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Г.А. Джонакова  

 

ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОЙ СЕМЬИ  

В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
 

 В данной статье рассмотрена тенденция изменения структуры семьи с 1989 по 2010 

г. в регионах Республики Таджикистан. Выявлены особенности таджикской сельской семьи 

со специфическими условиями проживания, сложившимися устойчивыми традициями и 

нормами поведения. 

Ключевые слова: семья, тенденция, структура, село, динамика, иждивенческая 

нагрузка, сложная семья. 

 

Семья, по мнению Т.Ш. Шайдуллаевой, – «это малая общность людей, обладающая 

относительно устойчивой структурой и динамичной функцией. Тысячами нитей она 
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вплетена в структуру и функции других общностей. В этой сложной системе общественных 

отношений семья выделяется и как этническая единица нации. Именно в ней, как в 

первичной среде рождения и становления личности, ребенок приобщается взрослыми 

членами семьи к родному языку и другим ценностям национальной культуры» [1, с. 1]. 

Сказанное особо ярко проявляется в сельских местностях, что и послужило основным 

мотивом нашего исследования особенностей структуры и функций современной таджикской 

сельской семьи. 

На современном этапе объективной потребности в возрождении национальной 

культуры демографический подход к семье, ее структуре и функциям может определить 

механизмы данного возрождения именно через эту важнейшую сферу человеческой 

жизнедеятельности.  

Изучение функций и структуры таджикской сельской семьи на современном этапе 

дает возможность характеризовать тенденции ее развития, способствует выявлению и 

определению направлений долгосрочных и краткосрочных программ социально-

экономического, культурно-духовного развития республики.  

В демографическом энциклопедическом словаре семейной структуре дается такое 

определение: «семейная структура – это структура, отражающая распределение населения по 

его положению в отношении к институту брака и семьи. Под структурой семьи понимается 

вся совокупность отношений между ее членами, включая помимо отношений родства  

систему духовных, нравственных отношений, в том числе отношений власти, авторитета и 

т.д. Выделяют авторитарную структуру и в связи с этим авторитарные семьи, которые 

характеризуются жестким подчинением жены мужу и, как правило, строгой дисциплиной во 

взаимоотношениях родителей и детей. Демократичные семьи основаны на распределении 

ролей в соответствии не с традициями, а с личностными качествами и способностями 

супругов, на равном участии каждого из них в принятии решений, добровольном 

распределении обязанностей в воспитании детей, на сознании, а не принуждении. Важную 

роль в современных брачно-семейных отношениях играют правовые отношения, 

регламентирующие закрепленные в юридических нормах взаимные права и обязанности 

супругов, родителей и детей друг другу» [2, с. 396]. 

Изменениям в социально-демографических функциях семьи, как и всякому 

развивающемуся общественному явлению, свойственны определенные противоречия 

развития – недостаточная подготовленность молодежи к браку и семейной жизни, 

неустойчивость части семей, особенно молодых, чрезмерная нагрузка, которую несут 

работающие матери, воспитывающие детей. Рост потребностей и, в частности, повышение 

требований, предъявляемых родителями к условиям воспитания и содержания детей, 

побуждает некоторые семьи ограничиваться меньшим числом детей, чем хотелось бы иметь. 

Все это может иногда приводить к неблагоприятным социальным и демографическим 

эффектам. Именно поэтому принята широкая программа социальных мероприятий, 

направленных на укрепление семьи, в Концепции государственной семейно-

демографической политики. Выполнение этой программы обеспечит необходимые 

социальные предпосылки для рационализации воспроизводства населения в интересах как 

каждой семьи, так и всего общества. [3, с. 199]. 

Современный сельский социум характеризуется изменчивостью социально-

экономических процессов, развитием множества форм собственности, существенными 

преобразованиями в сфере властных отношений и структур.  

Тенденции его формирования можно рассматривать как результат глубокой 

социально-экономической трансформации современного общества. Многие последствия 

данных изменений в совокупности с аграрными реформами в стране наложили 

существенный отпечаток на село. С одной стороны, произошел масштабный переворот и 

преобразование механизмов и регуляторов, формировавших социальную жизнь села, 

существенно трансформировался характер социального взаимодействия сельчан. С другой 

стороны, изменению подверглась сама природа основных  компонентов среды  –  групп, 
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общностей, контактов между ними и, в первую очередь, семьи как социального института и 

малой социальной группы.  

Сельская семья определяется специфическими условиями проживания, 

сложившимися устойчивыми традициями и нормами поведения. В ней происходят  

изменения, которые в настоящее время  присущи  любой  семье в обществе.  Именно в семье 

закладываются  духовные и моральные качества, взаимное  доверие,  которые впоследствии 

определяют готовность  к формированию  отношений  доверия  и  сотрудничества  за  

пределами  узкого семейного круга. 

