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В изменяющемся мире меняется не только человек как отдель-
ная личность, но и меняется его ближайшее окружение. В свя-

зи с этим семья является одним из социальных институтов, на который 
распространяются веяния глобализации. В настоящее время под гло-
бализацией принято понимать, в первую очередь, экономические про-
цессы интеграции и унификации. Как отмечают многие исследовате-
ли, современная молодежь столкнулась с проблемой трансформации 
семейных ценностей, при которой происходит утрата семейных цен-
ностей и формирование новых социальных отношений. Американский 
футуролог Элвин Тоффлер говорит о том, что в настоящее время мы 
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можем наблюдать разнообразие типов семейных отношений: коммуны, 
гомосексуальные союзы, племенные группы этнических меньшинств, 
совместное проживание людей старших возрастов, ранее не связанных 
брачными отношениями, браки по договору, семейные группы, госте-
вые браки и другие [4, с. 89].

В контексте изменения роли и функций семьи как общественного 
института необходимо выделить основные направления влияния гло-
бализации на трансформацию семейных ценностей. Основными тен-
денциями влияния глобализации на институт семьи и брака, по мне-
нию Тютюнниковой С. В. и Симкиной Н. В., являются следующие:

· в развитых странах происходит завершение второго демографи-
ческого перехода, в развивающихся странах же он активно рас-
пространяется;

· семейные формы унифицируются, сглаживаются националь-
ные и культурные различия в семейно-брачной сфере;

· возникает новая система ценностей, согласно которой эконо-
мические ценности превалируют над семейными [5].

Процессы глобализации способствуют возникновению некоторых 
рисков и угроз в семейно-брачной сфере. Гурко Т. А, специалист в об-
ласти гендерных отношений и проблем семьи, выделяет ряд трудностей, 
с которыми столкнулся институт семьи, под влиянием глобализации [1].

Глобальная экономика способствует созданию таких миграционных 
и урбанизационных условий, при которых люди в стремлении к луч-
шей жизни и более высокому заработку переселяются в более благопо-
лучные города и государства. Миграция в эпоху империализма приво-
дит к разрушению и нивелированию семейных и родственных связей, 
несмотря на то, что зачастую мигрируют целые семьи, их члены так или 
иначе сталкиваются с рядом проблем: отсутствие близких друзей, под-
держки, стрессы, что негативно влияет на брачные и детско-родитель-
ские отношения.

Проблема формирования семьи в условиях современной глобали-
зации подчеркиваются и руководителями Европейского межстраново-
го проекта немецкими социологами в области семьи Блоссфелдом П. 
и Хофмейстером Х [1]. Согласно их идеям, молодые люди не стремятся 
вступать в брак и создавать семью по причине пребывания в состоянии 
«неуверенности и «неопределенности» в будущем, что ведет за собой 
увеличение брачного и фертильного возраста и уменьшение количества 
детей в семьях. Данные исследования, проведенного нами в Архангель-
ской области, говорят о том, что 54 % респондентов при соблюдении 
определенных социальных и экономических условий стремятся к рож-
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дению и воспитанию двоих детей, 14 % — к рождению одного ребенка, 
9 % опрошенных не хотят иметь детей. В качестве условий появления 
детей в семье молодыми людьми были выбраны следующие: наличие 
собственного комфортного жилья, стабильной, достойно оплачиваемой 
работы; отсутствие проблем со здоровьем [6, с. 69]. Полученные данные 
также подтверждаются другими исследованиями, проведенными на тер-
ритории нашего региона, так, анкетирование семей, осуществленное 
Шубиной Т. Ф. и Михайловым С. В., подтвердили, что 53 % семей ори-
ентированы на рождение двоих детей, 23 % — на одного ребенка и 21 % 
мечтает о многодетной семье из трех и более детей [3]. Учитывая футу-
рологические взгляды Э. Тоффлера, в своей основе содержащие анализ 
семьи как философской категории, особую обеспокоенность вызывают 
выводы о том, что семья потеряет свою релевантную ценность. Проис-
ходит переориентация традиционной расширенной семьи на нуклеар-
ную. Автор говорит о том, что в будущем возможна очередная трансфор-
мация, при которой семья будет представлять собой индивидуальный 
проект женщины и мужчины, основанный на тождественных установ-
ках в отношении социального успеха [4, с. 236]. По мнению футуроло-
га, в будущем самой распространенной формой станет новая техноло-
гия деторождения — приобретение эмбрионов, таким образом, статус 
родителей станет юридическим, нежели биологическим. Дети как субъ-
ект семьи теряют свою значимость и ценность. Жизнь без детей пере-
ходит в утилитаристскую концепцию «Чайлдфри», становящуюся до-
минантной для многих представителей молодежи. Данный феномен 
возник в 70-х годах прошлого века в западном обществе.

