
Современное 
состояние 
семьи в России



Институт семьи в России с начала ХХ в. 
переживает глубокие трансформационные 
процессы. Исследователи предлагают 3 
концептуальных подхода к их оценке :
• происходит естественный процесс 
трансформации российской семьи под 
влиянием общей социальной модернизации 
(процесс неизбежный и прогрессивный); 

• в России происходит кризис института семьи, 
сопряженный с целым рядом негативных 
явлений, который может привести к 
исчезновению в будущем семейного образа 
жизни;

• трансформация семьи является мировым 
процессом, и кризис семьи в России – это 
условие, в котором происходит ее 
модернизация.
Последняя точка зрения является наиболее 

достоверной в научном отношении.



Современные отечественные социологи 
называют целый ряд обстоятельств, которые 
являются свидетельствами глубокого 
институционального кризиса семьи:
• снижение уровня рождаемости, 
депопуляция населения;

• снижение уровня брачности, рост числа 
незарегистрированных брачных союзов;

• рост числа внебрачных рождений;
• рост уровня разводимости;
• рост числа неполных семей;
• увеличение масштабов социального 
сиротства;

• рост семейного насилия; 
• социальная изоляция пожилых людей.



Снижение рождаемости 
Снижение рождаемости в России началось 

еще более 100 лет назад, но наибольшей 
интенсивности этот процесс достиг именно в 
последние десятилетия. В течение последнего 
столетия типичная российская семья 
последовательно превращалась из многодетной в 
среднедетную, а из среднедетной – в малодетную. 

По результатам переписи населения 2010 г. в 
России проживают 40655 тыс. семей, при этом 

средний размер семейной ячейки составляет 
2,7 человека. 

30,5% от общего числа обследованных семей 
состоят из супругов без детей;

69,5% семей детей имеют, в 61,2% из них дети 
моложе 18 лет. 



Среди семей с детьми моложе 18 лет - 67,3% - 
семьи с обоими супругами и детьми.  

Среди них: доля однодетных составила 67,5%, 
двухдетных – 26,7%, тогда как с тремя и более 
детьми – всего 5,8%, что и подтверждает 
малодетность современной российской семьи.

Такое число детей в семьях вполне объяснимо 
низкой рождаемостью, которая начиная с 1992 г. и 
до 2013 г.  не обеспечивала даже сохранения 
населения. Естественная убыль населения в РФ в 
разные годы составляла от 0,9 до 6,5 человек на 1000 
населения, и лишь в 2013 г. наметился 
незначительный естественный прирост населения – 
0,2 человека на 1000 населения.

Причины низкой рождаемости: снижение 
уровня жизни семей, нестабильность социально-
экономической ситуации, а также ослабление 
потребности в детях. 



Снижение уровня брачности, рост 
разводимости

Статистика и данные выборочных исследований 
свидетельствуют в настоящее время о том, что 
потребность в браке среди населения 
снижается: число зарегистрированных браков 
снижается, тогда как число сожительств, 
напротив, увеличивается. Растет и доля разводов.

Если в 1950 г. на 1000 населения приходилось 0,5 
развода, то уже в 1960 г. – 1,5, в 1970 г. – 3, в 1980 г. – 
4,2. Максимума (5,9 разводов на 1000 населения) 
данный показатель достиг в 2002 г., в настоящее же 
время - 4,7 развода на 1000 населения. 

Показатель брачности демонстрирует обратную 
тенденцию. Если в 1950 г. он составлял 12 браков на 
1000 населения, то в 1970 г – 10,1, в 1990 г – 8,9, а в 
2000 г. достиг своего минимума – 6,2. Сейчас - 8,5 
браков на 1000 населения. 



Все более распространяются 
незарегистрированные браки. Сожительство стало 
реальной альтернативой зарегистрированного брака. 

Согласно результатам выборочного обследования 
Росстата в 2012 г., в незарегистрированных брачных 
отношениях состоят 10,5% женщин и 10,1% мужчин. При 
этом в наибольшей степени распространены подобные 
союзы среди молодежи, считающей их «пробным» браком. 

Все больше людей сегодня не видят больших 
различий между официальными и неофициальными 
брачными отношениями. В частности, 21,4% женщин и 
26,4% мужчин отметили, что не будут регистрировать брак 
даже в случае рождения ребенка. 

Рост разводимости и распространение 
незарегистрированных брачных отношений приводят 
к росту числа неполных семей. По результатам 
Переписи населения - 2010, в общем числе семей, 
имеющих детей в возрасте до 18 лет, довольно велика 
оказалась доля семей, состоящих из матери с детьми – 
28,9% (доля семей, состоящих из отца и детей составляет 
всего 3,8%)



Внебрачное материнство 
Рост числа незарегистрированных браков не 

может не сопровождаться и ростом внебрачной 
рождаемости. 

Так, по данным Росстата на 2013 г. доля 
внебрачных детей в общем числе рожденных в 
этом году составила 23%, это несколько ниже, чем в 
предыдущие годы (пик приходился на 2005 г. – 30%). 

Специалисты подчеркивают и тот факт, что 
внебрачную рождаемость сегодня формируют не 
одинокие матери (как это было в 1950-1970-х годах), 
а супружеские пары, не желающие 
регистрировать свои отношения по каким-либо 
причинам. 

При этом пики внебрачной рождаемости 
наблюдаются, тем не менее, в возрастных группах 
до 20 и старше 35 лет, то есть значимые доли 
внебрачных детей – это, по-прежнему, рожденные 
матерями-подростками «по глупости» и зрелыми 
женщинами без мужа «для себя».



