся  отражением  общества  и  напрямую
зависит от исторического и культурного
фона эпохи. Семейный институт вклю-
чает в себя не только семейную структу-
ру населения, но и направленность об-
раза жизни людей.   Под воздействием
исторических изменений в отношениях
между социальными институтами в об-
ществе происходит трансформация роли
социального института семьи в преоб-
ражении  основ  общественной  жизни.
Современное российское общество пе-
реживает динамичные преобразования
социальных отношений, в ходе которых
изменяются образцы гендерных взаимо-
действий, брачно-семейных отношений,
роли и статусы мужчин и женщин в об-
ществе и семье, системы ценностей.

Семейные ценности  — культивиру-
емая в обществе совокупность представ-
лений о семье, влияющая на выбор се-
мейных  целей,  способов  организации
жизнедеятельности  и  взаимодействия
[5].  Рассмотрим  некоторые  наиболее
распространенные типы семьи и соот-
ветствующие им семейные ценности.

Цель  исследований: рассмотреть
основные тенденции развития ценност-
ных ориентаций в контексте трансфор-
мационных процессов, происходящих в
современном мире и в частности в от-
ношении современного российского об-
щества.

Методы исследований. Объектом ис-
следования выступает российская семья.
Предметом являются формы семьи и со-
ответствующие им семейные ценности.

В исследовании использованы мето-
ды анализа и синтеза, сравнения и ана-
логии,  статистический  анализ  данных.
Метод анализа и синтеза позволяет бо-
лее глубоко проникнуть в суть пробле-
мы. Метод сравнения и аналогии дает
возможность провести параллель меж-
ду отношением к заявленной проблеме
в различных странах мира. С помощью
статистического анализа данных мы мо-
жем представить общую картину по дан-
ной проблеме. Источниками исследова-
ния  послужили  научные  труды  отече-
ственных и зарубежных ученых, матери-
алы  официальной  статистики  и  элект-
ронные ресурсы по проблематике иссле-
дования.

Результаты исследований и их
обсуждение. Наиболее  традиционной
формой  является  патриархальная  се-
мья, существовавшая в эпоху феодализ-
ма. Для семьи в этот период характер-
ным являлось преобладание родствен-
ных отношений, прослеживалась зави-
симость жены от мужа, а детей от роди-
телей.  Такое  положение  находит  свое
отражение в основном принципе семей-
ных взаимодействий – иерархизм и не-
равенство членов семьи. В такой семье
общие интересы семьи являлись абсо-
лютной  ценностью.  Главенствующее
место в традиционной семье являлось
сохранение ее целостности. На первом
плане стояли такие ценности, как долг,
ответственность  за  семью,  дети  были
залогом благополучной старости роди-
телей, кроме того, высок был авторитет
родителей и старших родственников.

В соответствии с этими характерис-
тиками  основными  ценностями  такой
патриархальной семьи являлось ориен-
тирование на кровное родство, сохране-
ние и поддержание родственных уз. Для
традиционного  общества  характерным
было единство семьи и общества. В свя-
зи с переходом от феодального строя к
капиталистическому  экономические  и
социальные изменения повлекли за со-
бой изменения и в семейной жизни.

 Для промышленного общества было
характерным разделение труда, которое
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присутствовало не только на работе, но
и дома. Кроме того, сократилось и коли-
чество членов семьи. Во второй поло-
вине XIX века наиболее популярной ста-
ла  семья,  ориентированная  на  детей,
для которой характерно акцентирование
на частной жизни, интимности и ценнос-
ти детей. Обычай многодетности посте-
пенно исчерпывает себя, решение о ко-
личестве детей принимают по преиму-
ществу сами супруги [2].

В современном обществе распрост-
раненность таких семей связана с актив-
ным участием женщин в производствен-
ной деятельности социума и повышени-
ем общего  уровня  образования  и  про-
фессиональной квалификации. А также
это объясняется и тем фактом, что на-
личие детей уже не является гарантией
обеспеченной старости родителей. От-
сюда следует, что рождение детей ста-
новится не материальной, а нравствен-
но-эмоциональной потребностью.

Из всего этого следует, что ценности
детоцентристской семьи направлены на
родительство – социальные роли муж-
чины и женщины в качестве отца и ма-
тери, а также на желание иметь опреде-
ленное количество детей. Это отража-
ется в планировании зачатия и желании
иметь  ребенка  определенного  пола.  В
детях родители видят реализацию сво-
их собственных ценностей.

