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Современное общество должно прийти к тому, чтобы задумываться о достойном 

уровне жизни в пенсионном возрасте, но в том возрасте, когда они полны сил и энергии. Не 

рассчитывать только на государственное обеспечение, а делать самостоятельные отчисления 

на накопительную часть, пробовать делать отчисления в накопительную часть в НПФ, участ-

вовать в различных программах, например софинансирование пенсии, не бояться искать ра-

циональные пути решения и пробовать их осуществлять. Безусловно, и само государство 

должно приложить максимум усилий для того, чтобы население было уверенно в завтрашнем 

дне, но  сейчас  государство дает возможность самим позаботиться об обеспечении старости. 
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Важность и роль семьи для каждого индивида и общества всегда привлекало внимание 

исследователей. Семья - это основанная на браке или кровном родстве малая социальная 

группа. Именно семья признается всеми исследователями основным носителем культурных 

образцов, наследуемых из поколения в поколение. Вместе с тем, это одна из наиболее сложных 

и актуальных проблем. 

Среди основных научных подходов к изучению семьи можно выделить социально-фи-

лософский, где семья характеризуются, прежде всего, глубинным стремлением к созданию це-

лостной картины общности, через основные категории человеческого бытия: такие как сво-

бода, любовь, счастье, смысл жизни [1]. 

Трансформация института семьи происходила по разному на различных этапах истори-

ческого развития. Что касается становления института семьи в России, то изначально патри-

архальная семья на Руси – это особый мир теплых человеческих взаимоотношений, взаимо-

поддержки и защиты, мир, в котором каждый вносил свою посильную лепту в общее семейное 

дело. Мужчины выступали в роли добытчика, защитника, а женщины были хранительницами 

домашнего уюта и материнства. Мужчины работающий для общего семейного блага, были в 

почете и уважении. Однако женщина до конца XIX века продолжала оставаться "детородной 

машиной", что изнашивало женский организм, вело женщину к преждевременной гибели, но, 

самое главное, практически не оставляло ей шанса стать личностью: получить образование и 

хорошо оплачиваемую профессию. В среднем крестьянки рожали доношенных детей с интер-

валом в 12-15 месяцев, рожая за 20-25 лет до 20 детей [2, с.78]. 

В годы перестройки и в последующем российское государство отвернулось от семьи, 

произошло резкое снижение статуса семьи. Начиная с 60-х годов, в общественном сознании 

всё больше стали брать верх ориентации на реализацию личностных качеств, достижение ком-

форта. На протяжении почти всего XX в. Россия находилась в кризисе институциональных 

структур общества. В сфере семейных отношений происходит ломка, модернизация, возник-

новение новых социальных образцов и утрата старых. Семья как структурообразующая си-

стема общественной жизни, фокусирует все кардинальные изменения, происходящие в обще-

стве, в итоге совершается трансформация института семьи. 

В результате значительных трансформаций, характерной чертой современного обще-

ственного сознания становится исчезновение основных для традиционной культуры представ-

лений, ценностей, идеалов, на смену им приходят новые культурные образцы принципов мыш-

ления и поведения - «теперь всё кажется неустойчивым, относительным, лишённым подлин-
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ной ценности» [3, с. 272]. Трансформируются философские, мировоззренческие, духовные ос-

новы развития общества и человека. Старшее поколение оказалось в ситуации, когда передача 

материального и духовного наследия преемникам практически отсутствует. В современном 

российском обществе налицо разрыв поколений, отражающий разрыв исторического развития 

[4, с. 25-26]. Если старшее поколение воспитывалось на ценностях советской, тщательно вы-

веренной идеологии, то нынешняя молодежь оказалась в положении маргиналов. 

Ценностный кризис в нашей стране усугубила активная пропаганда западных культур-

ных ценностей, чуждых российскому менталитету. Молодежь особенно восприимчива к раз-

личным инновациям. В молодости особенно активно создается система ценностей, и то, ка-

кими будут эти ценности, определяется объективной структурой тех отношений, в которых 

находятся молодые люди. В результате происходят деформации устоявшихся социальных от-

ношений. 

Социально-экономические реформы в России влекут трансформацию молодежного об-

раза жизни, меняется и отношение молодежи к семье, браку. Еще несколько десятилетий 

назад, гражданские браки рассматривались как аморальное и безнравственное явление. В 

настоящее время и мужчины, и женщины не торопятся официально оформлять свои отноше-

ния, предпочитают сначала просто пожить вместе, без штампа в паспорте. По данным пере-

писи 2010 г. Число супружеских пар в России составляло 33 миллиона. 4,4 млн. супружеских 

пар из общего (13 %) состояли в незарегистрированном браке. 1,8 тыс. человек (моложе 16 

лет) указали, что состоят в браке, из них 1,1 тыс. человек — в незарегистрированном браке [5]. 

