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Аннотация 

 

В статье рассматриваются типы и модели семьи Свердловской области. 

Автор делает вывод о том, что семейная трансформация в России 

приобретает все более масштабный характер. Цель исследования – анализ  

региональных типов и моделей семей. 

  Исследование показало, что ведущими типами семей являются нуклеарные, 

полные семьи, ведущей моделью- детоцентристсмкая. Среди малодетных 

семей больше «вне семейных» респондентов, нежели таковых в  

многодетных семьях и меньше тех,  которые состоят в браке  более 20 лет.                
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Аnnotation 

The article examines the types and models of  the Sverdlovsk region family. 

The author concludes that the family transformation in Russia is acquiring an 

increasingly large-scale character. The purpose of the study is to analyze regional 

types and models of families. 

The study has  shown  that the leading types of families are nuclear, complete 

families, the leading model is the detocentric. Among small families, there are 

more "outside family" respondents than those in large families and fewer than 

those who have been married for more than 20 years.       

Ключевые слова: семья, тип семьи, модель семьи, нуклеарная, малодетная, 

полная, детоцентристская 

Key words: family, family type, family model, nuclear, few child family, 

complete, child-centrism. 

Введение в исследовательскую проблему 

    Семейная трансформация  в современной России приобретает все более 

масштабный характер, что предполагает, как осмысление ее причин, так и 

содержания происходящих изменений. Остро встают вопросы о составе 

семьи, проблемах, с которыми она сталкивается в повседневной жизни, ее 

роли в  обществе и пр. В современных условиях на смену старым образцам 

семейных отношений приходят новые. Российская семья за последние два 

десятилетия существенно видоизменилась.  Особое внимание  заслуживает 

проблема ее типологии. 

              Методология исследования 

 Основу исследования составили труды классиков социологической, 

философской мысли, работы современных социологов, психологов, 
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педагогов, посвященные вопросам семьи, семейного воспитания, семейных 

отношений. Особое внимание привлекли идеи исследователей, 

разрабатывающих проблемы типологии семьи на современном этапе, 

трансформации семьи. В современной науке сложилось два подхода к 

осмыслению изменений типов семьи, ее функций. Один подход определяет 

происходящие изменения как кризис института семьи, другой подход – как 

трансформацию. Придерживаясь второго подхода, автор исследования 

предполагает, что изменения в семейной сфере в значительной степени 

коснулись одной из основных функций семьи – воспитательной. При этом 

функция воспитания сохраняется и по-прежнему реализуется в семье.  

Проблеме типологии семьи посвящено ряд исследований -  А.И. 

Антонова[1],  К.А. Кузьминой [2],  А.Г.Медкова [3], М.С. Мацковского [4], 

В.Г. Харчева [5] и др. Однако исследований типов и модей семьи на 

региональном уровне явно недостаточно. 

Цель исследования – изучить типы и модели семьи Свердловской 

области. 

Эмпирическую базу исследования составили материалы 

социологического исследования, проведенного в  2015- 2016 годах в 

дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях 

Свердловской области. Методами сбора первичной информации выступали: 

анкетный опрос, фокус - группы, традиционный анализ документов. Способ 

организации выборки для анкетного опроса (выборочная совокупность – 

2921 родителей обучающихся) – многоступенчатая с квотным отбором на 

последнем этапе. 

   Результаты исследования 

Как мы отмечали  выше, существуют разные  типы семей в 

современном российском обществе. Так, наше исследование показало, что по 

такому основанию, как детность семьи (наличие и количество детей) 

подавляющее число семей относятся к типу малодетная семья. На это 

указало 85,2% респондентов. 14,8% опрошенных отметило, что их семья 
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многодетная, состоящая из обоих супругов (или супруги \ супруга) и трех 

или более детей. Таким образом, с одной стороны, исследование подтвердило 

нашу гипотезу, с другой стороны, подтвердило общероссийский и мировой 

тренд – стремление современных семей к малодетности.  Малодетность 

семьи является важной проблемой, как для современной России, так и для 

Свердловской области, так как это связано с незначительным приростом 

населения и быстрым его старением. Среди малодетных семей 68,9% 

респондентов находятся в браке (зарегистрированном), 15,6% - в состоянии 

развода; 6,7% - в сожительстве, 6,6%  опрошенных  являются не замужем или 

холостыми, 2,6% - вдовами \ вдовцом. Что касается многодетных семей, то 

76,4% респондентов состоят в браке, 10,6% находятся в состоянии развода, 

7,6% сожительствуют, 3,5 % являются вдовами/ вдовцом, 1,9% - холостыми \ 

незамужними. В исследовании нас интересовал вопрос о том, сколько лет 

находятся в браке респонденты, входящие в различные типы семей. 