С момента перехода от индустриаль-
ного общества к постиндустриальному и
поныне современное российское обще-
ство переживает динамичные преобра-
зования.  Развитие института  семьи на
современном этапе частично повторяет
путь развитых в экономическом отноше-
нии стран: увеличение количества раз-
водов, внебрачных отношений, развитие
альтернативных форм семьи (монороди-
тельские семьи, незарегистрированный
брак), уменьшение количества детей в
семьях, эмансипация женщин и детей.
Эти процессы на сегодняшний день ха-
рактеризуют развитие института семьи
в большинстве стран мира.

В  постиндустриальную  эпоху  наи-
большую популярность приобрела такая

форма организации семьи, как супружес-
кая семья, суть которой заключается в
том,  что  взаимодействие  между  парой
является наивысшей ценностью, которое
позже и становится базисом для отно-
шений родители-дети и для родственных
отношений.

В отличие  от  традиционной  семьи,
где  доминирующими  и  авторитарными
являлись родственные взаимодействия
(так как благополучие всей семьи зави-
село от каждого ее члена), в супружес-
кой семье таковыми являются родитель-
ско-детские отношения, которые, в свою
очередь, связаны с экономической зави-
симостью  детей  от  родителей.  Совре-
менный тип семьи позволяет раскрыть-
ся отношениям между всеми участника-
ми семьи: муж – жена, родители – дети,
супруги – родственники, дети – праро-
дители. Последний фактор, а также со-
вместная деятельность родителей и де-
тей    предоставляет  возможность  для
формирования индивидуальности чело-
века и приводит к новому типу ценнос-
тей – эгоцентризму. Именно это ориен-
тирование на личность, а не на коллек-
тив, превалирование частных интересов
во  многом  и  является  определяющим
отличием  традиционного  общества  от
современного, что в свою очередь отра-
жается и на отношении человека к се-
мье и семейным отношениям.

Как для общества в целом, так и для
самой  семьи  процесс  трансформации
семейных ценностей ведет к самым раз-
личным  результатам.  Положительным
является придание особой значимости
супружеству,  формирование  брачной
семьи – интимной группы, которой при-
суще  чувство  солидарности  и  которая
отвечает глубоким, взаимным требова-
тельным личным потребностям. Кроме
того, имеются и негативные для воспро-
изводства социума последствия, что от-
ражается в постепенной смене перспек-
тив  с  ценности  семьи  с  несколькими
детьми, основанной на стабильном бра-
ке, на ценности внесемейные, отражаю-
щиеся в направленности на достижение
во внешней сфере жизнедеятельности,
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в первую очередь, на статус.
Исходя из вышеизложенного, переме-

ны в сфере семейно-брачных отношений
сопровождаются повышением сложнос-
ти,  многообразия  и  противоречивости
ценностных ориентаций. В ходе образо-
вания  постиндустриального  общества
рождаются постсовременные ценности,
ключевой особенностью которых являет-
ся преимущественная направленность на
повышение качества жизни и индивиду-
ализацию личности, что характерно и для
современной российской семьи.

На современном этапе развития об-
щества,  помимо  традиционной,  суще-
ствует  несколько  семейных  моделей:
фактические браки (незарегистрирован-
ное  сожительство),  последовательная
полигамия (неоднократное вступление в
брак), семьи с неродными родителями,
«Годвин-брак» (раздельно-регулярный) и
бигамные браки (мужская и женская би-
гамия).  Однополые  браки  одобрены  и
узаконены в США и некоторых странах
Европы. Впервые узаконенными они ста-
ли в Нидерландах – еще 1 апреля 2001
г.  [4].  В  Российской  Федерации  такая
форма брака не признана.

Все большую популярность в России
приобретает такая форма, как фактичес-
кий  брак.  Официальная  регистрация
брака в государственных органах пере-
стает быть нормой, одновременно меня-
ются  и  границы  брачного  возраста.  В
незарегистрированном браке начинают
жить уже до 25 лет. Причем позднее за-
регистрировать  брак считают обязатель-
ным  61,2%  и  63,4%  соответственно  у
мужчин  и  женщин,  нежелательным  –
4,3% и 4,3%. Большинство – 38,0% жен-
щин и 41,4% мужчин прежде чем всту-
пать в брак предпочитает пожить год-два
вместе. В повторный брак вступают чаще
мужчины,  нежели  женщины:  52,9%  и
25,5% соответственно [6].

