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Общая характеристика работы 
Актуальность темы исследования. Семья, выступая по существу 

единственным источником воспроизводства населения, и сегодня является 
одним из основных институтов общества, роль которого трудно переоценить. 
Семья, обладая большим экономическим и интеллектуальным потенциалом, 
выполняет не только репродуктивную, экономическую, воспитательную, 
досуговую, рекреационную функции, но и является источником накопления, 
сохранения, передачи человеческого капитала, ценностей, образа жизни, 
служит мощным фактором сохранения этнической идентичности населения. 

В настоящее время под воздействием современных социокультурных и 
социально-экономических факторов в семье развиваются противоречивые и 
сложные процессы, которые приводят к таким негативным явлениям, как 
увеличение разводов и доли людей, никогда не состоявших в браке, рост 
незарегистрированных союзов, уменьшение количества детей, ослабление 
внутрисемейных коммуникаций, разрушение ценностных устоев и др. 
Изменяющиеся формы и функции семьи приходят в несоответствие с ее 
сущностью, исторической ролью и местом в обществе. 

В связи с этим актуальны социологические исследования молодых 
семей. Молодая семья отличается непростыми процессами адаптации 
супругов друг к другу и освоения новых социальных ролей. Кроме того, для 
нее характерны более высокие материальные затраты, связанные с решением 
таких вопросов, как жилищная проблема, получение желаемого образования, 
устройство на работу, рождение и воспитание детей. В современной 
ситуации социально-экономического кризиса молодая семья нуждается в 
особой защите и помощи со стороны государства. 

Сельские молодые семьи в условиях ломки традиционного уклада 
жизни, развала сельскохозяйственного производства, обнищания 
значительной части сельского населения, безработицы, сокращения объектов 
социальной инфраструктуры оказываются в нелегком положении. Следует 
отметить, что традиционная сельская молодая семья, отличающаяся от 
городской более консервативными взглядами на брак, высоким 
репродуктивным потенциалом и готовностью воспитывать большее число 
детей, могла бы активнее участвовать в решении многих демографических и 
социальных проблем, однако ей не уделяется должное внимание. 
Государство все больше отстраняется от решения социальных проблем 
сельских территорий, что повышает миграцию молодежи в города, более 
крупные и развитые сельские поселения. Это актуализирует проблемы 
старения сельского населения, опустошения села, бесхозности земель, 
создавая угрозу национальной безопасности страны. 

Указанные проблемы обостряются тем, что в условиях глобализации, 
урбанизации и повсеместного распространения интернета усиливается 
желание сельских молодых семей жить «как в городе», где имеются большие 
возможности для самореализации и самоутверждения личности. Возникает 
противоречие между потребностями и интересами сельской молодежи и 
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наличием условий для их удовлетворения. Молодежь уезжает из села, 
характеризующегося ограниченностью сфер реализации трудового 
потенциала, низким уровнем доходов, неразвитостью форм социальной 
защиты населения, отсутствием возможностей для проведения свободного 
времени. 

Социально-экономические условия и глобальная трансформация 
ценностных ориентаций общества, системный экономический кризис на селе 
ведут к тому, что постепенно меняются семейно-брачные, репродуктивные 
ценности и установки сельчан, их отношение к браку, детям, родителям, 
родственникам. При этом в сознании и поведении представителей сельских 
молодых семей сочетаются разнонаправленные тренды. С одной стороны,                
в сельской молодой семье, по сравнению с городской, доминирует 
приверженность к традиционным ценностям. С другой стороны, эти 
ценности существенно меняются, что отражается в распространении 
разводов, сожительств, уменьшении количества детей в семье. 

Структура сельской молодой семьи, ее состав, образ жизни и ценности, 
определяющие реализацию гендерных ролей, постепенно приближаются                   
к городской модели семьи. Однако среда обитания, род занятий, особенности 
ведения крестьянского хозяйства вступают в противоречие                                           
с урбанизирующимся стилем и образом жизни значительной части сельской 
молодежи. Снижение ценности традиционной расширенной семьи, желание и 
стремление молодых людей отделиться от родителей ведут к тому, что 
современная структура молодой сельской семьи не дает в полной мере 
реализовать ее основные функции. Она становится очень неустойчивой, что 
негативно сказывается как на взрослых ее членах, так и подрастающем 
поколении. 

Социологический анализ особенностей функционирования и развития 
сельской молодой семьи в условиях, в частности, современного 
Башкортостана, предполагает рассмотрение противоречий между: 

– сущностью семьи, ее социальными функциями и современными 
социальными условиями их реализации; 

– объективным запросом на поддержку сельских молодых семей и 
неэффективностью системы их социальной защиты; 

– потребностями в увеличении доли молодых семей в сельской 
местности и их оттоком в города; 

– стремлением молодых семей реализовать свои базовые потребности и 
наличием на селе необходимых для этого условий; 

– традиционными семейно-брачными и репродуктивными ценностями, 
идеалами сельской молодежи и практикой взаимоотношений супругов, 
родителей и детей. 