Сведения о числе и структуре семей можно получить из переписи населения. В 

исследовании структуры семьи важное значение имеет анализ размера семей по числу 

проживающих в них. Рассмотрим число и размер семей в Таджикистане за 1989, 2000 и 2010 

гг. (см. таблицу1). Из приведенных данных можно проследить следующую  картину: в 1989 

г. из 799 тыс. семей доля семей, состоящих из 2 человек, составила 11,1 %, из 3 человек – 

11,3 %, из 4 человек – 14,3 %, из 5 человек – 12,8 %, из 6 и более человек – 50,1 %. А средний 

размер семьи 1989 г. составил 6,1 человека.  

Таблица 1 

Число и размер семей РТ в 1989,  2000 в 2010  годах,  %[4, c. 45] 

Количественный 

состав семьи, чел. 

1989 г. 2000 г. 2010 г. 

2  11,1 5,0 3,7 

3  11,3 6,8 5,9 

4  14,3 11,4 11,0 

5  12,8 15,6 15,9 

6  50,5 16,3 17,8 

7  – 13,8 13,0 

8  – 10,0 9,9 

9  – 6,6 6,0 

10   –  14,5 16,8 

Семьи с числом членов 5-9 человек в 2000 году составили 58,3% от всех семей, а в 

2010 г. доля таких семей  увеличилась до 61,5 %. 

Тенденция снижения числа семей, в которых проживают 2-4 человека, и тенденция 

увеличения числа семей с составом 5-9 человек, объясняются особенностями изменения 

этнической структуры населения и уровнем рождаемости в семьях в эти годы. 

В 2000 году из городов республики выехала основная часть населения европейской 

национальности, это привело к изменениям в составе населения (произошли серьезные 

этнические сдвиги), и поэтому доля семей с числом 2-4 человека стала низкой. В 

последующие годы города Таджикистана заполнялись приезжими из сел, что способствовало 

увеличению доли семей с большим числом членов. 

Доля семей, в составе которых 2-7 человек, среди сельских семей в 1989 году 

постепенно увеличилась и составила 63,6%, а в 2000г. – 68,9%. Этот рост в 1989 и 2000 годы 

в составе семьи происходил по мере роста их стажа, а влиянию планирования семьи 

подвержены молодые семьи. 

Показателями степени развития общества, его производительных сил и 

экономических отношений являются тип семьи и ее устройство. 

Из эволюции человеческих общностей, в рамках которых вели свое существование 

люди,  можно проследить следующую картину развития: первобытное стадо, община, род, 

большие многопоколенные семьи, парные полные семьи, моногамные семьи, неполные 

семьи, жизнь без семьи. Каждой из этих общностей людей соответствовал определенный 

уровень развития человеческого общества.  

В связи с этим необходимо держать в поле зрения тенденции изменения типологии 

семей, что важно для «разработки мер социальной и демографической политики в области 

семьи» [5, с. 14]. 
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В современной статистике Республики Таджикистан выделяются следующие типы 

семей (см. таблицу 2). Из данных таблицы  видно, что за 2000-2010 годы и в целом по стране, 

и в отдельных ее регионах наблюдается уменьшение доли семей «с одной брачной парой с 

детьми и без детей» и «с одной брачной парой с детьми и без детей, с одним из родителей 

супругов». Эти типы семей обычно относят к простым (нуклеарным) семьям. 

В соответствии с общемировой практикой должна быть обратная тенденция: по мере 

развития общества, экономики, культуры и т.п. доля простых семей должна увеличиваться. 

Семьи третьего и четвертого типа можно назвать сложными (большими 

многопоколенными), и доля их увеличивается. Семьи 5-8 типа называют неполными 

семьями и их доля уменьшается. Основные факторы уменьшения размеров семей – 

сокращение числа детей в семьях, дробление сложных семей на простые и, таким образом, 

упрощение семейной структуры населения. 

Таблица 2 

Распределение семей по типам за 2000 и 2010 годы [6, c. 316, c. 44] 
Типы семей    

 

 

 

 

 

Всего 

Таджикиста

н 

г.Душанбе Хатлонская 

область 

Согдийская 

область 

Горно-

Бадахшанск

ая 

автономная 

область 

Районы 

республикан

-ского 

подчинения 

2000     

 

2010 200

0 

201

0 

2000     

 

201

0 

2000 

 

2010 2000 

 

2010 2000 2010 

1.С одной 

брачной парой с 

детьми 

58,2 57,9 53,7 35,6 55,7 46,0 62,1 43,4 49,2 43,7 58,9 45,9 

2.С одной 

брачной парой с 

детьми и без 

детей, с одним 

из родителей 

супругов 

 

 

1,7 

 

 

3,6 

 

 

1,0 

 

 

1,7 

 

 