Кроме того, прослеживается следу-
ющая  закономерность:  чем выше  уро-
вень образованности, а вслед за этим и
материальной обеспеченности, в первую
очередь у женщин, тем ниже становится
уровень рождаемости. Число рожденных

женщинами детей существенно различа-
ется в зависимости от уровня их образо-
вания. Оно заметно больше у женщин со
средним общим и начальным професси-
ональным  образованием  и,  наоборот,
меньше у имеющих высшее профессио-
нальное образование. Средний возраст
матери при рождении первого ребенка
согласно исследованиям 2009 г. составил
22,5 года, при рождении второго ребенка
- 26,6 лет, при рождении третьего ребен-
ка  - 28,6  лет. Во  многом рост среднего
возраста  матери  при  рождении  детей
вызван отмечавшимся выше увеличени-
ем среднего возраста вступления в брак.
Наряду с этим происходит и откладыва-
ние рождения ребенка в браке [6].

Наиболее  популярный  возраст  для
вступления в брак – 25-34 года. Количе-
ство разводов в России – 4,7%, статис-
тика  же  браков  в  России  составляет
8,5%.  Низкое  количество  разводов
объясняется, как уже и было выше ска-
зано, малочисленностью желающих ре-
гистрировать брак вообще [7].

Согласно ежегодному докладу фонда
ООН в области народонаселения, в Рос-
сии наблюдаются отрицательные темпы
прироста населения [8]. И, несмотря на
направленность государственной семей-
ной политики на увеличение расходов на
поддержание материнства и детства, на-
блюдается отрицательная динамика, ко-
торую многие склонны называть кризисом
[1]. Как неоднократно подчеркивали мно-
гие  ученые,  именно  институт  семьи во
многом обеспечивает социально-эконо-
мическую  и  культурную  стабильность
страны. Опыт западноевропейских стран
с высоким уровнем жизни свидетельству-
ет  о  том, что выбор в  пользу создания
большой семьи зависит не только от ма-
териального благополучия, но и от внут-
ренних убеждений супругов [3].

В связи с экономической обстанов-
кой в стране такие социально-демогра-
фические показатели не вызывают удив-
ления. В России продолжает сохранять-
ся высокий уровень бедности, снижает-
ся реальный доход населения, а также
возрастает социальная напряженность.
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В контексте современных трансфор-
мационных  процессов  все  более  явно
прослеживается обострение противоре-
чий между семейными и внесемейными
ценностями, преобладание значимости
индивидуальных  интересов  над обще-
ственными. И,  несмотря на то,  что се-
мья как и прежде остается важной жиз-
ненной ценностью, благодаря распрост-
ранению индивидуальности и автоном-
ности в поступках человека как внутри,
так и вне семейного окружения, выпол-
нение семейных обязанностей постепен-
но уходит на второй план.

Изменение в отношении к ценностям
во многом определяется общемировы-
ми тенденциями и безусловно связано с
продолжающимся переходом от одного
типа  цивилизации  к  другому,  который
сопровождается сменой курса от тради-
ционных, коллективистских ценностей к
ценностям постмодернистским, направ-
ленным на индивидуальность.

С другой стороны, социальные и по-
литические события и процессы внутри
страны сопряжены со сложными фунда-
ментальными изменениями форм соци-
альных институтов. Современное состоя-
ние российского общества можно охарак-
теризовать следующим образом: диспро-
порциональность  между  экономикой  и
нравственными ресурсами, рост социаль-
ной и политической напряженности. При
таких обстоятельствах поддержку и при-
знание человек получает именно в семье.

Заключение.  Из всего вышесказан-
ного следует, что в последние годы се-
мья  и  семейные  ценности  постепенно
теряют свою былую значимость, хотя и
остаются  при этом наиболее  важными
составляющими  жизни  общества.  Все
позже россияне вступают в брак, во все
более позднем возрасте решаются заво-
дить детей, появляются все новые фор-
мы официально незарегистрированного
брака. Семья является источником ста-
бильности и одним из основных инсти-
тутов социализации. Семейные ценнос-
ти, сопряженные с позитивными супру-
жескими, родительско-детскими отноше-
ниями, при наблюдаемой общей неста-

бильности в стране, безусловно, занима-
ют одно из ведущих мест для современ-
ного российского гражданина.
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