Степень научной разработанности проблемы. 
В XIX в. социологические подходы к изучению особенностей 

формирования и развития семьи разрабатывались Э. Дюркгеймом, 
Г. Зиммелем, О. Контом, К. Марксом, Г. Спенсером, Ф. Энгельсом и др. 
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В это время в центре внимания обществоведов оказываются 
антропологические и этнографические исследования о семье, 
представленные в трудах Э. Вестермака, М. М. Ковалевского, Д. Ф. Мак-
Леннана, Г. Мейна, Л. Г. Моргана. Они позволили выделить те традиционные 
формы отношений в семье, которые в определенной степени сохраняются до 
сих пор в сельской семье. 

В течение XX в. зарубежные исследования семьи развивались в рамках 
различных подходов и направлений в работах М. Вебера, Б. Малиновского,                        
Р. Мертона, Т. Парсонса, П. Сорокина, Дж. Хоманса и др. 

Для нашей работы важны исследования, посвященные анализу 
трансформационных процессов семьи, изменений ее структуры и функций 
в условиях современного постиндустриального общества. Они представлены 
в трудах А. И. Антонова, В. А. Белова, В. А. Борисова, Ф. Б. Бурхановой, 
А. Г. Вишневского, Ю. Р. Вишневского, А. Г. Волкова, С. И. Голода, 
Т. А. Гурко, Л. Е. Дарского, М. С. Мацковского, В. М. Медкова, 
Л. Л. Рыбцовой, А. Б. Синельникова, А. Г. Харчева, Л. В. Чуйко, 
Н. Д. Шимина и др. 

Анализу различных аспектов социально-экономического и социально-
демографического развития села, потенциала сельских территорий с точки 
зрения возможностей обеспечения продовольственной безопасности 
государства, факторов, оказывающих существенное влияние на современное 
состояние сельских территорий, посвящены работы Ю. В. Арутюняна, 
П. П. Великого, Т. И. Заславской, Р. И. Капелюшникова, З. И. Калугиной, 
В. И. Нечаева, А. А. Папцова, В. И. Переведенцева, А. Н. Петрикова, 
Л. Л. Рыбаковского, В. И. Староверова, Ж. Т. Тощенко и др. 

Основными направлениями исследований сельских молодых семей 
являются социально-демографические, социально-экономические проблемы, 
вопросы миграции, безработицы, уровня и качества жизни, содержание 
ценностных ориентаций. Среди исследователей молодой семьи следует 
выделить работы В. В. Пациорковского, который обратил особое внимание 
на процессы трансформации состава и структуры сельских домохозяйств. 

Значительный вклад в изучение сельской семьи внес Т. Шанин, 
руководивший в 1990–2001 гг. проектом, направленным на изучение истории 
сельских семей и сел, бюджетов селян, их ценностных ориентаций. Данной 
проблемой в 90-е гг. ХХ – начале XXI в. занимались В. Виноградский, 
Ф. Г. Зиятдинова, М. Мореханова, А. Никулин, О. Фадеева, И. Штейнберг, 
А. Г. Эфендиев. 

Особенности института семьи и брака в этническом, региональном 
аспектах стали объектом изучения А. В. Артюхова, В. Н. Архангельского, 
А. С. Барашкова, А. И. Кузьмина, Е.Н. Касаркиной, А. Р. Михеевой.  

В Республике Башкортостан анализу проблем сельского населения, 
молодежи, семьи посвящены работы Ф. Б. Бурхановой, Р. М. Валиахметова, 
Р. А. Галина, С. А. Ларцевой, М.В. Мурзабулатова, Ф. А. Мустаевой, 
Р. Р. Салахутдиновой,  Н.К. Шамсутдиновой, Г. Ф. Хилажевой и др. 



6 
 

Однако сельская молодая семья в настоящее время нуждается 
во всестороннем изучении особенностей и тенденций своего развития 
с учетом специфики конкретных регионов Российской Федерации, способов 
преодоления социально-экономических проблем. В имеющейся литературе 
недостаточно изучены разные факторы, влияющие на трансформацию 
современной сельской семьи, не раскрыта социальная типология сельских 
молодых семей, их институциональная и социально-групповая специфика 
в разных регионах России, в частности в Башкортостане. 

Актуальность и недостаточная разработанность темы, ее существенная 
значимость определили выбор объекта, предмета, цели и задач исследования. 

Объект диссертационного исследования – сельская молодая семья. 
Предмет исследования – функционирование и развитие сельской 

молодой семьи в современных условиях. 
Цель диссертационной работы – выявление особенностей 

функционирования и развития сельской молодой семьи в условиях 
современных трансформаций. 

В соответствии с целью были сформулированы следующие задачи: 
– дать анализ изменений институциональных функций сельской 

молодой семьи в условиях современных трансформаций; 
– систематизировать основные глобальные, общероссийские и 

региональные факторы, влияющие на состояние и функционирование 
современной сельской молодой семьи; 

– выявить изменения основных социально-демографических 
характеристик сельской молодой семьи в Республике Башкортостан;  

– исследовать особенности организации социально-экономической и 
социокультурной деятельности сельской молодой семьи в современных 
условиях;  

– разработать социальную типологию сельских молодых семей. 
Теоретико-методологическую основу исследования составляет 

комплекс системного, структурно-функционального, сравнительного, 
социокультурного подходов, позволяющих выявить взаимодействие молодой 
сельской семьи с различными социально-демографическими, этническими, 
социокультурными общностями, органами федеральной, местной власти, 
оказывающими влияние на ее функционирование и развитие. 

Эмпирическую базу диссертационной работы составили материалы 
следующих социологических исследований. 

