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Аннотация. Целью исследования является воспроизводство целостного социокуль-
турного портрета современной российской семьи.

Методологическую базу исследования представляют современные отечественные 
концепции семьеведения. К используемым научным методам относятся социологический, 
культурологический, социально-философский и статистический анализ.

Результаты исследования. Рассматриваются социологические и культурологи-
ческие аспекты кризиса современной российской семьи. В социологическом контекс-
те в качестве ведущих тенденций отмечаются уменьшение среднего размера семьи, 
рост доли неполных и малодетных семей, падение уровня рождаемости, увеличение 
количества разводов. Подчеркивается, что негативные тенденции в развитии семьи 
связаны с главной проблемой российского общества — бедностью населения. В куль-
турологическом контексте обосновывается тезис о трансформации отечественного 
культурного типа семьи в контексте постмодернистской, западнической деформации 
семейно-брачных отношений. Особое внимание обращается на социокультурное разно-
образие типов семей в современном российском обществе, обусловленное его сложной 
социальной стратификацией.

Перспективы исследования заключаются в более детальной теоретической реконс-
трукции характеристик основных типов современной российской семьи и тенденций их 
трансформации.
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Введение. Семья относится к разряду 
фундаментальных социокультурных инс-
титутов общества и наиболее устойчивых 
базисных культурных ценностей общества. 
Ее судьба связана с историческими транс-
формациями общества в целом, но при всех 
социальных метаморфозах семья остается 
оплотом социальной стабильности, осно-
вой демографического воспроизводства 
населения. В периоды социальных транс-
формаций и кризисов семья также претер-
певает метаморфозы, от которых в немалой 
степени зависит будущее общества. Эти 
общие тезисы сегодня, наверное, приобре-

тают для современной России особенную 
актуальность.

Можно утверждать, что судьба современ-
ной российской семьи определяет будущую 
судьбу России. На современную российскую 
семью и ее трансформации влияют два основ-
ных фактора: внешний и внутренний. Вне-
шним фактором является противоречивая гло-
бализация и глобальный переход человечества 
к постиндустриальному, информационному 
обществу. Мощное давление процессов гло-
бализации, протекающих в форме экспансии 
западной культуры, по-разному оценивается 
в отечественном дискурсе. А. В. Верещагина 
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и М. М. Шахбанова склонны к позитивной 
оценке: «формирование новых семейных от-
ношений и ценностей в России невозмож-
но рассматривать в отрыве от общемировых 
тенденций эгалитаризации, индивидуализа-
ции и гуманизации человеческих отноше-
ний, и в сфере семьи в том числе» [2, с. 65]. 
А. Х. Сатаева и Р. И. Якупов, напротив, бьют 
обоснованную тревогу: «Современный мир 
претерпевает неоднозначные изменения, ко-
торые не всегда поддаются рациональному 
объяснению и восприятию. В целом проис-
ходит ломка ценностных ориентиров, при 
этом многие базовые понятия, устоявшиеся 
моральные принципы, выработанные веками 
этические нормы и идеалы постепенно исче-
зают, уничтожаются, разрушаются, особенно 
в семейно-брачных отношениях» [10, с. 13]. 
К такой оценке присоединяется и М. Бутаева: 
«Тенденции сегодняшнего дня свидетельству-
ют о нивелировке традиционных российских 
ценностей под давлением привнесенных из-
вне ценностей других сообществ» [1, с. 37].

Гораздо более значительным, если не ска-
зать решающим, является противоречивое, 
часто отрицательное влияние на современ-
ную российскую семью социально-экономи-
ческих реформ российского общества на ру-
беже тысячелетий, а также негативных соци-
ально-экономических явлений и процессов 
в современном российском обществе, усу-
губляющихся в том числе и под влиянием все 
обостряющейся конфронтации с Западом. 
«Реальные экономические условия жизни 
для большинства людей, оказавшихся за чер-
той бедности, безжалостные, антигуманные 
законы общества, строящегося на принципах 
частной наживы, привели к тому, что дети 
страдают от голода и нищеты, безработицы 
родителей, недостатка государственной по-
мощи. Да и в целом брак и семья находятся 
на грани банкротства, разъедаемые эгоизмом 
и индивидуализмом, безудержной погоней 
за вещами и удовольствиями» [8, с. 278].

