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Одна из наиболее острых проблем в современном мире - демография. Она неразрывно 

связана с изменениями взглядов молодежи на институт семьи и брака. Институт семьи и 

брака является одним из самых фундаментальных социальных институтов в обществе. Он 

играет ключевую роль в формировании личности, передаче культурных и социальных 

ценностей, а также обеспечении стабильности и развития общества [10; 11; 12]. 

Дефиниции брака и семьи, по своей сути, идентичны. Брак – это добровольный союз 

между мужчиной и женщиной, заключаемый с целью создания семьи и порождающий 

взаимные права и обязанности супругов. Семья всегда занимала существенное место в 

развитии общества в целом, ведь она способствует созданию стабильного социума, где люди 

могут чувствовать себя безопасно и уверенно [2; 3; 15]. Но в современном мире развивается 

тенденция о том, что институт семьи сейчас не является основополагающим, на лидирующие 

позиции ставится карьера или же личностный рост [2, с. 183]. По данным Европейского 

исследования ценностей (2018 год), 19% молодых людей в России считают семью 

«отжившим институтом». 

Официально зарегистрированный брак в современном мире теряет свою 

привлекательность для молодых людей. С каждым годом в России снижается желание 

молодежи вступать в брак. Современные молодые люди все чаще выбирают свободные 

формы отношений, например, незарегистрированный брак (сожительство). Это отношения 

между партнерами по совместному проживанию, не оформленные в установленном порядке. 

К таким отношениям и склоняется высокий процент молодежи в настоящее время.  

Современная молодежь все больше откладывает начало семейной жизни, это 

происходит из-за желания для начала получить образование, построить карьеру и достичь 

финансовой независимости. Основой брачного союза, несомненно, является любовь, но 

современное поколение при готовности создания семьи ставит во главу угла материальные 

блага. Сегодняшняя молодежь выросла в условиях экономической нестабильности, 

безработицы и социальных проблем [7; 8; 9]. По данным службы занятости населения, 

отраженным в публикациях авторов [5; 13; 14], востребованность 

высококвалифицированных специалистов велика. Если женщина не будет получать 

образование, не будет иметь возможности постоянно переучиваться, её статус на рынке 

труда будет резко снижаться с каждым годом. Эти факторы, безусловно, оказывают 

негативное влияние на формирование личности молодых людей. Также современное 

поколение стало более независимым и самостоятельным.  

Однако, несмотря на перечисленные выше тенденции, многие молодые люди 

продолжают строить крепкие и счастливые семьи, потому что для многих семья является 

важнейшей ценностью в жизни. Сейчас молодежь становится все более осознанной и 

ответственной в своих отношениях, что приводит к изменению традиционных представлений 



Научный журнал «Экономика. Социология. Право.», 2023, №4(32) 

36 

о браке и семье [6]. 

Семья для современного молодого человека – это союз, образованный на основе 

любви, взаимного уважения, наличия общих интересов, а также гармоничных половых 

отношений. При этом необязательно, чтобы это был официально зарегистрированный в 

органах ЗАГС союз. Так называемый «гражданский брак» удобен, в особенности для 

мужчин, они чаще, чем женщины опасаются брать на себя ответственность и семейные 

обязательства по отношению к партнеру [4, с. 568]. 

Не стоит забывать об основной функции семьи как социального института. 

Репродуктивная функция – способность воспроизводить, сохранять потомство и передавать 

свои гены следующему поколению; продолжать человеческий род.  

В России с каждым годом снижается рождаемость, за первое полугодие 2023 года она 

снизилась на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (что прозвучало в 

докладе вице-премьера Татьяны Голиковой Президенту РФ Владимиру Путину на заседании 

Совета по стратегическому развитию и нацпроектам). Это связано с наличием социальных и 

экономических проблем, с которыми сталкиваются жители страны в последние десятилетия. 

Также в обществе распространяется идеология чайлдфри (от англ. childfree – свободный от 

детей) – это люди, которые осознанно не заводят детей, т.е. добровольно, а не вынужденно. 

К такой идеологии могут прибегать люди как состоящие в постоянных отношениях или в 

браке, также и одинокие. К основным причинам, по которым люди отказываются заводить 

ребенка, относят детские психологические травмы, нежелание брать на себя 

дополнительную ответственность, недовольство несовершенством мира, дороговизна 

содержания ребенка, желание сохранить свободу и жизнь «для себя» и т.д.  

