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Семья столетиями представляла собой большую ценность. В жизни 

каждого индивида семья занимает особенное место. Семья представляет собой 

предмет исследования многих общественных наук. Это важнейший социальный 

институт, который представляет основу для многих процессов, это самый 

древний социальный институт, состоящий из людей, которые оказывают 

поддержку друг другу не только социально, но и экономически и 

психологически.  

Как социальный институт семья выступает в качестве объединения людей 

в браке, которое связывается общностью быта и взаимной ответственностью. 

Кроме того, семья изучается как малая социальная группа, которая имеет 

собственные закономерности функционирования и развития. Семья – это место, 

в котором завязывается становление личности –  ее социализация. Семья 

помогает человеку в выборе жизненного пути, удовлетворении основных 

потребностей. В семье родителей и детей связывает духовная общность, от 

которой зависит и степень духовной культуры общества.  

С начала собственной жизни человек стремится освоить нормы 

общежития, нормы человеческих отношений, усваивает все то, что характерно 

для его семьи, потому что именно в семье происходит регулирование 

отношения индивида и окружающего мира, накапливание опыта 

нравственности, моральных норм поведения.  

Каждое государство должно проявлять интерес в укреплении семьи, 

потому что семья, в качестве сплоченной и стабильной ячейки общества 

выступает опорой государства. От состояния семьи  зависит состояние 

государства. Однако современная семья вследствие социально-экономических 

потрясений в стране испытывает огромные трудности. Российское общество 

испытывает на себе социально-экономический кризис, оно не в силах помочь и 

поддержать институт семьи. Семья не переносит внешнего деструктивного 

натиска и поэтому рушится.  

В последнее время значение семьи существенно понизилось. Подобно 

тому, как современное российское общество преодолевает кризис не только 

экономический, но и кризис духовный, современная семья также оказывается 

зависимой от этих общественных процессов. Под угрозой стоит и  важнейшая 

функция семьи – репродуктивная или же функция продолжения рода.  

Значителен и процент разводов в России. Каждый год распадается около 

50% семей, т.е. получается каждый второй брак. Если общество намеревается 

сохранить свое существование, ему требуется контролировать 

демографический процесс, заботится о приросте населения. Для этого обществу 

надлежит стимулировать своих граждан к рождению детей. Ведь именно семья 

выступает для индивида той оздоровительной средой, откуда он черпает 



моральные силы, эмоционально восстанавливается, при этом, получая заботу и 

внимание родных и близких.  

Тема семьи получила свое отражение в исследованиях многих ученых. 

Семья – фундаментальная ценность человеческой культуры за весь период ее 

существования. Внимание ученых к изучению данного института появилось с 

возникновением самой науки.  

О. Конт определял семью как категорию изменяющуюся, историческую и 

при этом выделял ее как основную общественную группу, которая  выполняет 

основные функции [1, С. 77]. Особый вклад в развитие теории семьи внес 

французский социолог Ле Пле, который считал семью единственным способом, 

способным выводить новые поколения, развивая добро и подавляя зло. Ф. 

Энгельс особенно чутко рассматривал эволюцию форм семьи, ее развитие от 

групповых форм к моногамии [2, С. 148].  

Огромный вклад в исследование проблем брака и семьи в российской 

социологии  внесли  такие  ученые как  М.С. Мацковский и И. Саханов. Они 

занимались этнографическими наблюдениями и придерживались принципов 

генетической социологии, т.е. исходных моментов в развитии семьи, рода, 

собственности, политической власти [3, С. 52]. Вклад А.Г. Харчева связан с 

теоретическими разработками социологии семьи. Он полагает, что семья – 

наиболее распространенный вид социальной группы, главная ячейка общества, 

где рождается, формируется, развивается и большую часть времени в течение 

жизни находится человек [4, С. 15]. В работах А.И. Антонова и       В.М. 

Медкова утверждается, что семья находится в состоянии упадка. Чтобы вернуть 

ее к нормальному существованию, требуются огромные усилия и затраты со 

стороны общества и государства [5, С. 91]. 

Исходя из сказанного, целью данной работы является изучение проблем 

современной семьи. Поставленная цель определила необходимость решения 

задачи – изучение проблемы семьи в российском обществе и поиск решения 

этих проблем. 

Современная семья сталкивается с весьма сложными проблемами. Это 

обусловлено увеличением числа малообеспеченных семей, миграцией семей, в 

том числе за пределы государства; ухудшающимся состоянием здоровья 

населения, изменением традиционных ролей семьи, особенно женщин, ростом 

количества «неполных семей». 

К сожалению, на сегодняшний момент институт семьи в России  рушится. 

