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Вопросы

1. Трансформация семьи как социального 
института.

2. Современные подходы к проблеме семейного 
воспитания в США.

3. Концепция нормализации семейной жизни

4. Концепция семейного воспитания «Особые 
дети в России» (часть 2)

5. Концепция семейного воспитания В.М. 
Миниярова (часть 2).



1. ТРАНСФОРМАЦИЯ СЕМЬИ

КАК СОЦИАЛЬНОГО ИНСТИТУТА

этапы эволюции семьи, связанные с 
историческими эпохами (по Е.И. Холостова, 
2015, Россия). Эпоха – по-гречески 
“остановка”. Человечество прошло несколько 
великих эпох, наступление которых 
определятся событиями всемирно-
исторического ряда. Каждая новая эпоха –
это скачок вперед по линии планетарного 
прогресса.



этапы эволюции семьи, связанные с 

историческими эпохами (по Е.И. Холостова, 

2015, Россия)
 эпоха «неолитической революции», начавшаяся в 9-8 тысячелетиях до н. э.; произошел 

переход человечества от непроизводящей экономики к производящей, 
связанный с освоением земледелия и скотоводства. Темп исторического 
развития резко повысился. Возник феномен накопления богатств, приведший 
в результате к формированию частной собственности. События этой эпохи 
положили начало цивилизации и привели к смене групповых форм брака 
моногамией – единобрачие.

 эпоха промышленной революции 18-19 вв. – ручной труд сменился 
индустриальным. Судьбы семьи стали стремительно меняться. 
Определяющим поворотом от патриархальной, традиционной семьи к 
новой демократической, партнерской стало включение женщины в 
общественный труд. Этот процесс исторически очень молод и 
несовершенен. Наряду с прогрессивный тенденциями поднимается 
исторический “мусор”, связанный ломкой устоявшихся, стабильных, 
традиционных форм жизни. 

 эпоха – информационная, произошла в начале XXI ст.



2-й вариант типологии этапов 

развития семьи

предлагает американский социолог Уолт 

Ростоу, разделивший нашу эпоху на три 

уровня: 

доиндустриальный, 

индустриальный, 

постиндустриальный



Характеристика современного 

этапа развития семьи

дестабилизация брака. 

трансформация семьи (трансформация – в 

переводе с латинского означает “перемена”, 

“преобразование”): революционные 

изменения семьи как социального института 

– переход от патриархальной формы 

моногамии к эгалитарной, партнерской 

семье (XX в.)



 гуманизация внутрисемейных отношений непосредственно связана с процессом 

эмансипации женщин и детей. Эмансипация женщин обеспечивается широким 

включением женщин в систему общественного труда.

 моногамия утрачивает свой пожизненный характер, заменяясь правом и 

возможностью вступить в повторные браки, разрушение стереотипа «брак нечто 

само собой разумеющееся, стабильное и необходимое, пожизненное»

 Внебрачные отношения перестали резко противопоставляться семье

 распространение браков, свободных от сексуальных обязательств, 

 рост добрачных и внебрачных связей, 

 Новые нравственно-этические установки получили название сексуальной 

революции.

 процветание распущенности и аморальности в условиях определенного 

нравственного вакуума, когда патриархальные ценности не могут больше 

соответствовать потребностям современной семьи. 

 сохранение и развитие института брака, приобретение супружескими 

отношениями все более личностного характера, самоценности

 актуализация проблемы развода, считающегося важным средством разрешения 

противоречий, развод стал структурным элементом современных брачно-

семейных отношений



 ломка традиционных отношений “родители–дети”: уменьшение роли семейного воспитания



 резкое возрастание социализирующей функции общественных институтов – детских 
воспитательных учреждений, школ, вузов, средств массовой информации. 

 преобладание материнских контактов с ребенком.

 сокращение время совместного проживания детей и родителей. Сто лет назад муж и жена в 
среднем всего 1,5 года жили без детей, а сейчас – около 20 лет. Современные супруги тратят 
только 18% брачной жизни против 54% в прошлом на воспитание детей.

 появление новой тенденции – рост автономии поколений. С одной стороны, ушли в прошлое 
установки родителей, ставящие интересы детей выше своих собственных, с другой – часто дети 
не испытывают никаких обязанностей перед родителями, несмотря на то, что они дали им 
жизнь и подготовили к самостоятельности.

 Семья перестала быть основной средой включения молодого поколения в профессиональную 
и культурную традицию 

 быстрое устаревание трудовой культуры старшего поколения

 Меняется традиционное профессиональное соотношение отцов и детей, что в свою очередь 
ослабляет внутрисемейные контакты и усиливает солидарность в поколенческих группах.

 усложнение межличностных отношений между супругами, родителями и детьми. На смену 
патриархальной монолитности семьи, которая часто держалась на страхе, насилии, 
бесправии, приходят товарищеские отношения между членами семьи. 

 широкое распространение неполных семей, приведшая к тяжелому явлению как 
безотцовщина и женское одиночество, которые в свою очередь способствуют росту 
подростковой преступности



 В определенной части семей снижается роль отцов в воспитании детей 

 падение социального статуса мужчин в целом

 преобладание материнских контактов с ребенком.

 сокращение время совместного проживания детей и родителей. Сто 
лет назад муж и жена в среднем всего 1,5 года жили без детей, а 
сейчас – около 20 лет. Современные супруги тратят только 18% брачной 
жизни против 54% в прошлом на воспитание детей.

