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транспорт российских городов - латаные-перелатаные, дымящие и 
лязгающие монстры, тяжело передвигающиеся через ямы давно не 
ремонтируемых улиц. 

Россия - страна прогрессирующей бедности, а темпы и качество ее 
экономического развития пока не привели к позитивному перелому в этом 
тревожном скольжении вниз. Но бедность не только острейшая социальная 
проблема, это еще и основной тормоз экономического развития. Страна 
прогрессирующей бедности не может стать привлекательным растущим 
рынком. Преодоление бедности - действительно ключевая задача 
современной России, без решения которой успех невозможен. 
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ПРИЧИНЫ И МОТИВЫ РАЗВОДОВ В МОЛОДЫХ СЕМЬЯХ 

Причины увеличения числа разводов в России, с одной стороны, такие 
же, как во всех развитых странах мира: рост самосознания женщин, их 
внедомашней занятости и способности материально обеспечить себя и своих 
детей социально приемлемыми способами; процесс акселерации, связанный с 
ускорением физического и полового созревания подростков, их более ранняя 
юридическая дееспособность, что приводит к возможности заключения 
ранних браков с непроверенными чувствами, неустойчивыми отношениями; 
распространение установок индивидуализма, убежденности в допустимости 
и даже привлекательности одинокой жизни в условиях, когда «индустрия 
услуг» обеспечит удовлетворение всех потребностей индивида; приоритет 
ценностей самореализации, удачной карьеры не только для мужчин, но и для 
женщин; либерализация моральных установок, в особенности половой 
морали, допускающая отношения с партнерами своего пола − в некоторых 
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юридических системах уже разрешаются браки между лицами одного пола 
[1]. 

Отечественные психологи выделяют следующие причины 
разводимости: 

• кардинальные изменения в брачно-семейных отношениях; 
• высокий уровень женской занятости в общественном производстве; 
• образовательный уровень женщин; 
• возникновение противоречий между материнскими и 

производственными функциями женщин. 
Исследование личностных особенностей замужних и разведенных, 

женщин показало, что первые более дружелюбны и менее эгоистичны, более 
зависимы и склонны к подчинению, менее подозрительны. В то же время их 
оценки собственной агрессивности и авторитарности превышают в среднем 
оценки разведенных женщин. Доминирование молодых женщин не связано 
(статистически) с их удовлетворенностью браком. Наиболее характерной 
формой поведения в конфликтных ситуациях и для замужних, и для 
разведенных женщин наймется избегание, далее следуют сотрудничество, 
компромисс (у разведенных женщин значимо ниже), приспособление и 
соперничество [2]. 

В 1990-х годах в нашей стране усиливаются разрушительные 
тенденции в отношении семьи и брака. Так, если в 1970 году на каждую 1000 
человек было зафиксировано 10,1 браков и 3,0 разводов, в 1980 − 10,6 браков 
и 4,2 разводов, то в 1990-м всего лишь 8,9 браков и 3,8 развода, а в 1995 году 
− 7,3 брака и 4,5 разведены (Семья в России, 1996). Таким образом, 
количество заключаемых браков на тысячу населения за последние тридцать 
лет упало (почти на треть), а число разводов на половину увеличилось. В 
1998 году коэффициент разводимости по Российской Федерации снизился до 
3,4 на тысячу жителей. 

Со статистической точки зрения сопоставление числа вступающих в 
брак и числа разводящихся некорректно, так как это разные совокупности 
лиц, однако число разводов в настоящее время составляет свыше 60% от 
числа заключенных в том же году браков [3]. 

Изучение мотивов разводов по данным бракоразводных процессов 
привело к созданию разнообразных классификаций мотивов разводов у 
разных авторов. Под мотивами, как правило, понимаются различные условия, 
поводы и обстоятельства, повлекшие за собой развод. 