Определенные роли матери и отца, которые лежат в основе семейных 

отношений и перенесены в дальнейшем ребенком на свою будущую семью, не 

такие ясные и однозначные. Сейчас совершенно другое отношение в обществе 

к женщине, которая самостоятельно воспитывает ребенка. Многие женщины 

рожают ребенка не вступая в брачные отношения. Дети в такой семье 

изначально привыкают к одному родителю, что, в свою очередь, вызывает 

психологические проблемы, т.к. мама сможет выполнять еще одну роль – роль 

папы. У ребенка отсутствует представление о полной семье. В будущем у таких 

детей возникают трудности в создании своей крепкой семьи с двумя 

родителями. Психологически им трудно воспроизводить линии поведения 



супругов в полной семье, без примеров в детстве. Сейчас общество более 

демократично и лояльно, чем во времена СССР. Матери-одиночки имеют 

определенные льготы и поддержку со стороны государства, что несомненно, 

хорошо. Но для института семьи неполные ячейки общества не есть 

положительное явление. 

Также отрицательное влияние оказывает появление и нетрадиционных 

семей. Большое распространение в настоящее время получили и гражданские 

браки, которые заключаются на основе договора, т. е. люди имеют возможность 

жить несколько лет вместе, родить ребенка, но по факту семьей как таковой они 

не будут являться. И здесь бы не было проблем, если бы данная форма брака не 

вела к отсутствию примера семьи для ребенка. Дети не смогут перенимать 

основы крепких традиционных отношений между супругами, потому что семьи 

в традиционном понимании они просто не представляют. Это еще не говоря о 

гомосексуальных или, так называемых, «шведских» семьях. Такие формы брака 

противоречат всем законам генетики. Какую семью создаст ребенок, если он 

воспитывался однополыми родителями. Если семья строится и традиционная, 

то это не говорит об отсутствии в ней проблем, связанных с потерей 

духовности и вседозволенности. Молодые люди, вступающие в брак, 

совершенно не ощущают истинных духовных обязательств, а только скрепляют 

отношения печатью в ЗАГСе. Снижение брачности связано и с тем, что брак 

откладывается. Такая ситуация отрицательно влияет не только в 

демографической, но и медико-социальной сферах. Исходя из этого, одной из 

основных проблем, которые требуют комплексной научно-практической 

разработки и решения, является планирование семьи в добрачный период. Ее 

решение может способствовать смягчению негативных медико-социальных 

последствий откладывания браков. В связи с сокращением брачности в России 

растет число разводов. Если в 1990 году их насчитывалось 3,7 на 1000 человек, 

то в 1991 году – уже 4,0, в 1992 году – 4,3, в 1993 году – 4,6. При этом почти 

треть разводящихся составляют молодые брачные пары, просуществовавшие 

менее 5 лет. Из-за распада семей ежегодно более полумиллиона детей в 

возрасте до 18 лет остаются без одного из родителей. К тому же, растет 

рождаемость внебрачных детей: 1989 год – 13,5% от всех родившихся, 1990 год 

– 14,6, 1991 год – 16,0, 1992 год – 17,1%. Это ведет к росту неполных семей, 

характер жизнедеятельности и проблемы которых весьма специфичны и 

требуют всестороннего изучения. Все по причине того, что молодежь не боится 

остаться без семьи [6, С. 8].  

Телевидение и другие средства массовой информации не способствуют 

пропагандой свободных взглядов на отношения развитию духовных ценностей.  

Еще одна актуальная проблема – быстротечный ритм жизни. Много 

работы, достаточный заработок – это ценности современного человека. Откуда 

взяться времени на семью. У родителей или нет времени на воспитание и 

простое общение с детьми, или нет достаточного опята, чтобы найти подход к 

своему чаду. От этого времяпровождение превращается в испытание, как для 

детей, так и для взрослых. Кроме того, часто по отношению к ребенку 

применяется физическое насилие со стороны родителей. Об этом 



свидетельствуют цифры статистики - каждый год в России около 2 миллионов 

детей до 14 лет избиваются родителями. Причем, 10% из данного числа 

умирают в результате физического насилия над ними взрослых [7, С. 109]. 

Столкновение разных культур в одной семье – еще одна из проблем 

именно современных ячеек общества. Разный менталитет, вероисповедание, 

отношение к событиям в мире и друг к другу. Первая страсть и любовь 

проходят, остаются проблемы, которые решить трудно. С появлением детей 

разногласия лишь усиливаются. Часто ребенок становится «предметом»  

дележки между родителями в случае развода. 

Сегодня все больше увеличивается число больных детей и детей-

инвалидов. Это связано и с экологическими проблемами, и с тем, что молодые 

люди недостаточно серьезно относятся к своему здоровью.  