1. Анкетирование сельских молодых семей в Республике Башкортостан 
(тема исследования: «Молодая сельская семья: проблемы и особенности»). 
Опрос проведен в период с ноября 2014 по январь 2015 г. среди 750 супругов 
(жен или мужей) в возрасте от 18 до 30 лет, проживающих в деревнях и 
селах. Выборка многоступенчатая, территориальная, квотная, 
репрезентативная по возрасту, месту проживания опрошенных, социально-
экономическим зонам региона. 
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2. Анкетирование молодых городских и сельских семей в Республике 
Башкортостан (тема исследования: «Молодая семья в современных 
условиях»). Опрос проведен в ноябре–декабре 2016 г. В выборку, кроме 
городских молодых семей (900 респондентов), вошли 870 представителей 
(один из супругов) сельских молодых пар. Выборка многоступенчатая, 
территориальная, квотная. На базе результатов данного опроса был проведен 
сравнительный анализ сельских и городских семей, выполнен 
типологический анализ молодых сельских семей. 

Кроме того, эмпирическую базу диссертационного исследования 
составили: 

1) статистические данные, представленные в сборниках Росстата                            
и Башкортостанстата;  

2) вторичный анализ результатов общероссийских исследований                             
и выборочных обследований населения – РМЭЗ (Российский мониторинг 
экономического положения и здоровья населения), КОУЖ (Комплексное 
наблюдение условий жизни населения») и др. 

В работе использованы как общенаучные методы исследования, так                       
и социологические методы (анкетирование). Для анализа данных 
используется типологический, корреляционный, факторный и кластерный 
анализ. 

Научная новизна диссертационной работы заключается 
в комплексном социологическом исследовании особенностей и основных 
тенденций развития сельской молодой семьи в условиях современных 
трансформаций на примере Республики Башкортостан. 

Основные научные результаты, полученные автором и содержащие 
новизну, состоят в следующем: 

– показано, что современная сельская молодая семья находится                       
в состоянии постоянной трансформации в результате ограниченного 
воспроизводства ее традиционных функций (репродуктивной, 
воспитательной, хозяйственной и т. д.), изменения их содержания и методов 
реализации; 

– раскрыты разноуровневые факторы, влияющие на трансформацию 
сельской молодой семьи; 

– выделены основные социокультурные и социально-демографические 
характеристики сельской молодой семьи, определяющие ее 
функционирование        и изменение в современных условиях; 

– выявлено общее и особенное в развитии сельской и городской 
молодой семьи в современной социально-экономической и социокультурной 
ситуации в России; 

–  разработана социальная типология сельских молодых семей на 
примере Республики Башкортостан. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Показано, что молодая семья на селе, существуя в условиях 

перманентного социально-экономического кризиса, характеризуется низкими 
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доходами, невысоким уровнем социальных притязаний, что не позволяет 
обеспечить реализацию ее основных функций. 

2. Обосновано, что в результате раскрестьянивания, падения уровня 
жизни, увеличения рисков молодой семьи оказаться в составе бедных и 
малообеспеченных домохозяйств, безработицы, неразвитости социально-
культурной инфраструктуры снижается ее роль в трудовой социализации 
молодежи, обеспечении продовольственной безопасности страны, 
трансляции этнических традиций и обычаев, формировании особого 
отношения к семейным, родственным и соседским узам. 

3. Выявлено противоречие между декларацией приверженности 
сельской молодежи традиционным ценностям и реальной деятельностью по 
их воспроизводству при создании семьи, реализации ее хозяйственной, 
репродуктивной, воспитательной функций. 

4. Показано, что в настоящее время на селе утверждаются 
характерное для городской молодежи отношение к внебрачным связям, 
рождению детей вне брака, признанию отцовства. Формируется новая для 
села культура внутрисемейных отношений. 

5. На материалах эмпирических исследований выявлена 
трансформация гендерных ролей в сельской семье в процессе утверждения 
установок на эгалитарное распределение обязанностей супругов. 

6. На основе факторного и кластерного анализов выделены четыре типа 
сельских молодых семей, различающихся особенностями реализации 
основных функций семьи: полифункциональная семья – успешно 
реализующая все основные функции (40%); модернистская семья – с 
доминированием экономической функции и ориентацией на малодетность 
(21%); патерналистская семья – реализующая репродуктивную функцию с 
установкой на помощь со стороны родственников и государства (30%); 
традиционная семья – осуществляющая репродуктивную, воспитательную, 
досуговую функции семьи независимо от материальных трудностей (9 %). 

7. Выявлена противоречивость в реализации семейных функций 
у различных типов сельских молодых семей. Успешное выполнение одной 
функции может негативным образом влиять на реализацию других функций. 
Выполнение экономической и досуговой функций семьи сопровождается 
подавлением репродуктивной функции. Ограниченность материальных 
средств негативно сказывается на реализации как репродуктивной, так и 
воспитательной, досуговой функций семьи. 

8. Разработаны практические рекомендации, направленные 
на развитие функций семьи в каждой из представленных кластерных групп 
молодых сельских семей. 