Исследование зафиксировало  следующую картину: большая часть 

респондентов находится в браке от 11 до 20 лет (48,6% и 32,8%, 

соответственно).  Среди малодетных семей больше «вне семейных» 

респондентов, нежели таковых в  многодетных семьях и меньше тех, которые 

состоят в браке  более 20 лет. Исследование показало, что фактор 

образования членов семей не оказывает существенного влияния на детность 

семьи. Сфера занятости членов малодетных и многодетных семей в основном 

также не отличается: 50,0% респондентов работают по найму. Однако среди 

многодетных семей больше домохозяек (14,9%). Такая ситуация вполне 

объяснима, так как наличие  трех детей в семье и более требует гораздо 

большего времени от матери по уходу за ними. Что касается 

территориального распределения, то семьи проживают на следующих 

территориях. Большинство многодетных семей (28,2%) проживает в сельской 

местности, каждая четвертая многодетная семья – в малом городе, 21,0% 

семей – в г. Екатеринбурге, 25,8% многодетных семей -  в крупных и средних 

городах Свердловской области.  Большинство опрошенных нами  
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малодетных семей проживает в малых городах (28,0%), 25,7% - в  г. 

Екатеринбурге, 16, 3% - в сельской местности, остальные семьи – в крупных 

и средних городах Свердловской области. 

Не может не радовать тот факт, что по такому основанию, как 

наличие/отсутствие одного из супругов, большинство семей Свердловской 

области (76, 9%) относятся к полным семьям, в которых присутствуют оба 

супруга. 23,1% опрошенных указало на то, что их семья неполная 

(отсутствует один из супругов). Неполные семьи представляют собой 

большую сложность для современного общества, так как в них нарушается 

семейное взаимодействие, матери или отцу приходятся выполнять обе 

семейные роли в воспитании детей. В таких семьях дети не дополучают 

материнского либо отцовского воспитания (влияния), что в целом 

сказывается на формировании их личностных качеств (отсутствии 

мужественности, женственности и пр.). Данные количественного 

исследования подтверждают результаты фокус - групп: «Тоже не отстаю 

от всех остальных, мне никогда не говорили родители, что меня любят, 

хотя я прекрасно знаю, что меня и мама и папа очень любят. Сейчас они 

живут далеко, и видимся редко. У меня неполная семья. Я строгая в 

принципе мама, ловлю себя на мысли, что тоже не даю того тепла, модель 

какая-то присутствует моего воспитания, именно в плане того, что я не 

додаю тепла своему ребёнку младшему. Старшая дочь, мне сейчас 

высказывает, что внимания ей было недостаточно в детстве. Старшая 

росла с папой, это младшая без папы растёт, папы всегда не было дома, и 

главной в семье была я. Сейчас я стараюсь себя исправлять, потому что 

понимаю, что взяла с родителей этот пример нехороший» (Людмила, г. 

Екатеринбург).  

В исследовании нас интересовал вопрос о влиянии состава семьи на   

количество детей в семье и ее структуру (См. Таблицу 1). 
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   Таблица 1 

Влияние состава семьи на количество детей  и ее структуру  

(в % к числу опрошенных) 

 

Количество детей в 

семье; структура семьи 

Полная семья Неполная семья 

Малодетная семья 75,6  24,4 

Многодетная семья 84,0  16,0 

Нуклеарная семья 62,3 36, 7 

Патриархальная семья  82,3 17,7 

 

Исследование зафиксировало, что полные  семьи в большей степени  

соответствуют патриархальному (традиционному) и многодетному типу 

семьи Свердловской области  

Как мы и предполагали, по структуре родственных связей 

подавляющее число семей Свердловской области являются нуклеарными. На 

это указало 80,8% респондентов. Лишь 17,2% семей являются расширенным 

(традиционным) типом семьи. В современных условиях семьи стараются 

«отделиться» от семьи родителей, жить отдельной семьей, выстраивать свои 

семейные отношения, выбирать свои методы воспитания, часто не похожие 

на те, которые были в родительской семье. Данные исследования 

подтвердили, как нашу гипотезу, так и общероссийский тренд. Начиная с 90-

х годов ХХ века после распада СССР, современные российские семьи 

тяготеют к нуклеарности [1],[2]. 