Методика. Постижение современно-
го состояния и динамики российской семьи 
крайне важно. Но эта проблема освещена 
в отечественном дискурсе неоднозначно. 
Вместо некоторых общепризнанных концеп-
тов мы имеем плюрализм концептуальных 
и ценностных подходов к этой проблеме. По-

жалуй, единственным общим тезисом в сов-
ременном дискурсе о российской семье явля-
ется тезис о кризисе традиционной российс-
кой семьи и переходе ее в качественно новое 
состояние. Однако и сама сущность кризиса 
российской семьи, и ее будущее интерпрети-
руются весьма разнообразно.

Если попытаться обобщить описания 
кризиса российской семьи, то можно выде-
лить две его стороны: социальную и культур-
ную. К социальной стороне кризиса относят-
ся структурные и функциональные деформа-
ции традиционной российской семьи (изме-
нение состава семьи, особенно количества 
детей, изменение функций семьи, изменение 
материально-экономической основы семьи 
и т. д.). К культурологической стороне кризиса 
российской семьи относятся трансформации 
традиционных семейно-брачных отношений, 
деформации гендерных ролей и сексуальных 
отношений и т. п.

Итак, какова же она современная россий-
ская семья? Пытаясь дать ответ на этот воп-
рос, невозможно обойти тот факт, что в сов-
ременном семьеведении существуют дисцип-
линарная и методологическая фрагментация 
и необозримый плюрализм подходов, поэто-
му целесообразно проанализировать эврис-
тический потенциал основных существую-
щих подходов к проблеме постижения сущ-
ности современной российской семьи.

Наиболее распространенным подходом 
является попытка дать некоторый обобщен-
ный портрет современной российской семьи 
в целом и описать общие тенденции ее дина-
мики. Обобщенный портрет современной рос-
сийской семьи складывается из двух взаимо-
дополняющих частей: социологических пара-
метров и культурологических характеристик.

Результаты. Социологический обобщен-
ный портрет современного состояния рос-
сийской семьи, к сожалению, в основном по-
лон негативных параметров. «К ним относят-
ся прежде всего такие объективные факторы, 
как изменение социальной инфраструктуры, 
ухудшение материального положения боль-
шинства населения, высокая смертность, 
диспропорция полов, снижение брачности 
(числа вступающих в брак), рост количества 
разводящихся пар, снижение рождаемости, 
рост доли однодетных и бездетных семей, 
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увеличение числа внебрачных рождений, 
рост безнадзорности детей» [8, с. 283–284].

Экономическая бедность как главная 
особенность и причина кризиса современ-
ной российской семьи отмечается многими 
исследователями. Т. Е. Лифанова и Е. С. Ба-
бенко [4] в список вытекающих из бедности 
социально-экономических проблем включа-
ют жилищную проблему, состояние здоро-
вья детей и родителей, проблемы с трудоус-
тройством, сложности с образованием и вос-
питанием детей, низкое качество семейного 
досуга и отдыха, внутрисемейные конфлик-
ты, проблему неформальной социальной сег-
регации бедных семей, дистанцирования их 
от общества. М. Ю. Ефлова и Э. Р. Галиева от-
мечают, что в России «… в целом происходит 
ухудшение репродуктивного здоровья, что, 
в свою очередь, приводит к снижению репро-
дуктивных возможностей мужчин и женщин, 
а также к бесплодию» [3, с. 12].

Убедительное подтверждение данных 
оценок дают факты отечественной статисти-
ки. Сравнение коэффициентов рождаемости 
в 2002 г. (1,32) и в 2019 г. (1,5) [9] показы-
вает тенденцию ее незначительного роста 
при сохранении в целом критически низкого 
значения. Анализ баланса браков и разводов 
в 2002 г. (7,1 брак на 6 разводов) и в 2019 г. 
(6,5 браков на 4,2 развода) [9] свидетельству-
ет о небольшом улучшении ситуации со ста-
бильностью брака. Крайне негативная тен-
денция обнаруживается в динамике состава 
среднестатистической российской семьи. 
В 2002 г. средний состав российской семьи 
был 3,5 человека, а в 2010 г. он сократился 
до 2,5 [9]. Пока нет результатов всероссийс-
кой переписи населения 2021 г., но нетрудно 
спрогнозировать, что качественного улучше-
ния показателя среднего состава российской 
семьи она не покажет.