Соответствие специальности ВАК 22.00.04 – Социальная структура, 
социальные институты и процессы выражается в реализации требований 
следующих пунктов: 21. Роль социальных институтов в трансформации 
социальной структуры общества. 32. Институт семьи как фактор 
стратификации общества. 
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Теоретическая и практическая значимость исследования состоит 
в концептуализации специфики современной сельской молодой семьи 
на примере Башкортостана. Выделенные факторы, влияющие на 
трансформацию современной сельской молодой семьи. Разработанная 
типология молодой семьи являются существенным приращением знаний 
в области ее изучения в российских регионах, в частности в Республике 
Башкортостан. Теоретические положения диссертации могут способствовать 
более полному и объективному пониманию происходящих трансформаций 
сельской молодой семьи и обоснованному прогнозированию ее развития. 

Результаты, полученные в ходе исследования, могут служить основой 
для решения управленческих задач региональными и местными органами 
власти в сфере регулирования процессов, происходящих в сельской молодой 
семье в регионах России. Основные положения диссертации могут быть 
использованы при разработке курсов по «Социологии семьи», «Социологии 
села», «Экономической социологии» и «Социологии управления». 

Достоверность результатов. Применяемые в работе математико-
статистические методы (расчет одномерных и двумерных частотных 
распределений переменных, методы сравнения средних величин, мер 
центральной тенденции, корреляционный, факторный и кластерный анализы 
данных) позволили выявить особенности развития сельских молодых семей 
в современном Башкортостане. Данные авторских исследований обработаны 
в программе SPSS. 

Обоснованность выводов, сделанных в работе, базируется на 
использовании разных источников информации, репрезентативности 
сформированных в опросах выборок, а также сопоставимости с данными, 
полученными другими авторами и коллективами. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и 
выводы диссертации изложены автором на конференциях разного уровня: 
Международной научно-практической конференции «Социально-
экономическое, социально-политическое и социокультурное развитие 
регионов» (г. Пенза, 2012), Международной научно-праткической 
конференции «Теория и практика современной науки», (г. Москва, 2012); 
Международной научно-практической конференции «Жизненный потенциал 
региона: социально-демографические проблемы современного общества», 
(г. Уфа, 2015), V Всероссийском социологическом конгрессе «Социология и 
общество: социальное неравенство и социальная справедливость» 
(г. Екатеринбург, 2016), VI Социологической Грушинской конференции 
«Жизнь исследования после исследования: как сделать результаты 
понятными и полезными» (г. Москва, 2017), V Всероссийском 
социологическом конгрессе «Россия в системе современной социальной 
реальности» (г. Москва, 14–15 ноября 2016 г.), Всероссийской научно-
практической конференции с международным участием «Социальный и 
духовный потенциалы региона: и их реализация», Международной 
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молодежной научно-практической конференции «Управление человеческими 
ресурсами: теория, практика и перспективы» (г. Белгород, 2017). 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, 
включающих 5 параграфов, заключения и библиографического списка, 
включающего 195 наименований, приложений. Содержание работы 
изложено на 180 страницах. 

 
Основное содержание работы 

Во введении обосновывается актуальность, отмечается степень 
научной разработанности проблемы исследования, формулируются объект, 
предмет, цель и задачи научной работы, излагаются теоретико-
методологическая, эмпирическая база диссертационной работы, ее научная 
новизна, положения, выносимые на защиту, а также обосновывается 
теоретическая и практическая значимость диссертации, представлена 
информации об апробации полученных результатов. 

В первой главе «Теоретико-методологические подходы к изучению 
современной сельской молодой семьи», состоящей из двух параграфов, 
анализируются основные социологические концепции трансформации 
института семьи в современном турбулентном обществе; исследуются 
разноуровневые факторы, определяющие функционирование и развитие 
сельской молодой семьи в России. 

Параграф 1.1 «Теоретические основы анализа трансформации 
семьи в современном обществе» посвящен анализу социологических 
концепций трансформации современного института семьи, определению 
понятийно-категориального аппарата научного исследования. В диссертации 
подчеркивается, что сельская молодая семья и происходящие в ней процессы 
являются маркером социальных трансформаций в современном 
глобализирующемся обществе. Глубокие изменения в институте семьи 
определяют функционирование сельской молодой семьи в целом. 

Анализируя основные теоретические представления о современной 
семье, диссертант приходит к выводу о том, что одной из особенностей 
развития современной теории семьи являются принципиальные разногласия 
ученых относительно актуального состояния семьи. 

С опорой на исследования A. Lange, K. Jurczyk, E. Hochschild, Seiffge-
Krenke, Г. Эспинг-Андерсен, Т. А. Гурко, С. И. Голод, Л. В. Карцева, 
А. В. Носкова, Ж. В. Чернова в диссертации выделяются современные 
тенденции в изменении типа семьи, в том числе и сельской. Эмоциональный 
фон и психологический настрой являются главными детерминантами, 
определяющими стабильность данного института как способа совместного 
ведения хозяйства, рождения и воспитания детей. Супружеская семья 
является уже не просто социально-экономической, а эмоционально-
психологической группой. В супружеской семье нет четкого распределения 
ролей и функций между супругами и родителями. Распространяются новые 
виды супружеских союзов и семейного поведения. Происходит размывание 
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границ между трудовой и семейной жизнью, перемещение эмоций и 
отношений, связанных с семьей, на работу. Репродуктивные и брачные 
установки определяются не устоявшимися социальными нормами, а 
желаниями индивидов. Трансформируются традиционные способы 
установления социальных связей, основанных на эмоциональной 
принадлежности к семье, объединения их членов в группу «мы». 