 появление новой тенденции – рост автономии поколений. С одной 
стороны, ушли в прошлое установки родителей, ставящие интересы 
детей выше своих собственных, с другой – часто дети не испытывают 
никаких обязанностей перед родителями, несмотря на то, что они дали 
им жизнь и подготовили к самостоятельности.



 Семья перестала быть основной средой включения молодого поколения в 
профессиональную и культурную традицию 

 быстрое устаревание трудовой культуры старшего поколения

 Меняется традиционное профессиональное соотношение отцов и детей, что в свою 
очередь ослабляет внутрисемейные контакты и усиливает солидарность в 
поколенческих группах

 Снижается точность выбора профессии будущими специалистами. Снижается число 
профессиональных династий.

 Обострение противоречий как условия существования семей: с одной стороны –
межцивилизационной координацией на глобальном уровне, с другой – региональной, 
национальной социокультурной спецификой.

 Расслоение общества и формирование новых социально-психологических типов 
семей, находящихся на разных социальных полюсах.

 Возникновение на постсоветском пространстве различных социальных и 
психологических типов личности – личность собственника и личность наемного 
работника. Эти контрастные слои, которые в прошлом марксистами назывались 
эксплуататоры и эксплуатируемые, отличаются друг от друга во всех сферах 
жизнедеятельности: материальным положением, трудовой мотивацией, качеством 
жизни. 

 Значительная часть семей реализует свои основные функции: экономическую, 
репродуктивную, социализации детей в условиях бедности и депривации.

 Обязанности государства по социальной поддержке семей, обеспечению права 
граждан на достойный труд и его оплату, доступное качественное образование, 
здравоохранение, социальное обеспечение формально продекларированы в 
законодательстве, но фактически обеспечены недостаточно.



ВЫВОД

Изменения в области семейно-

брачных отношений происходят 

при сложном переплетении 

прогрессивных и регрессивных 

тенденций, новаций и архаики



2. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ 

СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ В США

 изменение модели семьи: произошел переход от партнерской семьи с традиционным согласием 
между членами семьи к плюралистической семейной модели, с подчеркиванием важности 
индивидуальных прав ее членов. 

Причины

 в 60-е годы люди перестали верить в эффективность государства всеобщего благоденствия, так как, 
по их мнению, именно это государство вовлекло нацию во Вьетнамскую войну с вытекающим отсюда 
разочарованием и заменой политики согласия на политику конфронтации. 

 признание неэффективности больших социальных программ по борьбе с социальными болезнями 

 В обществе отмечались: массивная культурная депривация, преступность, бедность, 
образовательный дефицит. 

 Восприятие гражданами государства как препятствия в достижении социальной справедливости. 

 Полноправие граждан стало главной общественной заботой: возникло движение за права 
меньшинств, снятие ограничений при голосовании для этнических меньшинств, афроамериканцев, 
испанцев, женщин. 

 критика и обесценивание модели партнерской семьи в средствах массовой информации: потеря 
актуальности, стремление к единству в семье как препятствие индивидуальному развитию и 
самореализации ее членов, способствующее отчуждению, оторванности, закрытости от внешнего 
мира. Критиковалась закрытость интимной семейной жизни. 



 Реконструкция модели семьи по направлениям:

 1) права всех членов семьи;

 2) особое выделение прав женщин и детей для более 

полного развития каждого члена семьи.

 Центр тяжести – личные права, независимо от крепости 

семейных уз вместо личного  удовлетворения браком, при 

крепких семейных узах; забота об индивидуальных интересах 

каждого члена семьи вместо заботы об общих интересах. 

Одновременно и модель общества сдвинулась в сторону 

плюрализма с выдвижением требований гражданских и 

конституционных прав. Такому обществу более 

соответствовала плюралистическая модель семьи. 



В1979–1980 гг. - предложено описание типичной 
плюралистической семьи:

 важно утвердить правомерность плюралистических 
стилей семейной жизни в обществе, 

 проводить социальную политику, которая 
обеспечивала бы гражданские права не только 
обычным, но и девиантным семьям, 

 возможно более широкий выбор жизненных стилей в 
рамках демократического общества. 

 необходимо законодательство, защищающее 
нестандартные семьи и определяющие права и 
обязанности лиц – членов этих семей. В настоящее 
время в некоторых странах регистрируются браки 
между однополыми людьми.



3. КОНЦЕПЦИЯ НОРМАЛИЗАЦИИ 

СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ

 Плюралистическая модель семьи изменила отношение к концепции 

семейного кризиса: модель плохой адаптации была заменена на 

модель конфронтации. 

В прежних моделях семьи рассматривалось, как наличие ребенка с 

проблемами приводило к семейному кризису. Плюралистическая 

модель семьи концентрирует свое внимание на том, как семья должна 

действовать, каковы должны быть методы, чтобы защитить своих членов и 

сохранить подобие нормальности.



Концепция «Стратегия нормализации 

семейной жизни» возникла в скандинавских 

странах, направлена на получение 

гражданских прав людьми с проблемами в 

развитии, основана на социальном 

движении по деинституциализации и 

нормализации жизни, на базе 

плюралистической модели семьи. Цель –

изучение общей стратегии организации 

семейной жизни и способов, с помощью 

которых члены таких семей адаптируются к 

внешнему миру.



Задачи родителей:

изменить аномальную ситуацию 

создать видимость нормальности в семейных отношениях,

убедить себя и свою семью в собственной нормальности.



Условия реализации

 возможность «видимости» зависит от 

возраста ребенка.

отношение окружающих людей имеет 

решающее значение для родителей ребенка 

с проблемами в борьбе с трудностями и 

разочарованиями при воспитании своих 

детей.