Отсутствие детей или не желание иметь их - еще одна отличительная 

черта многих современных семей. Проблема очень масштабна, ведь дети – 

продолжение рода, цветы жизни. Политик, которая поощряет аборты несет 

печальные последствия. Многие женщины после нескольких абортов на всю 

жизнь лишаются возможности забеременеть и родить ребенка. А ведь именно 

дети объединяют семью и являются одним из показателей ее зрелости.  

Многодетная семья давно перестает быть типичной для России. 

Сокращается их число и доля в семейной структуре. По данным переписи 1989 

года, среди городских семей 4,1% имели 3 и более детей, в селе – 10,6%, в 

среднем по России – 5,7%. На долю многодетных семей приходится 20,5% от 

общего числа детей до 18 лет. Среди городских детей в многодетной семье 

растет каждый седьмой (14,4%), среди сельских – более трети (36%). В Москве 

доля многодетных семей – 1,9%, проживает в них 7,9% детей [8, С. 67]. 

Наиболее подходящими условиями для семейного счастья выступают 

направленность на другого, т.е. понимание, внимательное отношение, умение 

учитывать вкусы и интересы другого, общение без конфликта, доверие, 

взаимоподдержка и взаимопомощь. 

Иногда источником правильного решения и жизненного опыта 

выступают семейные традиции, мудрость, старшего поколения, советы 

специалистов.  

В ходе данной работы было проведено исследование на указанную тему, 

выступающее в виде анкетирования. Было опрошено 50 респондентов: 25 

человек мужского пола и 25 женского пола в возрасте от 19 до 52 лет. Половина 

опрошенных с высшим образованием. Исследование показало отношение 

респондентов к данной теме, какие проблемы возникают в их семьях, что 

может послужить причиной возникновения определенной проблемы и как 

опрашиваемые решают их. 

На рисунке 1 можно увидеть, беспокоят ли семейные проблемы 

опрошенных. Большую часть проблемы в семье беспокоят (20 человек), 5 

респондентов не обращают на них особого внимания, а 13 человек 

затрудняются ответить на поставленный вопрос. 

 

 



 
Рисунок 1 

 

На рисунке 2 показаны самые основные проблемы, которые могут 

возникнуть в современной семье. Таким образом, наиболее встречаемой 

проблемой является недопонимание между членами семьи, так ответило 

больше половины респондентов (29 респондентов: 14 женщин и 15 мужчин).  

 



 
 

Рисунок 2 

 

На рисунке 3 изображены пути решения проблем в семье респондентов. 

26 опрошенных борется с проблемами путем объяснения, разъяснения своей 

позиции, около 16 респондентов предпочитают решением проблемы 

компромисс, 13 – обижаются, 11 – соглашаются с мнением членов семьи, но с 

недовольством, 7 человек уходят в другую комнату и столько же обсуждают 

проблему с другими людьми. 4 респондента предпочитают не применять 

никаких действий по решению проблем и 4 устраивают бойкот. 2 опрошенных 

борются с проблемами, используя запугивание и угрозы, 1 респондент 

применяет силу и 1 выясняет чужую позицию. В итоге, для женщин наиболее 

популярными способами борьбы с проблемами в семье являются объяснение, 

обида и обсуждение проблемы с другими. Для мужчин – объяснение, 

компромисс и соглашение с недовольством. 

 



 
Рисунок 3 

 

На рисунке 4 показаны наиболее действенные способы решения проблем 

по мнению опрошенных. В качестве основной служит объяснение, на втором 

месте респонденты ставят компромисс. 

 
Рисунок 4 



На рисунке 5 показано, могут ли привести семейные проблемы к разводу. 

Большая часть считает что да, могут, 18 – иногда, и 3 считают, что проблемы в 

семье не влияют на брак. 

 
Рисунок 5 

 

Из рисунка 6 видно, что самыми явными причинами, которые могут 

существенно повлиять на семью, привести к разводу, являются измена одного 

из супругов и пьянство. Не менее важна проблема тунеядства одного из 

супругов. 

 
Рисунок 6 

 



Таким образом, и мужчины и женщины практически в равной степени 

заявили о наличии проблем в семье или их отсутствии. У большинства 

опрошенных проблемы в семье возникаю иногда. Около 20 респондентов 

беспокоятся о наличии проблем в семье. Самой основной проблемой в семье 

выступает недопонимание между ее членами. Наиболее эффективными 

способами борьбы с проблемами внутри семьи респонденты выделяют 

объяснение и компромисс. Большинство опрошенных считает, что семейные 

проблемы могут привести к разводу, основными из которых выступает измена 

одного из супругов и пьянство одного из супругов.  

Таким образом, примеров проблем, с которыми сталкиваются 

современные семьи достаточно. Следует лишь помнить, что все они решаемы, 

главное найти правильный подход. 
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