Этот далеко не полный статистический 
портрет современной российской семьи вы-
свечивает ее главные проблемы — бедность 
и малодетность. Их причины связаны с неэ-
ффективностью современной российской со-
циально-экономической системы, гигантской 
социальной поляризацией современного 
российского общества, массовой бедностью 
населения, удручающим феноменом «рабо-
тающих бедных». В-общем, трудно дать по-
зитивную оценку социологическим характе-

ристикам деградации традиционной россий-
ской семьи.

Но кризис современной российской се-
мьи имеет и другую культурно-функцио-
нальную сторону: трансформацию тради-
ционных функций семьи и внутрисемейных 
отношений, трансформацию традиционных 
форм брака и семейного воспитания, транс-
формацию социального статуса и позицио-
нирования семьи, трансформацию гендер-
ных семейных ролей и позиционирования 
семьи в обществе. Среди функций семьи 
приоритетными становятся не материально-
хозяйственные и педагогические, а релакса-
ционные, эмоционально-психологические. 
Исчезает четкое разделение семейных функ-
ций, размывается их гуманистический смысл 
и содержание, они деформируются либо ми-
нимизируются и формализуются.

Гендерный ролевой расклад в современной 
российской семье становится размытым и за-
путанным. Нередко гендерные роли перевора-
чиваются: мужчины феминизируются, а жен-
щины — маскулинизируются. Это явление 
отмечают многие исследователи. Например, 
Г. А. Пушкарь отмечает: «Современная рос-
сийская семья находится на стадии трансфор-
мации гендерных ролей, что в конечном итоге 
может привести к “маскулинизации” женщин 
и “феминизации” мужчин…» [6, с. 72].

В социальном позиционировании сов-
ременных российских семей происходит пе-
реход от социоцентризма к деструктивному 
семьецентризму в форме взаимного отчужде-
ния общества и семьи. Общество в лице го-
сударства демонстративно отвернулось от се-
мьи, а семья — от общества, что преврати-
ло существование современной российской 
семьи в современном российском обществе 
в тяжелую и бесперспективную борьбу за су-
ществование во враждебной по сути внешней 
социокультурной среде.

Идеал трудовой, многодетной, эгалитар-
ной семьи вытесняется и замещается образа-
ми нетрадиционных, аномальных семей или 
вообще различными сомнительными образ-
цами внебрачного сожительства вроде «швед-
ской семьи», «гостевого брака», «однополого 
брака» и т. п. Часто семейные извращения 
стремятся занять место социальной нормы. 
Главным содержанием современного кризиса 
семейной психологии является нарастающее 
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внутрисемейное отчуждение на основе заме-
щения коллективистских ориентаций членов 
семьи эгоистическими.

Оценивая данный обобщенный культу-
рологический портрет современной россий-
ской семьи, можно сделать вывод о транс-
формации отечественного культурного 
типа семьи в контексте постмодернистской 
деформации семейно-брачных отношений, 
смысл которой состоит в проблематическом 
и противоречивом переходе «… от фунда-
ментальной, моногамной нуклеарной семьи 
к дефундаментальной, плюралистичной 
по формам организации семье» [5, с. 192] 
При этом стоит признать, что «постмодер-
нистская деконструкция разрушает традици-
онную российскую культуру семейно-брач-
ных отношений, но не ведет к ее замещению 
другой, более совершенной, гуманистичес-
кой формой» [5, с. 192].

Однако при оценке культурологических 
параметров обобщенного портрета совре-
менной российской семьи, в отличие от соци-
ологических, преимущественно негативных 
оценок, встречаются и позитивные оценки. 
Например, А. В. Верещагина и М. М. Шах-
банова утверждают, что «процесс перехода 
к современному типу семьи на основе разру-
шения традиционных основ функционирова-
ния семьи, сформированных на протяжении 
исторического, по своей сути авторитарного, 
развития российского общества, представля-
ется совершенно закономерным и позитив-
ным явлением в условиях демократизации 
всей общественной жизни» [2, с. 66].