2,2 

 

 

2,8 

 

 

1,3 

 

 

5,4 

 

 

3,5 

 

 

4,6 

 

 

1,7 

 

 

3,2 

3. С одной 

брачной парой с 

детьми и без 

детей, с одним 

из родителей 

супругов (или 

без него), с 

другими 

родственникам

и 

 

 

 

9,1 

 

 

 

10,4 

 

 

 

8,6 

 

 

 

11,6 

 

 

 

9,2 

 

 

 

11,1 

 

 

 

9,2 

 

 

 

9,1 

 

 

 

15,3 

 

 

 

16,8 

 

 

 

8,5 

 

 

 

9,9 

4.С двумя и 

более брачными 

парами с 

детьми и без 

детей с одним 

из родителей 

супругов (или 

без него), с 

другими 

родственникам

и 

 

 

 

 

18,6 

 

 

 

 

16,7 

 

 

 

 

9,3 

 

 

 

 

6,6 

 

 

 

 

22,6 

 

 

 

 

16,2 

 

 

 

 

17,0 

 

 

 

 

20,1 

 

 

 

 

21,0 

 

 

 

 

18,2 

 

 

 

 

20,1 

 

 

 

 

18,0 

5.Матери 

(отцы) с детьми 

5,0 5,0 9,5 8,8 4,7 4,8 4,4 4,1 2,8 4,1 4,7 4,6 
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6. Матери 

(отцы) с 

детьми, с одним 

из родителей 

матери(отца) 

 

 

0,00 

 

 

0,03 

 

 

0,4 

 

 

0,00 

 

 

0,1 

 

 

0,04 

 

 

0,1 

 

 

0,02 

 

 

0,2 

 

 

0,04 

 

 

0,1 

 

 

0,03 

7. Отцы с 

детьми 

1,7 0,5 3,1 1,0 1,6 0,00 1,2 0,5 1,5 0,8 1,7 0,4 

8. Отцы с 

детьми, с одним 

из родителей 

отца или матери 

 

0,2 

 

0,01 

 

0,2 

 

0,00 

 

0,3 

 

0,01 

 

0,1 

 

0,00 

 

0,5 

 

0,02 

 

0,3 

 

0,01 

Прочие семьи 5,3 10,0 14,2 23,2 3,6 9,6 4,6 7,1 6,0 8,1 4,0 7,9 

 

Важной характеристикой структуры семьи является число занятых  ее членов. Этот 

вопрос имеет особую актуальность как в плане теории, так и практики. Из данных, 

представленных в таблице 3, видно, что в Республике Таджикистан в 2010 году семьи, 

имеющие 1 иждивенца, составляют 31,1%, а в сельской местности – 30,1%; имеющие 2 

иждивенцев – 13,3%, а в сельской местности – 11,5%; имеющие 3 иждивенцев – 5,8%, а в 

сельской местности – 5,0%: имеющие 4 иждивенцев – 2,6%, а в сельской местности – 2,0%;  

имеющие 5 и более иждивенцев – 1,8%, а в сельской местности – 1,4%; доля семей, в 

которых нет иждивенцев, составляет  45,4%, а в сельской местности 50,0%. Это 

свидетельствует о росте числа семей с занятостью членов.  

Таблица 3 

Распределение семей по числу занятых и числу иждивенцев в Республике Таджикистан  за 

2010 г., чел. [7, с. 162] 

Тип семьи по 

занятости ее 

членов 

Число 

семей 

Семьи, в которых имеются иждивенцы Семьи, в 

которых нет 

иждивенцев 
1 чел. 2 чел. 3 чел. 4 чел. 5 чел. 

и более 

Все семьи 1197187 372814 159078 69098 30702 21483 544012 

Семьи, в которых 

имеются занятые 

члены семьи 

 

1075320 

 

339916 

 

137474 

 

59189 

 

24503 

 

16480 

 

497758 

из них семьи, где 

заняты:   1 человек 

 

317315 

 

123820 

 

50937 

 

26628 

 

10270 

 

6519 

 

99141 

2 человека 360992 93177 45424 16470 7150 4688 194083 

3 человека 151657 51431 19415 8681   3816 2826 65488 

4 человека 103660 31108 10665 3935 1861 1403 54688 

5 и более человек 141696 40380 11033 3475 1406 1044 84358 

Семьи, в которых 

нет занятых 

 

121867 

 

32898 

 

21604 

 

9909 

 

6199 

 

5003 

 

46254 

Сельское население 

Все семьи 810510 244711 94734 37214 16043 11585 406223 

Семьи, в которых 

имеются занятые 

члены семьи 

 

 

765143 

 

 

233690 

 

 

86875 

 

 

33749 

 

 

14081 

 

 

9729 

 

 

387019 

из них семьи, где 

заняты:   1 человек   

 

