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Аннотация.  В статье рассматривается характер семейных отношений, присущих для совре-

менной России. Отмечается преемственность представлений о семье и семейных отношениях, вклю-
чающих в себя установку создание «традиционной» семьи. Вместе с этим указывается, что Российская 
семья стремиться к вариативности моделей, включающих в себя различные способы построения ро-
левой структуры семьи. 

Ключевые слова: российская семья, супруги, супружеские роли, традиционная и се-
мья, современная семья, брачно-семейные отношения. 

 

MODERN FAMILY AS REFLECTION OF TRANSFORMATION  
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Abstract. The article discusses the nature of family relations in Russia. There is continuity of 

notions of family and family relationships, including the installation of creating a "traditional" family. 
The author indicates that Russian families are to strive for the variability of models that include dif-
ferent ways of constructing the role structure of the family. 
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Проблемы семьи и семейных отношений снова и снова привлекают внимание ученых 
к вопросам функционирования, ролевой структуры, мотивов создания и сохранения семьи, 
смысла родительства и семейных ценностей [1; 3; 4; 7; 9 и др.]. При этом, констатируется 
факт социокультурной обусловленности семьи, представляющей собой открытую, эволю-
ционирующую систему, на которую влияют как ее внутренние элементы, так и социальное 
окружение. Факттически, это указывает на то, что изменения общественной жизни влияют 
на функционирование семейной системы и приводят к ее трансформации [6]. 

На современном этапе развития российское общество все еще сохраняет внутрен-
нюю амбивалентность: оно уже не является полностью традиционным, но не в полной ме-
ре стало обществом модерна. Решая частные повседневные проблемы, адаптируясь к ус-
коряющейся социокультурной динамике, личность предпочитает обращаться к традицион-
ным стратегиям поведения и опыту прошлого, усвоенному в процессе интериоризации 
культурных норм [2]. Подобная ситуация наблюдается и в институте семьи, поскольку бу-
дущие супруги, включающиеся в процесс построения собственного домохозяйства вынуж-
дены прибегать к знакомым моделям отношений.  

Характер исторического развития семьи в России отличается большой ролью госу-
дарства в регулировании семейной сферы и общественной направленностью подобных 
отношений [7]. Причем такие характеристики до сих пор имеют большое значение при по-
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строении семейного взаимодействия. Основой для подобного заключения служитпсихоло-
гическое знание о воспроизводящихся семейных системах (в частности передаче традиций 
новому поколению), позволяюее говорить о существовании в обществе представлений о 
«правильной», «нормальной» семье. Ориентиром таких представлений служит «традици-
онная» семья, основанная на нормах и правилах взаимодействия супругов, их обязанно-
стях и месте в жизни семьи в контексте патриархального характера отношений. В ряду ос-
новных характеристик традиционной семьи можно выделить [8; 9]: 

• доминирование (в том числе «нравственное) мужа над женой и детьми, забота о 
благосостоянии дома, особая роль мужчины в воспитании и обучении сыновей; 

• сосредоточенность жены на домашней работе, регулирование эмоциональных от-
ношений в семье, воспитание и обучение дочерей; 

• совместное обсуждение семейных проблем супругами.  
Однако современное состояние социальной картины общества зачастую противоре-

чит установкам типичной патриархальной семьи. Для того чтобы представить возможности 
возникновения социальных противоречий, необходимо описать состояние современной 
семьи. Отметим некоторые характерные особенности [1; 4; 5; 6 и др]: 

• постепенная нуклеаризация семьи; 
• общность интересов супругов выступает как основа семейно-брачных отношений, 

построенных на основе партнерства; 
• падение уровня рождаемости, увеличение числа семей с одним ребенком или же 

сознательная бездетность; 
• возрастание роли и изменение внутрисемейного положения женщин.  

Вместе с этим, неопределенные нормы, регулирующие брачно-семейные отношения, 
ставят перед семьей ряд определенных социально – психологических проблем, среди ко-
торых выделяется проблема выбора способов ролевого взаимодействия, поведения и 
оценки членов семьи. Как одна из частей изменяющийся культуры, семья «вынуждена» 
приспосабливать свои правила, внутрисемейные границы, способы внутрисемейной ком-
муникации, традиции, состав, иерархию и роли (в частности, супружеские), для того, чтобы 
соответствовать системе общей жизни личности, ориентированной на удовлетворение эго-
потребностей. Фактически, проявление личностных особенностей членов семьи начинает 
доминировать над приятием норм и ролевых обязанностей, которые уже не имеют такой 
четкой градации как в традиционной семье. Сокращение дистанции между супругами, по-
строение взаимоотношений по взаимозаменяющему типу, унификация ролей, преоблада-
ние личностных отношений – вот те черты, которые можно встретить в характере взаимо-
действия современных супругов. 

Так или иначе, в современной России нуклеарная семья, состоящая из супружеской 
пары с детьми без них, является наиболее распространенной. Оставаясь достаточно кон-
сервативным институтом, современная семья ставит во главу идеал постоянного партнер-
ства, которое может не включать официально заключенного брака [2]. 

Суммируя выше сказанное можно сделать вывод о том, что современная семья стре-
мится к вариативности моделей. В настоящее время происходят существенные изменения 
ценностных ориентации в семейно-брачных отношениях, в основных типах и моделях се-
мьи: налицо кризис традиционной патриархальной семьи и появление альтернативных 
форм совместной жизни. 
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