Обсуждение. Объединяя обобщенную 
социологическую и культурологическую 
характеристики современной российской 
семьи, мы можем говорить о критическом 
состоянии традиционной российской семьи 
в целом и о деструктивной тенденции ее де-
фундаментализации. «Дефундаментализация 
семьи проявляется в том, что она перестает 
быть одним из ключевых социальных инс-
титутов общества, жестко регулируемых об-
ществом и государством, а становится про-
странством личной свободы и личного выбо-
ра… Кризис российской семьи фактически 
подрывает демографическую безопасность 
российской цивилизации, лишая ее будуще-
го» [5, с. 192].

При всей его убедительности, однако, 
обобщенный портрет современной россий-
ской семьи нельзя признать ни достаточно 
полным, ни достаточно точным. В нем не хва-
тает очень важного момента — описания 
многообразия социокультурных типов семей, 
существующих в современном высоко соци-
ально дифференцированном и поляризован-
ном российском обществе. Другими словами, 
необходимым элементом социокультурного 
портрета современной российской семьи яв-
ляется палитра социокультурных типов се-
мей, соотнесенная с социокультурной стра-
тификацией современного российского об-
щества. Дифференциация социокультурных 
типов российских семей пока мало исследо-
вана в отечественном дискурсе. Тем не менее, 
можно отметить некоторые уже сложившиеся 
подходы к ее исследованию. Примером куль-
турологического подхода является концепция 
А. В. Верещагиной. Согласно ее концепции 
«… само понятие “современная семья” не но-
сит четко обозначенного характера и типа, 
а лишь, по большому счету, символизирует 
отход от традиционной семьи и ее основных 
принципов и стереотипов, формируются раз-
личные типы семьи, которые в совокупности 
и представляют феномен современной се-
мьи» [2, с. 66]. Конкретизируя современное 
многообразие типов семей на стадии общего 
перехода российского общества и российс-
кой семьи от традиционного к современному, 
А. В. Верещагина и М. М. Шахбанова говорят 
о некоем «семейном хаосе», который выра-
жается «… в сосуществовании различных ти-
пов семей и семейных отношений (неполных, 
гостевых, традиционных (патриархальных), 
супружеских (эгалитарных), гражданских 
и т. д.)» [2, с. 71]. Этот хаос, по их представле-
нию, является периодом апробации наиболее 
оптимальных и эффективных культурных ти-
пов семьи, которые будут затем институали-
зированы в российском обществе [2].

Попытку реализовать социально-стра-
тификационный подход к характеристике 
современной российской семьи предпринял 
большой коллектив исследователей под ру-
ководством М. Тарусина [7]. Портрет совре-
менной российской семьи создан этим кол-
лективом на основе статистических данных 
из разных источников и собственных соци-
ологических исследований и представляет 
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собой статический срез российской семьи 
на 2004 год.

В этом исследовании в основу социоло-
гического портрета российской семьи по-
ложен принцип социальной стратификации 
современного российского общества, хотя 
и не проведенный до конца четко и последо-
вательно. В соответствии с этим принципом 
исследователи «Реальной России» выделяют 
шесть типов российских семей. Семья-1 — 
малообеспеченная семья, ориентированная 
на многодетность, с большим количеством 
детей и большим процентом неработающих 
взрослых в составе семьи. Семья-2 и се-
мья-3 — это пенсионные и предпенсионные 
семьи с самым низким процентом работаю-
щих взрослых и высоким средним возрастом. 
Семья-4 — среднеобеспеченная семья, статис-
тически преобладающая среди всех шести ти-
пов семей со средним возрастом (около 40 лет 
и выше) и средними доходами. Семья-5 и се-
мья-6 относятся к классу обеспеченных семей 
с высоким социальным статусом [7, с. 300].

Более конкретную статистическую ха-
рактеристику шести типов российских се-
мей исследователи «Реальной России» дают 
по следующим параметрам, скоррелирован-
ным с главным параметром: уровнем семей-
ных доходов: 1) количество членов семьи; 2) 
средний возраст членов семьи; 3) количество 
детей до 18 лет; 4) количество работающих 
членов семьи. Главный материальный пара-
метр — уровень доходов семьи — оценивает-
ся по двум шкалам: общий доход семьи и до-
ход на 1 члена семьи 1.