Семейное насилие
Обострение социально-экономических 

проблем в России отражается на многих 
семьях: возрастает беспокойство за 
будущее, усиливается напряженность в 
семейных отношениях, как между супругами, 
так и между родителями и детьми. 

Семья сталкивается с такой проблемой, 
как семейное насилие в разных его 
формах: физическое (нанесение травм, 
телесных повреждений); 
психоэмоциональное (словесные 
оскорбления, угрозы). Нередко в семьях 
возникает проблема пренебрежения 
родительскими обязанностями, когда 
родители не обеспечивают должного 
присмотра и заботы о детях, что может 
приводит к нарушениям в их физическом, 
психологическом или интеллектуальном 
развитии.



Полноценная статистика насилия в семьях в России не 
ведется, о его распространенности можно судить лишь по 
отдельным публикациям в СМИ. 

Так, РИА-Новости, со ссылкой на представителя из 
МВД, сообщало в 2014 г., что «в последние три года 
наблюдается тревожная тенденция увеличения более 
чем на 42% числа несовершеннолетних, ставших 
жертвами преступлений, сопряженных 
с насильственными действиями, совершенными 
членами их семей». Далее, со ссылкой на представителя 
Следственного Комитета РФ, отмечается также, что в 2013 
году 1,5 тысячи детей пострадали от преступных 
действий со стороны близких членов семьи, а около 
500 детей вообще погибли от рук опекунов 
или родителей. 

«Российская газета» в 2012 г. публиковала данные о 
том, что «ежегодно в России в результате домашнего 
насилия гибнут 12-14 тыс. женщин - одна женщина 
каждые 40 минут». Также указывается на то, что 7 тысяч 
звонков принял в 2011 г. всероссийский телефон 
доверия для женщин, пострадавших от домашнего 
насилия. 



Социальное сиротство 
Социальное сиротство характеризуется 

наличием в обществе детей, оставшихся без 
попечения родителей вследствие лишения тех 
родительских прав, признания родителей 
недееспособными, безвестно отсутствующими и 
т.п. 

Основная причина социального сиротства 
сегодня – добровольный отказ родителей от 
своего несовершеннолетнего ребенка (чаще всего 
от новорожденного в родильном доме). 

Однако бывают случаи, когда ребенок 
принудительно изымается из семьи, а родителей 
лишают родительских прав, чтобы защитить 
жизнь и интересы ребенка (неблагополучные 
семьи). Кроме того, в России распространяется и 
так называемое скрытое социальное сиротство, 
спровоцированное низким уровнем жизни части 
семей, падением нравственных устоев и 
изменение, вследствие этого, отношения к детям. 



В настоящее время в России насчитывается 118 
тысяч детей-сирот, около 50 тысяч родителей 
ежегодно лишаются родительских прав, а их дети 
попадают в детские дома. 

Ежегодно значительная часть детей отдается под 
опеку. Например, в 2012 г. были отданы под опеку 
61 тысяч детей, 6564 ребенка были усыновлены, 
однако в этом же году 4500 детей были 
возвращены обратно в детские дома. Ситуация, 
когда от ребенка отказываются вторично, особо 
опасна, так как комплексы и осознание собственной 
ненужности остаются с ним затем на всю жизнь.

Социальное сиротство опасно тем, что всегда 
оставляет след в душе ребенка: нарушается его 
эмоциональная связь с окружающей социальной 
средой. До 60% воспитанников детских домов 
составляют дети с тяжелой хронической патологией, 
почти 55% детей отстают в физическом развитии, 
лишь 4,7% детей-сирот практически здоровы. 



Социальная изоляция пожилых людей
Согласно статистике, население нашей страны 

неуклонно стареет. В России насчитывается около 30 
млн. пожилых людей, причем 4,3% из них – старше 75 
лет. Тем самым, каждый пятый человек в нашем 
обществе – человек пенсионного возраста, который 
после выхода на пенсию нередко теряет социальное 
равновесие, попадая в зависимость от ближайшего 
социального окружения – семьи или представителей 
органов социальной защиты населения.

Пожилые люди сталкиваются с массой проблем - 
материальными трудностями, отсутствием 
налаженного быта, невозможностью получения 
ежедневного ухода и, нередко, с одиночеством, 
социальной изоляцией, отсутствием рядом родных и 
близких, которые могли бы прийти на помощь. 

Большая часть семей в нашем обществе являются 
нуклеарными, более 20% пожилых людей сегодня 
проживают одни.



Описанные проявления кризиса институционального 
кризиса семьи уже приводят и могут привести в будущем к 
целому ряду отрицательных последствий для общества в 
целом:
• ухудшение геополитического положения России в мире;
• растущее давление на государственный бюджет, 
обострение проблем, связанных с пенсионным 
обеспечением и социальной защитой по мере старения 
населения;

• необходимость расширения службы социальной 
помощи одиноким пожилым людям, расширение сети домов-
интернатов и пансионатов;

• изменение этноконфессионального состава населения;
• морально-психологические последствия - развитие 
эгоизма у детей и юношества, падение контактности и 
социальной ответственности детей;

• проблемы в сфере образования, обусловленные 
снижением числа обучающихся на всех ступенях 
образовательной системы. 
Значение семьи и брака в современном российском 

обществе изменилось, но семья будет и дальше 
адаптироваться к меняющимся социальным условиям, а 
ее исследования в социологии будут продолжаться и 
углубляться.  