Существует два аспекта понимания идеологии чайлдфри: люди, 
не имеющие детей в силу бесплодия и люди, для которых отказ от рож-
дения и воспитания детей является их собственным обдуманным выбо-
ром. Для нашей страны характерно понимание феномена чайлдфри как 
явления добровольной бездетности. В качестве причин отказа от дето-
рождения и детовоспитания Храмцова П. Е. выделяет следующие: дет-
ские психологические травмы, нелюбовь к детям, стремление к само-
развитию и личностному комфорту, боязнь физиологических аспектов 
рождения, разочарование в жизни и финансовая, материальная неуве-
ренность в будущем [3, с. 45].

Неспособность брать на себя ответственность за семейные и роди-
тельские отношения связывается в первую очередь с сомнением в сво-
их экономических и материальных возможностях в глобализационных 
условиях, что особенно актуально для тех стран, в которых роль добыт-
чика принадлежит мужу. Однако глобальная экономика создает такие 
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условия, при которых оба супруга вынуждены работать, поскольку су-
ществует риск потери работы для одного из них.

Кроме того, Гурко Т. А. отмечает такую угрозу глобализации как 
тотальное закрепление патриархатных отношений в браке, поскольку 
многие мужчины стремятся найти супругу в тех странах, где установки 
на гендерное равенство распространены не так широко как на Западе, 
и женщины готовы «прислуживать» супругу, что формирует так назы-
ваемые гендерные стратегии в глобальном семейно-брачном рынке.

Помимо этого, еще одной из угроз для института семьи и брака вы-
ступает культурная глобализация, поскольку именно средства массовой 
коммуникации и политика мультикультурализма задают глобальную 
унификацию культуры, что способствует разрыву родственных связей 
как средства трансляции национальной культуры.

Таким образом, процессы глобализации оказывают непосредствен-
ное влияние на трансформацию института семьи и брака, способствуя 
возникновению новых форм брачных и семейных отношений. Соци-
ум, не имея под собой основы в виде крепкой и благополучной семьи, 
обречен на созидание собственного провала. Именно семья оказыва-
ет непосредственное влияние на функционирование всего общества. 
В связи с этим, особенно актуальным становится вопрос об обеспе-
чении социальной безопасности семьи как базового общественного 
института. Социальная безопасность подразумевает под собой спо-
соб обеспечения социальной системе целостности, жизнеспособности 
и устойчивости ее подсистем при взаимодействии между собой и окру-
жающим миром, что достигается посредством общественных и государ-
ственных мероприятий, направленных на повышение качества жизни 
членов общества. Социальная безопасность выступает гарантом защи-
щенности семьи от рисков, которые несут за собой последствия глоба-
лизации. Представленный теоретический анализ и эмпирические на-
работки закладывают основу дальнейшего исследования по изучению 
ресурсности членов семей и молодежи с целью превенции и нивели-
рования рисковых «опасных» ситуаций и обеспечения им социальной 
безопасности и защищенности.
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