Рассмотрев типы семей Свердловской области, обратимся к анализу их 

моделей. Для изучения моделей семей Свердловской области мы попросили 

респондентов оценить, кто в их семье играет ведущую роль в разных сферах 

семейной жизни. Нами получена следующая картина (См. Таблицу 2).  
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      Таблица 2 

Мнение респондентов о распределении семейных ролей 

(в % от числа опрошенных) 

 

Доминирующая роль в семье % от 

опрошенных 

Семья, в которой муж играет доминирующую роль и 

несет ответственность за материальное благосостояние, 

а круг обязанностей жены включает организацию 

семейного быта, заботу о детях и уход за 

родственниками  

19,8 

Семья, в которой жена играет доминирующую роль и 

несет ответственность за материальное благосостояние, 

а круг обязанностей мужа включает организацию 

семейного быта, заботу о детях и уход за 

родственниками  

8,0 

Семья, в которой приоритет отдается детям. Главная 

цель родителей - воспитать и дать хорошее образование 

детям. При этом и муж, и жена принимают равное 

участие в воспитании детей, уделяют значительное 

время общению с ними, стараются проводить свободное 

время вместе 

45,6 

Семья, в которой муж и жена, обладая равными 

правами, стремятся к быстрому и успешному 

продвижению в своей профессиональной деятельности, 

желая добиться материальной независимости, 

социального статуса и общественного признания. При 

этом повседневная забота о детях лежит главным 

образом на старшем поколении или домашнем 

персонале 

7,9 

Затрудняюсь ответить 18,6 

Итого  100,0 

 

Исследование зафиксировало, что большая часть семей относится к 

детоцентристской модели (45,6% семей), что является положительным 

фактом, так как в этой модели семьи все члены семьи придают особое 

отношение благополучию, воспитанию, образованию, физическому и 

психологическому здоровью детей. При этом муж и жена принимают равное 
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участие в воспитании детей. Результаты исследования подтвердили 

выдвигаемую нами гипотезу. 27,8% семей являются патриахальными, 

традиционными семьями, где имеется глава семьи. В рамках данной модели 

мы видим отличия по лидерству. Так, в 19,8% семей лидером, главой 

является супруг, а в 8,0% - супруга. 7,9% семей представлены эгалитарной, 

супружеской моделью семьи, в которой супруги «заточены» друг на друге, а 

воспитание детей передается старшим членам семьи или «домашнему 

персоналу». Эта модель в большей степени свойственна молодым семьям (по 

возрасту супругов). Процент таких семей не высок в общей совокупности семей 

Свердловской области. Однако стоит отметить, что эта модель семейного 

устройства активно входит в отечественную культуру. Особое внимание стоит 

обратить на 18,6% семей, которые не смогли соотнести себя ни с одним из 

типов, описанных выше. Такая ситуация, на наш взгляд, может быть объяснена 

рядом причин: во-первых, неустойчивостью, нестабильностью семейных 

отношений в семьях этих респондентов. Во- вторых, тем, что в этих семьях 

главную роль в семейных отношениях могут выполнять старшие родственники 

(родители супругов и др.); в - третьих, тем, что они никогда не задумывались 

над проблемой лидерства в семье. 

Исследование показало, что на модели семьи влияет ряд факторов: 

возраст, образование, занятость супругов (См. Таблицу 3)  

                                                                                                      Таблица 3 

Мнение респондентов о модели семьи в зависимости от возраста  

(в % к числу опрошенных) 

Возраст 

респондента 

Семья, в 

которой муж 

играет 

доминирующ

ую роль 

Семья, в 

которой жена 

играет 

доминирующ

ую роль 

Семья, в 

которой 

приоритет 

отдается 

детям. 

Семья, в 

которой 

муж и жена, 

обладают 

равными 

правами 

до 25 лет 26,4 6,6 33,0 13,3 

26- 35 лет 22,7 6,8 45,6 8,3 

36 – 45 лет 16,8 9,0 47,2 7,8 

45 лет и выше 17, 3 10,3 43,0 15,4 
Сумма по строке не равна 100,%, так как в каждой возрастной группе большой %, затруднившихся с ответом 

(около 20,0% 
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Как видим, возраст респондентов влияет, в основном на две модели 

семьи – детоцентристскую и супружескую. Каждый третий респондент в 

возрасте до 25 лет отметил, что их семья имеет детоцентристскую модель. 

Этот показатель существенно ниже показателя в других возрастных группах. 