Подчеркнуто, что в условиях многообразия современных семейных 
форм, неодназначности вариантов ее организации, неопределенности ее 
будущего и разнонаправленности тенденций развития вполне обоснованно 
многообразие исследовательских позиций и отход от традиционных 
определений семьи, а также неправомерность только положительных или 
негативных оценок происходящих в ней изменений. 

Опираясь на исследования ряда авторов, диссертант приходит к выводу 
о том, что современная сельская молодая семья, находясь в промежуточном 
состоянии перехода от традиционной патриархальной семьи к супружеской и 
функционируя в специфической окружающей среде, ориентированной на 
естественный цикл времени, особенные, отличные от города, уклад жизни, 
род занятий, социальные нормы и формы контроля, острее и глубже 
переживает состояние трансформации. 

В параграфе обосновано, что молодые сельские семьи испытывают 
противоречивое воздействие социальной среды. С одной стороны, это 
влияние традиций, обычаев, негласных правил, зачастую опирающихся на 
этнические культурные ценности. С другой стороны, очень сильно 
воздействие телевидения, социальных сетей, моды, интернета, которые 
являются распространителями иного, противоположного привычному для 
села образу жизни. Ценности индивидуализма, автономии, сексуальной 
раскрепощенности вступают в конфликт с традиционными представлениями 
о семейно-брачных отношениях, что ведет не только к противоречиям в 
установках и поведении молодежи, но и к дестабилизации молодой сельской 
семьи, ограничению воспроизводства репродуктивной, воспитательной, 
хозяйственной функций, изменению их содержания и методов реализации. 

Во втором параграфе «Факторы, определяющие функционирование 
и развитие сельской молодой семьи в России» выделены глобальные, 
общероссийские и региональные факторы, определяющие 
функционирование и тендении развития сельской молодой семьи 
в современных условиях. Среди действующих на мировом уровне факторов 
самым значимым, с точки зрения диссертанта, является глобализация 
мировой экономики и мирового пространства в целом. Глобализация не 
только накладывает определенные ограничения на аграрную экономику 
сельских территорий, но и меняет повседневную жизнь их жителей, в том 
числе и сельских молодых семей, в которых под воздействием мировых 
трендов происходит снижение ценности семьи, репродуктивных установок 
в сторону малодетности, трансформация распределения ролей между 
супругами, ослабление родственных связей. 
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Следующие глобальные факторы, влияющие на молодую сельскую 
семью, – это индивидуализация и рационализация жизни личности. 
Следствиями этого являются рост числа одиноких людей, увеличение 
возраста вступления в брак, количества нерегистрируемых союзов, числа 
детей, рожденных вне брака, общее падение рождаемости, отказ от 
традиционного распределения обязанностей в сельской семье. 

Автор показывает, что в сельской семье желание молодых женщин 
получить образование и построить свою карьеру приводит к их массовому 
оттоку в города и вследствие этого к деформации поло-возрастной структуры 
села. Это, в свою очередь, отражается на количестве и качестве заключенных 
браков в сельской местности. 

Высокая безработица, вынужденное отходничество компенсируются 
усилением экономической и социальной активности женщин в сельских 
семьях. Они все чаще выполняют роль основного или равного кормильца. 
Молодая сельская семья находится в процессе утверждения установок на 
эгалитарное распределение обязанностей супругов. 

Значимым фактором, действующим на глобальном уровне на 
современную сельскую семью, является урбанизация. Во-первых, массовый 
отток населения в город, в особенности молодого, приводит к депопуляции 
сельских территорий, вымиранию деревни, усилению социально-
демографических проблем и дальнейшему упадку сельского хозяйства. Во-
вторых, сельские молодые семьи активно приобщаются к городскому образу 
жизни, городским стандартам поведения и межличностного взаимодействия, 
городским ценностям досуга. В-третьих, урбанизация существенно 
расширяет «жизненный мир», трудовые практики и возможности для 
заработков сельчан. Это способствует переходу сельских молодых жителей с 
постоянной работы на земле на подработки в городе и вахту. Из года в год 
растет доля сельских жителей, не имеющих земельных участков. Происходят 
процессы раскретьянивания и обезземеливания сельских жителей. 

Не менее важным фактором является комплекс социально-
демографических процессов, называемых вторым демографическим 
переходом. В сельской местности он на сегодняшний день проявляет себя в 
снижении рождаемости, росте среднего возраста заключения брака                        
и рождения первого ребенка, увеличении интервалов между родами, доли 
рожденных вне официального брака детей, числа людей, никогда не 
вступающих в зарегистрированный брак и не имеющих детей. 

В диссертации на основе данных статистики проведен сравнительный 
анализ этих процессов в городе и на селе, анализ их причин и тенденций. 

Среди общероссийских факторов, негативно влияющих на молодую 
сельскую семью, выделен продолжающийся кризис агропромышленного 
комплекса страны. Несмотря на некоторые успехи в развитии отечественной 
аграрной экономики в последние два–три года, уровень агропромышленного 
производства остается низким. Кризис сельской экономики привел                              
к свертыванию производств, росту безработицы, обостроению социальных 
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проблем села. Сельская молодежь мигрирует из села, что отражется на 
социально-демографической структуре сельского населения, приводит к его 
старению. В условиях безработицы, падения уровня и качества жизни 
сельские женщины и мужчины сознательно избегают дополнительной 
ответственности и обязательств, боятся создавать семью и рожать детей. 
Безработица на селе порождает такое явление как отходничество, ведет к 
маргинализации оставшегося сельского населения, зачастую лишенного 
постоянного источника доходов. Регулярные перемещения трудовых 
мигрантов приводят к появлению «эффекта длительного отсутствия 
родителя»1, что отражается на отношениях в семье и воспитании детей. 