Однако в классификации российских се-
мей авторами «Реальной России» отсутству-
ет главное — социально-экономическое де-
ление по формам собственности и способам 
получения семейного дохода, а именно — 
деление семей на трудовые (семьи наемных 
работников) и семьи частных собственников, 
живущие на доходы от частной собственнос-
ти и использующие труд наемной семейной 
прислуги.

Поэтому для теоретической реконс-
трукции портрета и динамики современной 
российской семьи необходимо привлечение 
дополнительного концептуально-методо-
логического арсенала, который мы видим 

в сфере социально-философского подхода. 
Социально-философский подход начинает 
исследование современной российской се-
мьи с выяснения ее социальных основ и ее 
статуса в социально-экономической системе 
современного российского общества. Этот 
подход дифференцирует социально-экономи-
ческие основы и типы семей и содержание 
социальной детерминации и социального ре-
гулирования семейно-брачных отношений. 
Другими словами, социально-философский 
подход исходит из того очевидного факта, что 
и социокультурный портрет, и динамика рос-
сийской семьи определяются социокультур-
ной спецификой современного российского 
общества и современной российской семей-
ной политикой, и вне этого контекста не мо-
гут быть поняты.

Отдельные элементы социально-фило-
софского подхода встречаются в отечест-
венном дискурсе. Например, К. С. Романова 
обращает внимание на то, что «форма собс-
твенности определяет место и роль семьи 
в общественной системе, в том числе взаимо-
связь семейного хозяйства с общественным 
производством, положение и права личности 
в семье…» [8, с. 272].

Именно социально-философский подход 
дает ключи к постижению социокультурно-
го портрета современной российской семьи 
на базе дифференцированного стратифика-
ционного анализа. Прежде всего, этот под-
ход дает нам ключ к интерпретации доступ-
ных статистических показателей. Опираясь 
на данные официальной статистики, соста-
вим статистический портрет современной 
российской семьи на 2019 год.

В российском статистическом ежегод-
нике за 2020 год отсутствует характеристика 
распределения семей по уровню доходов. Од-
нако по косвенным данным можно вычислить 
эти параметры. Так, есть данные о распреде-
лении населения на группы по уровню еже-
месячного дохода: группа с доходами ниже 7 
тыс. рублей составляет 4,1 %, группа с дохо-
дами от 7 тыс. руб. до 10 тыс. руб. — 6,1 %, 
группа с доходами от 10 тыс. руб. до 14 тыс. 
руб. — 10,1 %, группа с доходами от 14 тыс. 
руб. до 19 тыс. руб. — 13,1 %, группа с дохо-
дами от 19 тыс. руб. до 27 тыс. руб. — 17,9 %, 

1 Материальные параметры типов семей выражены в рублевых абсолютных значениях на 2004 год.
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группа с доходами от 27 тыс. руб. до 45 тыс. 
руб. — 24,6 %, группа с доходами от 45 тыс. 
руб. до 60 тыс. руб. — 10,1 %, группа с дохо-
дами от 60 тыс. руб. до 75 тыс. руб. — 5,5 %, 
группа с доходами от 75 тыс. руб. до 100 тыс. 
руб. — 4,5 %, группа с доходами свыше 100 
тыс. руб. — 4 % [9, с. 161].

Обобщив эти данные, можно сделать вы-
вод, что к группе маргинальных семей, жи-
вущих на грани нищеты, относится 20,3 % 
населения (в эту группу мы включаем соци-
альные слои с уровнем дохода до 14 тыс. руб. 
в месяц).

Количество бедных семей с доходами 
от 14 тыс. руб. до 27 тыс. руб. составляет 
31 %. Получается, что в современной России 
более половины семей живут в условиях бед-
ности или нищеты.

Группа семей относительно среднего до-
статка с доходами от 27 тыс. руб. до 75 тыс. 
руб. — наиболее массовая современная рос-
сийская трудовая семья — составляет 40,2 %. 
Наконец, группа состоятельных семей со-
ставляет, по косвенным данным официаль-
ной статистики, 8,5 %. Такова социальная па-
литра современной российской семьи.