Такая ситуация может быть объяснена возрастом респондентов. Эти 

респонденты находятся в молодежном возрасте, которому свойственно 

стремление закончить образование, обрести профессию, сделать карьеру и 

пр. Как правило, в проблемах воспитания детей им помогают старшие 

взрослые. Среди этой возрастной группы, также как и среди возрастной 

группы респондентов свыше 45 лет выше процент супружеской модели 

семьи (13,3% и 15,4%, соответственно по группам). Однако причины здесь 

видятся разные. Возрастная группа до 25 лет опять связана с молодежным 

возрастом супругов – «заточенностью» на партнере, общением и пр. Что 

касается семей, находящихся в возрасте старше 45 лет, то у этой возрастной 

группы, как правило, дети уже взрослые, а, следовательно, высвобождается 

время, которое можно уделить супругу \ супруге. 

В исследовании нами проанализирована зависимость распределения 

ролей в семье от типов семьи (См. Таблицу 4). 

                                                                                                         Таблица 4 

Зависимость распределения ролей в семье от типов семьи  

(в % к числу опрошенных) 

 

Типы семьи Семья, в 

которой муж 

играет 

доминирующу

ю роль 

Семья, в 

которой жена 

играет 

доминирующу

ю роль 

Семья, в 

которой 

приоритет 

отдается 

детям. 

Семья, в 

которой муж 

и жена, 

обладают 

равными 

правами 

Полная 24,5 5,8 51,0 9,3 

Неполная 4,4 15,2 28,0 3,6 

Нуклеарная 21,0 7,5 47,0 7,7 

Другая 22,9 10,6 40, 6 4,8 
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Исследование зафиксировало, что практически все семьи Свердловской 

области, независимо от ее типа, в большей степени тяготеют к 

детоцентристкой модели семьи, что является положительным фактом. 

Исследование показало, что среди семей, у которых супруги имеют 

среднее профессиональное и высшее образование, в 1,5 раза увеличивается 

количество детоцентристких и супружеских семей по сравнению с теми 

семьями, которые имеют основное и среднее общее образование. Это 

свидетельствует о том, что семья в целом (дети, супруги) представляют для 

них жизненную ценность, что они в  полной мере заботятся как о детях, так и 

обо всех членах семьи. 

В исследовании нас интересовал вопрос о том, каким образом в разных 

моделях семей распределяются обязанности по уходу за ребенком. (См. 

Таблицу 5)  

 

Таблица 5.  

Мнение респондентов о распределении обязанностей в семье по уходу за 

ребенком (в % к числу опрошенных) 

 

  Подготовка 

домашних 

заданий 

Ежедневное 

сопровождение 

(в детский сад, 

кружки, секции 

и т.п.) 

Досуговое 

сопровождение 

(поход в кино, 

зоопарк и т.д.) 

Выполняет жена 52,6 33,7 27,4 

Выполняет муж 3,3 9,7 5,8 

Выполняют супруги 

в равной степени 

24,1 27,3 48,8 

Помогают другие 

родственники 

(старшие дети, 

бабушки и дедушки и 

др.) 

5,0 8,1 7,4 
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  Подготовка 

домашних 

заданий 

Ежедневное 

сопровождение 

(в детский сад, 

кружки, секции 

и т.п.) 

Досуговое 

сопровождение 

(поход в кино, 

зоопарк и т.д.) 

Помогают наемные 

работники (няня) 

0,1 0,4 0,2 

Нет потребности в 

выполнении 

обязанностей 

(ребенок 

самостоятельный) 

14,9 20,8 10,4 

нет ответа 0 0,1 0 

итого 100,0 100,0 100,0 

 

Анализ Таблицы 5 показывает, что в большинстве семей заботу о детях 

берут на себя женщины – матери. Так, подготовкой домашних заданий с 

ребенком в 52,7% опрошенных семей занимаются матери. Практически 

каждая третья женщина сопровождает своего ребенка в детский сад (школу, 

кружки, секции и пр.), досуговые мероприятия (кино, зоопарк, театр и пр.). 