Социальная нестабильность, экономические проблемы, безработица 
способствуют распространению алкоголизма, наркомании, самоубийств, 
других форм девиантного поведения сельских молодых мужчин, что самым 
негативным образом влияет на процессы создания семей, психологический 
климат в уже образованных семьях. 

Среди региональных факторов, влияющих на сельскую молодую 
семью, в диссертации выделен этнический состав населения региона. 
В Республике Башкортостан сельские территории в основной своей массе 
мононациональны. Среди сельского населения преобладают башкиры и 
татары, которые отличаются более высокими репродуктивными установками, 
приверженностью к традиционным ценностям, что накладывает отпечаток на 
образ жизни семьи, ее ценностные ориентации и в целом на состояние 
молодой семьи в регионе.  

Во второй главе «Особенности развития сельской молодой семьи 
в Республике Башкортостан в условиях современных трансформаций», 
состоящей из трех параграфов, анализируются социально-демографический 
портрет современной сельской молодой семьи, изменения в ее социально-
экономической и социокультурной деятельности и условиях жизни. 

В первом параграфе «Изменения социально-демографических 
характеристик сельской молодой семьи в Республике Башкортостан» 
раскрываются изменения в структуре сельского расселения, анализируется 
трансформация структуры и состава сельских молодых семей, 
демографических процессов (рождаемости, брачности и разводимости, 
репродуктивных, семейно-брачных и гендерных установок представителей 
сельских молодых семей). 

Республика Башкортостан представляет собой регион с относительно 
высокой долей сельчан в структуре населения (39%). Вместе с тем 
наблюдается динамика дальнейшего сокращения его доли и численности. 

В самом сельском населении Башкортостана также происходят 
существенные изменения, среди которых наиболее важными 
представляются: 1) его концентрация в крупных селах и райцентрах с 
постепенным сокращением и даже исчезновением малых населенных 
                                                

1 Семья и человеческое развитие. Доклад о развитии человеческого потенциала в Республике 
Башкортостан. Уфа: Изд-во «Восточная печать», 2013. С. 79. 
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пунктов, что связано со значительной дифференциацией условий жизни 
между поселениями; 2) снижение численности и доли молодых когорт, что 
обусловлено сложившейся поло-возрастной структурой населения, 
снижением рождаемости и оттоком молодежи в города; 3) значительные 
диспропорции сельского населения по полу: острая нехватка молодых 
женщин (по результатам ВНП-2010 на 1000 мужчин в возрасте 15–29 лет 
приходилось всего 913 женщин этого же возраста), что непосредственно 
влияет на брачное состояние сельского населения. В будущем ожидается 
углубление и обострение указанных процессов. 

На основе анализа статистических данных автор показывает 
постепенное уменьшение среднего размера частных домохозяйств. Наиболее 
распространенным типом семьи на селе на сегодняшний день являются 
нуклеарные семьи (только 3,2 % домашних хозяйств республики могут 
соответствовать описанию так называемой сложной (многопоколенной) 
семьи). Показано увеличение брачного возраста и рост доли населения, 
никогда не состоявшего в браке (за двадцать пять лет доля мужчин до 25 лет, 
состоящих в браке, сократилась в два раза. Если в 1990 г. среди женщин до 
25 лет почти 70 % уже состояли в браке, то в 2015 г. таковых было только 
40,7 %). 

Результаты социологических исследований позволили автору сделать 
вывод о сохранении традиционных представлений сельской молодежи о 
семье: респонденты отрицательно относятся к ранней (до 16 лет) сексуальной 
жизни; приобретают сексуальный опыт в более позднем по сравнению с 
горожанами возрасте. Так, 67% городских респондентов указали, что 
приобрели первый сексуальный опыт в возрасте до 19 лет (среди сельчан 
таковых – 37%). У большинства сельчан сексуальный дебют произошел в 19–
22 года (39%). Также отмечается более негативное отношение к 
незарегистрированным союзам, сожительству: полностью согласны 
с утверждением, что «нормальным является, когда пара живет в гражданском 
браке и не планирует узаконить свои отношения», 31% представителей 
сельских и 41% городских молодых семей. 

В диссертационном исследовании отмечается, что в Республике 
Башкортостан религиозные традиции тесно переплетаются с национальными. 
Приверженность национальным традициям, уклад жизни с его коллективно-
общинным характером в большей мере способствуют сохранению брака, чем 
городская жизнь. Среди сельских жителей в целом и, в том числе, среди 
сельской молодежи разводов существенно меньше, чем среди горожан. 
Однако среди сельчан, в том числе и среди молодых, темпы роста разводов 
более высокие, чем среди городских жителей. 