157618 

 

59823 

 

24649 

 

12358 

 

4987 

 

3368 

 

52433 

2 человека   268807 67940   29835 9787 4145 2837 154263 

3 человека   119062 41440 14069 5808 2498 1827 53420 

4 человека   88701 26999 8526 2916 1321 935 48004 

5 и более человек   130955 37488 9796 2880 1130 762 78899 

Семьи, в которых 45367 11021 7859 3465 1962 1856 19204 
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нет занятых 
 

Следует отметить, что в сельских семьях на одного занятого приходится больше 

незанятых. Это отражает более высокую нагрузку на работающих членов семьи села. Однако 

здесь часть незанятых членов семьи, в том числе дети, участвуют в личном подсобном 

хозяйстве. Производственная деятельность людей в новых условиях приводит к новому 

обогащению содержания труда, сближению умственного и физического, к повышению, а в 

последующем слиянию социальных слоев населения. Эта тенденция должна 

распространяться и на семью. 

В заключение нашей работы можно сделать следующие выводы. Под структурой 

(составом) населения обычно понимают распределение индивидов по тем или иным 

выделенным по различным основаниям типологическим группам, например: распределение 

населения на жителей городов и сельской местности, на мужчин и женщин, на состоящих и 

не состоящих в браке, на неграмотных и грамотных, на имеющих тот или иной уровень 

образования, на экономически активных и иждивенцев, на принадлежащих к той или иной 

социальной, этнической группе. 

Семейная структура по полу, возрасту, брачности непосредственно входят в предмет 

демографии и играет важную роль в анализе факторов, оказывающих то или иное 

воздействие в демографических процессах. 

Изменилась средняя величина семьи в сельской местности: в 2010 г. она составила 6,0 

человек, но она незначительна по сравнению с 1989г. – 6,1 человек, что свидетельствует о 

том, что на селе сохраняется высокий уровень рождаемости. 

В 1990-х годах выезд семей европейской национальности, имеющих малое количество 

детей и живущих в простых семьях, уменьшило число и долю этих семей в стране.  

Из-за особенностей национальных традиций и обычаев коренного населения жить в 

многопоколенных семьях увеличились число и доля сложных семей. Этому также 

способствовали недостаток жилья и его дороговизна в последние годы. 

В Таджикистане доля семей с отцом или матерью с детьми (неполные семьи) после 

развода уменьшаются, это объясняется тем, что они сразу создают новые семьи.  

В Республике Таджикистан динамика типов и состава семей связана с уровнем 

развития общества, обычаями и традициями и существенно отличается от общемировых 

показателей.  

 

© Джонакова Г.А. Текст. 2017 
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УДК 314.154.3 

А.В. Зуева, М.А. Фельдман  
 

МАТЕРИАЛЫ УРАЛЬСКОГО ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ФОРУМА КАК ИСТОЧНИК 

ИЗУЧЕНИЯ СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИИ 

 

Статья посвящена анализу материалов проведенных в Екатеринбурге Уральских 

демографических форумов с точки зрения выявления комплексности и эффективности, 

проводимой в стране семейной политики. Выявлен спектр факторов, влияющих на 

сохранение феномена низкой рождаемости. Особый аспект статьи – рассмотрение 

прогнозных результатов проводимой семейной политики. 

Ключевые слова: семейная политика, семьи с детьми, рождаемость, 

демографический прогноз. 

 

Каждый из семи проведенных в Екатеринбурге Уральских демографических форумов 

(в 2011-2016 гг.) становился значимым событием в силу удачного сочетания высокого 

уровня научных сообщений ученых академических институтов, вузов, специалистов и 

представителей органов власти, отвечающих за социальную сферу. Тем не менее, седьмой 

Уральский демографический форум, проведенный в 2016 г., имеет свою особую ценность и 

специфику. Это связано с подведением итогов целого ряда программ и проектов как за 

пятилетний (2010-2015 гг.), так и за более длительный период. 

Характерным примером можно считать статью В.В. Елизарова [3, c. 12-18]: автор 

проанализировал итоги экономической поддержки семей с детьми за длительный период ‒ 

1996 ‒ 2016 гг., т.е. с момента утверждения «Основных направлений государственной 

семейной политики», предусматривавших «дальнейшее развитие системы семейных 

пособий, охватывающей поддержкой все семьи с детьми; поэтапное увеличение доли 

расходов на семейные пособия, включая пособия по беременности и родам и по уходу за 

детьми в возрасте до полутора лет, в валовом внутреннем продукте до 2,2 %».  

В.В. Елизаров пришел к выводу о низкой эффективности экономической поддержки 

семей с детьми в первом десятилетии указанного этапа (1996-2006 гг.). Причины такого 

явления были вызваны, в первую очередь, существенным сокращением доли расходов в ВВП 