Мужчины – отцы практически не выполняют этих обязанностей. В каждой 

второй и каждой третьей семье сопровождением ребенка в детский сад  

(школу, секции, кружки и пр.), подготовкой с ними домашних заданий 

занимаются оба супруга. В каждой второй семье обязанности по досуговому 

сопровождению ребенка разделяются поровну между супругами. Как видим, 

большая тяжесть проблем ложится на плечи женщины – матери. Данные 

фокус – групп подтверждают результаты анкетного опроса: «Во-первых, 

здравствуйте, на данный момент я воспитываю одна своих детей, у меня 

двое детей несовершеннолетних, четыре года назад мы с мужем развелись, 

раньше мы воспитывали детей вместе, сейчас я воспитываю детей одна, 

свекровь со свекром устранились полностью, хотя и раньше не сильно 

помогали. Мои родители: мама умерла, 6 лет назад, папа остался дин, 

живёт в своём доме и я с детства жила в своём доме, приучена к труду, я 

благодарна своим родителям, что они никогда не наказывали нас физически. 
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В плане любви, говорили редко, но это всегда чувствовалось. Хотя иногда 

хотелось ласки, чтобы мама просто обняла. В плане воспитания, разное 

воспитание, родители нас воспитывали по своему, я по своему, воспитываю. 

Из-за того, что я осталась одна, я и за папу и за маму, извините меня, 

лишний раз не приласкаешь, приходится и кнутом и пряником, не в прямом 

смысле. В плане таком, что есть какие-то запреты» (Наталья, г. 

Екатеринбург); (Мария, Екатеринбург); « У меня вообще почти нет 

свободного времени. Со старшим папа нас отвозит в цирк, он у меня очень 

любит цирк. Папа нас в основном билетами обеспечивает» (Марина, г. 

Нижний Тагил); «У нас папа, проживает по своей работе и должности в 

другом городе. С ребёнком общается: скайп, телефон, он изредка 

приезжает, так как нет у него возможности» (Екатерина, г. 

Екатеринбург) «Я выросла в деревне, родителям вообще было не до нас, мне 

кажется, мы по вечерам только встречались. Разница между детьми 15 

лет, старшая хоть и вернулась в Нижний Тагил после Екатеринбурга, она 

отделилась, Юля – сова, а Макс – жаворонок. Он с самого детства в 6:30, 

уже соскочил. Юля, если она не на работе у неё свои дела, вечером она сидит 

в компьютере. С Максом, да в бассейн, у нас дом в деревне небольшой, 

снегокаты, бассейн, больше стараемся Максу внимания уделить. В кино мы 

любим, ездить, Юлька всегда с нами. Чаще я занимаюсь ребёнком, у нашего 

папы редко бывают выходные, в будни дни с нагрузкой первоклассника, мы 

по 4 часа делаем только домашнее задание. Это даже если после школы, 

потом у нас бассейн, либо художественная школа, а потом, немножко 

отдохнув, делаем уроки. В выходные дни, когда папа всё-таки отдыхает, 

стараемся на природу» (Ирина, г.Нижний Тагил). 

Нами проанализированы влияние территориальных различий (место 

проживания семьи) на распределение ролей в семье по уходу за ребенком. 

Как видим, независимо от места проживания (сельская местность, малый, 
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средний, крупный город, областной центр) ведущая роль в процессе ухода за 

ребенком принадлежит женщине в семье (См. Таблицу 5). 

Таблица 6 

Влияние территориальных различий на распределение ролей в семье по 

уходу за ребенком (в % к числу опрошенных) 

 

 г.Екатерин

бург 

Крупный 

город 

Средний 

город 

Малый 

город 

Сельские 

террито-

рии 

Выполняет жена 34,9  33,3  33,0  33,9  32,7  

Выполняет муж 12,1  10,8  7,6  8,9  8,0  

Выполняют супруги 

в равной степени 

22,4  32,0  31,3  26,9  27,6  

Помогают другие 

родственники 

(старшие дети, 

бабушки и дедушки 

и др.) 

9,3  11,9  6,4  6,3  7,4  

Помогают наемные 

работники (няня) 

1,1  0,4  0,0  0,1  0,0  

Нет потребности в 

выполнении 

обязанностей 

(ребенок 

самостоятельный) 

20,2  11,5  21,7  23,8  24,3  

 

 Таким образом, мы видим противоречие в распределении ролей в 

семье по уходу за ребенком (противоречие - между должным и сущим). С 

одной стороны, исследование показало, что на детоцентристскую модель 

семьи из общего количества семей приходится 45,6% (где в равной степени 

должны участвовать в воспитании детей оба родителя), однако на практике в 

большей степени в этом процессе участвует мать. Даже в тех семьях, где 

существует патриархальная (традиционная) семья с ведущей ролью 

мужчины, эти обязанности выполняет женщина. На вопрос о том, «Кто 

должен заниматься воспитанием ребенка в семье?» подавляющее 

большинство респондентов ответило – «женщина». На это указало около 
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90,0% опрошенных. Вторую позицию по популярности получил ответ» 

мужчина» (около 80,0; респондентов). Третье место занимает ответ « 

бабушки, дедушки». На него указало около 16,0% опрошенных родителей. 