Статистический анализ дает ответ на воп-
рос, какова же палитра, представляющая со-
циокультурные типы современной россий-
ской семьи? Первый и самый массовый тип 
современной российской семьи — трудовая 
российская малообеспеченная семья, пос-
кольку в современной России даже семья, где 
работают оба супруга, является малообес-
печенной. Трудовая российская семья имеет 
следующие основные подтипы: 1) городская 
рабочая семья рядовых наемных рабочих; 2) 
сельская рабочая семья рядовых сельских на-
емных рабочих; 3) городская трудовая семья 
служащих, являющихся наемными работни-
ками в непроизводственных секторах россий-
ской экономики. Внутри последнего подтипа 
отдельно можно выделить три вида: 1) семья 
трудовой интеллигенции; 2) семья трудовых 
мелких клерков; 3) семья военнослужащих 
и служащих других силовых структур. От-
дельным подтипом современной российской 
трудовой семьи можно также считать семью 
обслуги состоятельных и элитарных семей.

Второй социокультурный тип совре-
менной российской семьи образует когорта 
«новых русских семей», или по-другому, со-

стоятельных семей из представителей совре-
менных правящих, экономически господс-
твующих и политически доминирующих 
социальных групп, делящаяся на подвиды: 
1) современная российская буржуазная или 
предпринимательская семья; 2) современная 
российская чиновничья семья; 3) семья сов-
ременных политических, художественных 
и культурных элит (элитарная семья).

Какой же социокультурный тип семьи 
является доминирующим в современном 
российском обществе? Доминирующий тип 
российской семьи — это тип основной части 
российского населения, основной социаль-
ной группы российского общества — слоя 
наемных работников. Таким образом, это 
трудовая российская семья наемных работ-
ников, если исходить из количественного 
критерия. Российская трудовая семья явля-
ется доминирующим типом не только пото-
му, что она количественно доминирует над 
другими социальными типами современных 
российских семей, но и потому, что именно 
труд этих семей обеспечивает существование 
российского общества и государства, в том 
числе и процветание другого типа российс-
ких семей — новых русских семей или новых 
имущих семей. Тип новой русской имущей 
семьи можно считать доминирующим лишь 
смысле социального доминирования всего 
слоя «новых русских», современных россий-
ских имущих граждан.

Заключение. Проведенный нами анализ 
позволяет сделать некоторые выводы. Во-
первых, при постижении смысла современ-
ных трансформаций российской семьи важ-
но учитывать то, что нет средней российской 
семьи, а есть палитра ее качественно различ-
ных социокультурных типов. Доминирую-
щим типом современной российской семьи 
является наиболее массовая трудовая семья.

Во-вторых, главные проблемы массовой 
трудовой российской семьи, обусловливаю-
щие критически низкие показатели ее демог-
рафической репродуктивности, — социальная 
поляризация российских семей, застойная 
бедность массовой российской трудовой се-
мьи, деформация социокультурного типа тра-
диционной многодетной семьи в семейной 
практике и в массовом сознании. Все эти про-
блемы, к сожалению, являются длительными 
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негативными трендами, постоянно обостряю-
щимися и не меняющимися к лучшему.

В-третьих, сегодня в российском обще-
стве, непрерывно трансформирующемся 
и находящемся в ситуации перманентного 
длительно текущего общего цивилизацион-
ного и социокультурного кризиса, в сфере 
семьи и семейно-брачных отношений идет 
острый конфликт традиционных российских 
цивилизационных основ и ценностей и чуж-
дых, деструктивных инокультурных, запад-
нических основ и ценностей. Культурный ци-
вилизационный тип российской семьи даже 
в доминирующем виде современной россий-
ской трудовой семьи разрушается и дефор-
мируется, а в российской состоятельной се-
мье он совершенно разрушен.

В-четвертых, острые социальные кри-
зисные проявления затронули в основном 
массовую российскую трудовую семью, а на-
ибольшей остроты они достигли в социально 
маргинальных, беднейших семьях. В состо-
ятельных семьях кризис семьи носит, ско-
рее, не социальный, а культурологический 
характер, поэтому обоснованно утверждать, 
что современная российская семья во всех 
ее типах является кризисной или переходной 
формой семьи.
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