Естественный рост населения страны определяется соотношением рождаемости и 

смертности, однако ключевая роль принадлежит все же рождаемости. Именно поэтому 

проблеме рождаемости придается такое колоссальное значение в современном мире. В 

России каждый год рождается около 1,4 млн. детей. Если в далеком прошлом возраст 

рождения первого ребенка практически всегда определялся возрастом вступления в брак, то 

в современном мире данная тенденция утратила свою актуальность. Многие россияне, 

прежде чем заводить детей, несколько лет после вступления в брак живут для себя, уделяют 

все свое свободное время друг другу, а уже потом задумываются о рождении первенца. 

Таким образом, средний возраст рождения первого ребенка составляет 26 лет. Еще одна 

часть населения заводит ребенка вообще без оформления отношений в ЗАГСе. По Росстату 

на 01.01.2022 года почти 23% детей родилось вне брака, что составляет 297 011 

новорожденных.  

Безусловно, женщина является ключевой фигурой в решении демографической 

проблемы. Именно женщины 9 месяцев вынашивают ребенка, а после (в большинстве 

случаев) занимаются его воспитанием, часто в ущерб своей карьере, личностному росту, 

мечтам и т.д. Заниматься воспитанием ребенка – это большой труд, особенно в первый год 

после рождения. У женщины в такой период остается катастрофически мало времени на 

себя, на занятие собой, особенно если она остается без  прямой поддержки мужа и семьи.  

Кафедра социологии и социальной работы Брянского государственного университета 

имени академика И. Г. Петровского в 2021 году провела исследование, направленное на 

изучение социального самочувствия женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста. 

Данное исследование являлось анонимным, в нем приняло участие 105 женщин, 

проживающих в г. Брянск и Брянской области. Основным методом послужил 

количественный социокультурный опрос. Большинство опрошенных (64%) составила 

молодежь в возрасте от 18 до 36 лет. 

Социологическая анкета включала в себя 26 вопросов, которые были разбиты на 3 

блока. В данной статье мы рассмотрим лишь некоторые из вопросов, которые дадут нам 

представление о семейном положении женщин с ребенком (детьми), о том, чего им не 

хватает в жизни и с кем они себя ассоциируют, находясь в декретном отпуске. 

После проведения количественного социокультурного опроса и анализа первичных 
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данных были получены следующие результаты. Респондентам нужно было указать семейное 

положение. Подавляющее большинство опрошенных – 81% замужние женщины. Не 

замужем – 12% респондентов. И практически в равных долях распределились респонденты, 

состоящие в гражданском браке, и те, которые не состоят ни в каких отношениях, что 

составило 3% и 4% соответственно (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 – Результаты ответов на вопрос о семейном положении респондентов 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что у подавляющего большинства опрошенных 

полная семья (84%); 16% респондентов – женщин воспитывают ребенка (детей) в 

одиночестве.  

Чтобы определить, чего не хватает женщинам, воспитывающих детей дошкольного 

возраста, респондентам было предложено ответить на вопрос: «Перечислите объекты Вашей 

зависти». Сорок один процент респондентов отметили материальных доход. «Внешний вид» 

выбрали 23%. Причиной зависти 18% респондентов является автомобиль, а квартира – у 14% 

женщин. Вариант ответа «статус» выбрали лишь 4% опрошенных (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Результаты ответов на вопрос об объектах зависти 

 

По результатам ответов можно сделать вывод, что практически каждая вторая 

женщина желает иметь больший материальный доход. Каждую четвертую женщину что-то 

не устраивает в своем внешнем виде. А также среди объектов зависти у респондентов можно 

выделить автомобиль, квартиру и статус.  

Как уже было сказано выше, многие женщины после рождения ребенка мало времени 
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уделяют себя, полностью отдаваясь воспитанию ребенка. Чтобы узнать, с кем ассоциирует 

себя женщина в декрете, респондентам был задан следующий вопрос: «С какими женскими 

образами Вы себя ассоциируете, находясь в декретном отпуске?». Большинство 

респондентов – 60% ассоциируют себя с заботливой мамой. С образом домохозяйки 

сопоставляют себя 32% и лишь 8% считают себя красивой моделью. Вариант ответа 

«другое» остался без внимания (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – Результаты ответов на вопрос об ассоциациях себя 

 

Как показали результаты исследования, большинство женщин уделяют значительное 

количество времени воспитанию ребенка и занятию домашними делами.   

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать ряд выводов.  

С каждым годом меняются семейные ценности, институт семьи преобразовывается. 

Репродуктивная функция семьи утрачивает свою значимость, в основном это происходит из-

за страхов брать на себя ответственность, а также от неблагоприятной экономической 

обстановки. Каждый четвертый ребенок в стране рождается вне брака, что требует большей 

поддержки для женщин.  
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