Причем сильно варьируется число и важность мотивов. Существует 
классификация мотивов разводов, которую выделил Н. Г. Юркевича.  

Примером мотивов разводов могут служить следующие причины:  
1. несоответствие (несовместимость) характеров; 
2. нарушение супружеской верности; 
3. плохие отношения с родителями (вмешательство родителей и 

других родственников; 
4. пьянство (алкоголизм); 
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5. вступление в брак без любви или легкомысленное вступление в 
брак; 

6. осуждение супруга к лишению свободы на длительный срок. 
За указанными мотивами разводов часто скрыты более основательные 

и серьезные расхождения между супругами. Материалы бракоразводных 
процессов наиболее достоверны в тех частях, которые свидетельствуют о 
таких фактах, как пьянство и алкоголизм мужа, измена, создание другой 
семьи, раздельное проживание по объективным причинам. Субъективные 
причины разводов всегда очень разнообразны. По указанным мотивам 
трудно судить о реальных причинах расторжения брака. Иногда реальный 
мотив может подменяться другим. Например, муж может быть недоволен 
лидерством жены в семье, ее властностью, сверхопекой, тем, что она 
позволяет оскорбительные замечания, унижающие его достоинство. А на 
суде он может назвать причиной развода то, что его супруга - плохая 
хозяйка, не выполняет обязанности, небрежно расходует деньги и т. д. 
Иногда, между супругами существует дисгармония в интимных отношениях, 
из-за естественной стыдливости разводящиеся супруги могут указать на суде 
любую причину, выдвинуть любой мотив, например, «не сошлись 
характерами [4]. 

Наиболее часто встречающийся возраст расторжения браков 
(модальный возраст) у мужчин − 28,8 года, женщин − 27,8 года. Средний 
возраст − 32,5 и 29,5 лет. 

Существуют данные, что наиболее часто разводятся супружеские пары, 
состоящие в браке: до 4 лет, 4-5 лет, 10-14 лет. Сопоставление с 
периодизацией браков показывает, что наиболее опасный, с точки зрения 
стабильности брака период − так, называемые «совсем молодые браки» − (от 
0 до 4 лет). В этот период возникают трудности психологической адаптации, 
вхождения и роли, мужа и жены, распределения обязанностей в семье, 
проблемы ведения общего хозяйства. Напряженность в отношениях 
увеличивается при появлении детей, жилищных и финансовых проблем. 

Достаточно опасен с точки зрения вероятности разводов период 
«молодых браков» (5-9 лет). В этот время в связи с рождением и воспитанием 
детей бюджет времени супругов становится весьма напряженным, 
ограничивается отдых, досуг, возрастают нервная и физическая усталость и 
финансовые проблемы семьи. Остро встает проблема лидерства в семье и 
разделения труда. На первые 9 лет совместной жизни приходятся 64,5% 
распадающихся браков. 

«Средние браки» (10-19 лет). В целом происходит стабилизация 
супружеских отношений. При неблагоприятной динамике отношений между 
супругами в результате ссор и конфликтов может появиться чувство вражды, 
ненависти. Доля разводов, попадающих на этот период, − 23,6%. 

«Пожилые браки» (свыше 20 лет). К их особенностям относятся 
отделение детей, оттеснение прежней взаимозависимости по уходу за детьми 
и их воспитанием на второй и третий план. Возможны такие негативные 



 
 

95 
 

явления, как некоторая усталость супругов друг от друга, иногда автономия в 
досуге и развлечениях, определенная дисгармония сексуальных 
потребностей и возможностей, психологическое отчуждение. Наиболее 
частые мотивы разводов в этот период − пьянство или алкоголизм, измена 
или подозрение в измене. Удельный вес разводов в браках 
продолжительностью 20 лет и более − 11,6%. Инициаторами разводов в 
большинстве случаев являются женщины. 