В диссертации проведен анализ процессов рождаемости на селе                        
и в городе. Рождаемость на селе в регионе выше, чем в городе: в 2014 г. 
суммарный коэффициент рождаемости для села составил 2,532, что 
соответствует расширенному типу воспроизводства населения; для города – 
1,737. Однако в дальнейшем ожидается сокращение рождаемости, которое                   
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в большей степени проявится именно в сельской местности. Среди как 
сельчанок, так и горожанок происходит сдвиг рождаемости в старшие 
возраста, который обусловлен влиянием нескольких факторов, в числе 
которых ведущими являются позднее вступление молодежи в брак и, 
соответственно, рождение первенцев, установка на малодетность. 

Социологические исследования показали снижение репродуктивных 
установок современной молодежи: большинство горожан и сельчан 
ориентированы на двухдетную семью (66 % сельских и 59 % городских 
молодых семей). Однако потребность в детях и их ценность остаются более 
значимыми для сельских молодых респондентов: среднее ожидаемое число 
детей для сельского населения составило 2,29, а для горожан – 2,15. Сельские 
семьи, решившиеся рожать более трех детей, как правило, относятся к 
категории неблагополучных семей. 

В диссертации отмечается, что сельская молодежь, декларируя 
традиционные ценности, демонстрирует противоположное им поведение. 
Это вызвано особенностями воспитания и среды, в которой она 
формировалась, социально-экономическими условиями жизнедеятельности. 
Среди жителей села происходит отход от прежнего жесткого контроля и 
отношения к внебрачным половым связям, рождению детей без оформления 
брака, признанию отцовства, что повлияло на рост рождений детей 
незамужними женщинами. 

Исследование позволило сделать вывод об отсутствии существенной 
дифференциации в мнениях городской и сельской молодежи о распределении 
обязанностей в семье. Однако специфика сельской жизни диктует свои 
требования к домашнему труду членов семьи. Среди селян больше тех, кто 
считает, что бытом, работой по хозяйству муж и жена должны заниматься 
вместе. В то же время «чисто женские домашние обязанности» в 69% 
молодых сельских семьях выполняются только женами. Вместе с тем, 
социально-экономические условия жизни на селе способствуют росту 
ответственности, значимости, авторитета и возможностей женщины в семье. 

Результаты социологических опросов показали, что среди 
представителей сельских молодых семей значительна доля тех, кто 
отличается неопределенностью своей позиции («в чем-то согласен, в чем-то 
нет», «затрудняюсь ответить») по большинству заданных в анкетах вопросов. 
В то же время среди горожан доля лиц, занимающих категоричные позиции 
согласных и несогласных, существенно выше, чем среди сельчан. 

Диссертант приходит к выводу о том, что сельская молодая семья уже 
не является традиционной патриархальной семьей, но и не может 
характеризоваться как городской тип семьи. Сельская семья находится на 
промежуточном этапе своего перехода от традиционной семьи к семье 
городского типа. 

Во втором параграфе «Преобразования в социально-экономической 
и социокультурной деятельности сельской молодой семьи 
в современных условиях» анализируются проблемы социально-
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экономического развития сельских территорий и положение сельских 
молодых семей. 

Системный кризис сельского хозяйства, неразвитость инженерной 
инфраструктуры, оптимизация объектов социально-культурной 
инфраструктуры, раскрестьянивание и обезземеливание, значительное 
падение уровня жизни, безработица определяют особенности социально-
экономической жизнедеятельности сельчан, которые, в свою очередь, влияют 
на миграционные установки, репродуктивное поведение, гендерное 
распределение ролей, взаимоотношения в молодой семье и многие другие 
аспекты жизни сельской молодой семьи. 

Исследования показали, что наблюдается существенная 
дифференциация в уровне жизни сельских и городских семей. Например, 
имеющиеся у сельских семей материальные и финансовые ресурсы 
составляли всего 70–80% от тех, которыми располагают городские 
домохозяйства. Бедность большинства сельских молодых семей (около 20% 
сельчан бедны) приводит к значительному ухудшению уровня их жизни при 
рождении детей. 

На положение семьи негативно влияет то, что каждый пятый 
работающий житель села в России занят в сферах сельского и лесного 
хозяйства, рыболовства, которые характеризуются сезонным характером 
труда. Значительный период времени работники не имеют устойчивых 
заработков. Сельчане отличаются неформальной занятостью в личном 
подсобном хозяйстве, основанном на тяжелом ручном труде, 
характеризуемом ненормированным рабочим днем, отсутствием выходных 
дней и отпусков. Такой характер труда негативно воспринимается 
большинством молодых жителей, являясь дополнительной причиной 
миграции молодежи из села. 

Безработица и низкая оплата работников сельского хозяйства, охоты и 
лесного хозяйства (60% от среднереспубликанского уровня в 2017 г.) 
вынуждают сельские молодые семьи менять свои трудовые стратегии. 
Молодые сельские родители, чаще мужчины, уезжают на длительное время 
на заработки (временная или вахтовая работа) в крупные города. По данным 
обследования рабочей силы из Республики Башкортостан в 2016 г. выезжало 
на работу 148,1 тыс. человек. Более 60% из них – сельское население. Данная 
тенденция негативным образом влияет на сельские молодые семьи, повышая 
неустойчивость отношений между супругами, родителями и детьми. 
Повышается вероятность измен, распада брака. 

Результаты социологического исследования диссертанта отражают 
сложившуюся ситуацию на рынке труда. Оказалось, что среди респондентов 
из сельских молодых семей 94% (из них 49% в высокой степени) так или 
иначе беспокоятся по поводу проблемы безработицы, возможности потерять 
работу (среди горожан – 84%, в т. ч. в высокой степени – 45%). 