Исследование не выявило территориальных различий по первым трем 

позициям. Разница во взглядах на позицию о роли старших братьев и сестер 

высказали семьи, проживающие в областном центре – г. Екатеринбурге и, 

проживающие в сельской местности. Так, 11,0% семей из сельской местности 

полагают, что воспитанием детей в семье должны заниматься старшие дети, в 

то время, как в г. Екатеринбурге такое мнение высказало 5,4% респондентов. 

Такая ситуация может быть объяснена рядом моментов: во-первых, 

традиционным восприятием семьи, в большей степени характерным для 

сельской местности (в сельской местности выше процент патриархальных, 

традиционных семей); во- вторых, в городе большая загруженность 

старшеклассников учебной, вне учебной деятельностью (занятия с 

репетиторами, посещение кружков, секций и пр.). Поэтому на занятия с 

младшими братьями \ сестрами у них просто не остается времени. 

Как известно,  семья – это не только отношения, взаимодействия между 

супругами, супругами и детьми, детьми между собой, но и отношения  

членов семьи со старшим поколением (бабушками, дедушками). Безусловно, 

что старшее поколение оказывает неоценимую помощь семье в разных 

сферах семейной жизни. Несмотря на то, что в современной России в силу 

стремления семьи к нуклеаризации и по причине занятости старшего 

поколения трудовой деятельностью эта помощь оказывается существенной. 

Наше исследование показало, что 84,5% семей имеют помощь от  старшего 

поколения. Лишь 9,9% опрошенных указало на то, что их семья не получает 

никакой помощи от старшего поколения. 1,0% респондентов не имеет 

родителей.   

Что касается  малодетных и многодетных семей, то  85,9%  

малодетным семьям оказывается помощь со стороны старших взрослых.  9, 

4% малодетных семей не имеют такой поддержки и помощи, а 4,7% 
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опрошенных затрудняются с ответом на вопрос об оказании  помощи им 

старшим  поколением  семьи. 81,6% многодетных семей получают помощь от 

старшего поколения, 13,1% семей не имеют такой помощи, 5,4% 

респондентов затрудняются с ответом на данный вопрос. В патриархальных 

семьях 21,4% старших родственников оказывают помощь своим семьям (при 

этом, там, где главная роль в семье принадлежит мужу, такая помощь 

оказывается в 13,5% семей; а там, где главная роль принадлежит женщине – 

в 7,9%). В супружеской модели семьи 9,0% старших членов семьи оказывает 

ей помощь. Как мы и ожидали, в большей степени получают помощь 

старших членов семьи,  семьи, относящиеся к детоцентористской модели 

семьи. 41,0% респондентов указал на наличие в их семьях такой помощи со 

стороны старших родственников. 

Выводы 

Рассмотрев разные типы и модели семей в Свердловской области, 

можно сделать некоторые выводы.  

Преобладающим типом семей Свердловской области являются: 

малодетные семьи (85,0%  семей),  нуклеарные (80,2%) и полные семьи 

(79,2%).  

Преобладающей моделью семьи  является детоцентристская модель 

(45,6%), где основное внимание уделяется благополучию семьи, воспитанию 

детей, в процессе которого участвуют оба родителя. 

Существенную помощь семьям в разных сферах семейной 

деятельности оказывает старшее поколение семьи – бабушки, дедушки 

(84,5% семей). 

Подавляющее число семей (90,0%) полагает, что заниматься 

воспитанием детей в семье в большей степени должна женщина – мать. К 

тому же, в подавляющем большинстве семей (70,0%) на практике 

воспитанием ребенка в семье занимается мать. 

Возраст респондентов влияет, в основном на две модели семьи – 

детоцентристскую и супружескую. Каждый третий респондент в возрасте до 
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25 лет отметил, что их семья имеет детоцентристскую модель. Этот 

показатель существенно ниже показателя в других возрастных группах. 

Большая часть респондентов находится в браке от 11 до 20 лет (48,6% и 

32,8%, соответственно).  Среди малодетных семей больше «вне семейных» 

респондентов, нежели таковых в  многодетных семьях и меньше тех,  

которые состоят в браке  более 20 лет. 

В вопросах принятия решений, касающихся основных сфер 

жизнедеятельности семьи, в большинстве семей  принимают  участие оба 

супруга (57,0%). 
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