Последствия развода для мужчин, женщин и детей: 
Раньше (в частности, в социологии США) считалось, что женщина 

переживает развод тяжелее мужчины (материальные трудности, поиски 
работы, воспитание детей, ограниченные возможности создать семью и т. д.). 
С 1980-х годов психологи пришли к выводу, что мужчине брачный союз 
нужен более чем женщине. Его неудовлетворенность одиночеством еще 
более острая и длительная. 

Возможности вступления в повторный брак у мужчин выше, но немало 
разведенных не могут найти новую спутницу жизни (около 50% разведенных 
мужчин в СССР не вступали в повторные браки). После развода бюджет 
мужчины резко сокращается. Моральный ущерб − послеразводный стресс, в 
связи с ограничением возможностей видеть своих детей. Потери роли 
мужчинами после развода могут быть не такими ярко выраженными, как 
женские. Хотя характер ролей и меняется, мужчин нам больше нравится, 
когда их роль определяется не только работой; или в качестве супруга. Если 
роль мужчины как отца была ограничена; укладыванием детей в постель и 
уик-эндами, она может практически не измениться после развода. Если 
мужчина, ставший инициатором развода, находит удовлетворение в работе, 
он все равно может чувствовать себя опустошенным. Степень трудности 
выхода из роли, смены, ролей зависят от спектра факторов: добровольность 
смены роли, степень выбора и контроля при выходе, длительность 
«исполнения» роли [5]. 

Семья и брак − это функционирующие системы. Успешность 
функционирования зависит от степени удовлетворения материальных и 
духовных потребностей семьи. Дезорганизация супружеской жизни чаще 
всего связана с дезорганизацией совместной деятельности супругов, 
направленной на удовлетворение как сугубо личных, так и совместных 
потребностей. 

Как известно, личные потребности в семье должны прийти в 
сопряжение, соответствие, гармоничное сочетание с потребностями другого 
брачного партнера, что и представляет центральную задачу супружеской 
пары. Без этого совместная деятельность будет потенциально 
рассогласовываться, а брак будет неустойчивым. Однако, анализируя мотивы 
и причины разводов, все же можно сделать определенные выводы о мерах 
помощи семье. Большей частью эти выводы касаются медико-
педагогической коррекции поведения супругов, разработки тактики и 
стратегии их примирения, тактики психологического арбитража, 
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касающегося их межличностных отношений. Таким образом, 
социокультураная среда способствует развитию и гармонизации отношений в 
семье. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОГО ВОЛОНТЕРСТВА 
АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

На сегодняшний день, в связи с растущим числом социальных проблем 
в мире, в решении которых, при сложившейся экономической ситуации, 
волонтеры стали незаменимы, волонтерство активно развивается, 
волонтерская деятельность становится популярнее. Все чаще СМИ говорят о 
волонтерстве, все больше открывается благотворительных фондов и 
организуется волонтерских движений, все больше людей, и в частности 
представителей молодежи, приходят в эти движения и фонды. Поле 
деятельности волонтеров очень широко. Активные, инициативные, 
неравнодушные к социальным проблемам молодые люди  работают во 
многих профилактических программах: от помощи пожилым людям, детям-
инвалидам, детям-сиротам и людям с ограниченными возможностями до 
профилактики наркомании и распространения ВИЧ-инфекции.  

Большинство волонтеров – это молодежь. Молодежь  –  группа или 
поколение, образующееся на основе возрастных признаков, которая 
характеризуется специфическими интересами и ценностями. Возрастные 
границы молодежного возраста - от 13-14 до 29-30 лет. Больше всего в 
современном обществе инициативной молодежи, то есть такой молодежи, 
которая способна брать на себя ответственность и  участвовать в 
гражданских и политических инициативах. Именно от позиции молодежи в 
общественно-политической жизни, ее уверенности в завтрашнем дне и 
активности зависит темп продвижения России по пути демократических 
преобразований, социально-экономическое и культурное развитие страны, ее 
конкурентоспособность. 