Существующая на сегодняшний день и постепенно сокращающаяся 
социальная инфраструктура сельской местности не позволяет молодым 
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сельчанам полностью развивать и реализовывать свой человеческий 
потенциал. В Республике Башкортостан только за период с 2011 по 2015 года  
число ДОУ сократилось с 1630 до 1333, число общеобразовательных 
организаций – на 465 единиц, культурно-досуговых учреждений – на 227. 
Причем сокращение объектов социально-культурного назначения на селе 
происходит в основном за счет их «оптимизации». Почти треть 
представителей сельских молодых семей (в городе – 17 %) не удовлетворена 
возможностями для отдыха, культурного досуга. 

Узость сферы приложения труда и неразвитость рынка товаров и услуг 
ведут к тому, что молодые сельские семьи менее предприимчивы по 
сравнению с городской молодежью. У них невысокий уровень социальных 
притязаний.  

Низкий уровень жизни в условиях коммерциализации многих видов 
социальных услуг ухудшает здоровье молодых сельчан, сдерживает 
повышение образования, культуры, что ведет к росту алкоголизма, 
наркомании, хулиганства среди сельской молодежи, ограничивая 
возможность создания благополучной семьи. 

В третьем параграфе второй главы «Социальная типология 
сельских молодых семей» доказывается, что современная сельская молодая 
семья переживает многогранную и существенную трансформацию, которая 
коснулась ее функций, структуры, взаимоотношений членов семьи между 
собой и обществом в целом. 

Результаты факторного и кластерного анализов, проведенных 
диссертантом, позволили выделить четыре типа сельских молодых семей на 
основе особенностей реализации ими основных функций современной семьи: 

– успешно реализующие все основные функции семьи 
(полифункциональная семья). Доля молодых семей, входящих в данный 
кластер, составила 40 %; 

– выполняющие экономическую функцию с ориентацией на 
малодетность (модернистская семья). Доля таких семей – 21%; 

– реализующие репродуктивную функцию на основе установок на 
помощь со стороны родственников и государства (патерналистская семья). 
Их доля составила 30%; 

– осуществляющие репродуктивную, воспитательную, досуговую 
функции семьи независимо от материальных трудностей (традиционная 
семья). Это самая малочисленна группа – 9%. 

Первый кластер характеризуется средним уровнем доходов                                   
и материального благосостояния. Почти половина представителей данного 
кластера не имеют высшего образования. Основные источники доходов – 
предпринимательская деятельность, доходы от собственности и др. Молодые 
семьи, относящиеся к данной группе, характеризуются высокой степенью 
удовлетворенности жизнью и положительным социальным самочувствием. 
Данная группа характеризуется ориентацией на традиционный семейный 
образ жизни и высокую детность. 
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Вместе с тем представители данного кластера отличаются 
миграционными настроениями, стремясь уехать из родного села. С целью ее 
удержания необходимо создавать условия для их самореализации, 
поддерживать инициативы, связанные с предпринимательской 
деятельностью. 

Второй кластер отличается высоким уровнем доходов и 
возможностями удовлетворения базовых потребностей. Представители 
данного кластера имеют высокий уровень образования и заняты 
квалифицированным умственным трудом.  Они ориентированы на здоровый 
образ жизни, повышение своего престижа, но не склонны к рождению 
большого числа детей. У них также ярко выражены миграционные 
настроения. В их отношении необходимо принимать те меры социальной 
политики, которые усиливают репродуктивные установки, способствуют 
самоутверждению в качестве нужных для сохранения и развития села людей. 

Третий кластер характеризуется низким уровнем материального 
благосостояния. Среди его представителей большая доля лиц с общим 
средним и средним профессиональным образованием, занятых физическим 
или низкооплачиваемым умственным трудом. У них господствуют установки 
на получение помощи со стороны государства, местных органов власти для 
решения проблем повышения уровня жизни. Важный источник дохода для 
представителей данной группы – помощь родителей и родственников. 
Молодые люди ориентированы на традиционный семейный образ жизни, 
демонстрируют готовность к рождению нескольких детей, но из-за 
ограниченности доходов не реализуют эти планы. Важной мерой, 
обеспечивающей повышение уровня жизни данной категории семей, 
является создание условий для реализации производственного потенциала их 
подсобного хозяйства. 

Четвертый кластер характеризуется низким уровнем доходов при 
наличии высокого уровня образования у его представителей. Они занимаются 
квалифицированным умственным трудом на должностях среднего уровня. 
Высоко оценивают значимость интересной работы. Основной источник 
дохода – заработная плата. У представителей данного кластера ярко 
выражено стремление к более полному удовлетворению духовных 
потребностей, они ориентированы на развитие традиционный семейных 
ценностей, рождение большого числа детей. Отмечается желание 
продолжить жизнь на малой родине и способствовать улучшению жизни на 
селе. Трудности в реализации экономической функции вызывают проблемы в 
удовлетворении других потребностей членов семьи, неудовлетворенность 
всеми сторонами жизни. Им необходима определенная поддержка 
государства, органов местной власти. 

В заключение диссертации сформулированы основные выводы, 
подводятся итоги исследования, определяются направления дальнейшей 
разработки темы. 
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