Общество в целом относится к гражданским бракам все более лояльно, возможно по-

этому такая форма отношений стала очень распространенной, особенно в молодежной среде, 

не говоря уже о однополых браков – браках между людьми одного пола. Россияне не толе-

рантны к гомосексуалистам, но вместе с этим,  все больше Россиян высказываются о призна-

нии за гомосексуалами равных прав, в т.ч. на брак. Для семьи это наносит урон, т.к. в таком 

случаи институт семьи потеряет свое значение, и к тому же такая семья не может выполнять 

репродуктивную функцию. 

Разводы в нашей стране также стали обыденным явлением. По данным Федеральной 

службы государственной статистики  численность населения России на 15.01.2014 составляет 

143,3 млн. человек, из них 46% мужчин и 54% женщин. На январь 2013 года официально за-

регистрировано браков 1213598, разводов же значительно меньше 644101, но согласно дан-

ным Демографического Ежегодника Организации Объединенных Наций, который включает 

мировую статистику, публикуемую ежегодно, Россия лидирует в списке стран с самым высо-

ким числом разводов и детей, рожденных вне брака. [6] Самым активным возрастом для за-

ключения браков является период от 25 до 34 лет. В это время совершается практически по-

ловина всех браков и разводов [10]. Следствием этого является уменьшение рождаемости, в 

России на 10 женщин приходится 13 детей. Однако обнадеживает тот факт, что заметно 

меньше стало юных мам в возрасте до 20 лет. Средний возраст рожениц по стране 22-24 года. 

Не смотря на вышесказанное, Россия занимает первые в мире места по абсолютной величине 

убыли населения и по числу детей, брошенных родителями [6]. 

Для улучшения положения семьи в России разработана нормативно-правовая основа, 

включающая Конституцию Российской Федерации, Семейный Кодекс, указ Президента РФ от 

14.05.96 г.(ред. от 05.10.2002) № 712 «Об основных направлениях государственной семейной 

политики», постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года 

№ 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище»на 2011—2015 годы», которые направ-

лены на охрану и защиты прав и интересов семьей. 

Основные направления социальной поддержки молодой семьи отражены в Концепции 

государственной политики в отношении молодой семьи. Это: 

 пропaгандa семейных ценностей среди молодежи; формирование основ педагогиче-

ской культуры у молодых родителей; обеспечение преемственности поколений в семье; 

 формирование мехaнизмов поддержки молодой семьи; 
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 развитие форм общественного объединения молодых семей и повышение их со-

циaльной активности, рaзвитие самопомощи и взаимопомощи в решении проблем молодой 

семьи; 

 подготовка дeтей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к создaнию 

благополучной семьи; 

 содeйствие в обеспечении жильeм молодых семей, в повышeнии уровня их матeри-

ального и социального благополучия [7]. 

Однако, молодые семьи в современных социально-экономических и политических 

условиях постоянно испытывают трудности, влияющие на процессы становления и развития 

семьи. На функционирование молодой семьи оказывают влияние социально-экономические 

проблемы, такие как, неудовлетворительная материальная обеспеченность, отсутствие соб-

ственного жилья, проблемы трудоустройства молодых супругов. Актуальными для молодых 

супругов являются и социально-психологические проблемы, например, проблемы адаптации 

молодых супругов друг к другу, к смeне ролeй, стерeотипов и стилeй поведения, к новым род-

ственникам [7]. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного можно сказать, что проблемы семьи все-

гда была и остается актуальной. В настоящее время идет разрушение ценностей семьи, брака, 

материнства. Современная российская семья переживает непростой период, особенно это ха-

рактерно для молодых семей. Кризисные явления в современной семье обусловлены, прежде 

всего, социокультурными трансформациями, с которыми связано разрушение прежних цен-

ностной системы. К тому же наблюдается приоритет новых, в основном прозападных ценно-

стей, русскому менталитету. Традиционные основы нравственности подменяются более со-

временными, западными: педагогика уважения старших и совместного труда - развитием твор-

ческой эгоистической личности; целомудрие, воздержание, самоограничение - вседозволен-

ностью и удовлетворением своих потребностей; любовь и самопожертвование – «свободной 

любовью» и западной психологией самоутверждения. Наиболее серьезные проблемы совре-

менной семьи - большое количество разводов и низкая рождаемость, следовательно, семья в 

настоящее время недостаточно справляется со своей основной функцией, функцией воспроиз-

водства населения. Деятельность государства направленная на решение проблем семьи ве-

дется усиленно, но не может эффективно устранить ее на сегодняшний день. 
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