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Аннотация: в статье представлено смысловое определение понятия семьи, отличительные при-
знаки традиционной российской семьи. Автор раскрывает особенности государственной политики 
в отношении семьи, характеризует проблемы современной семьи с позиции культурно-историче-
ских условий развития страны, определяет состояние и тенденции, характерные для института 
российской семьи. Приведены результаты эмпирического исследования студентов и представлены 
выявленные мотивы вступления в брак современных юношей и девушек, а также их мнения о при-
чинах разводов.
Ключевые слова: семья, семейные отношения, студенческая молодежь, мотивы вступления в брак.

Abstract: the article presents the semantic defi nition of the concept of family, the distinctive features of the 
traditional Russian family. The author reveals the features of state policy regarding the family, characterizes the 
problems of the modern family in comparison with the cultural and historical conditions of the country's deve-
lopment, determines the state and trends characteristic of the institution of the Russian family. The results of an 
empirical study of students are presented and the identifi ed motives for marriage of modern young people, as 
well as their opinions on the causes of divorce, are presented. 
Key words: family, family relationships, student youth, motives for marriage.
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2024 год в России объявлен Годом семьи. Го-
сударственная политика в отношении семьи на-
правлена на укрепление традиционных семейных 
ценностей, повышение финансового благополу-
чия семей, имеющих детей. Разработаны право-
вые аспекты функционирования семьи, регламен-
тирующие взаимоотношения ее членов, права и 
обязанности супругов в роли родителей [1].

Семья в научной литературе определяется 
как «основанная на браке или кровном родстве 
малая группа, члены которой связаны общностью 
быта, взаимной моральной ответственностью 
и взаимопомощью; отношения, обусловленные 
различием полов и половой потребностью, про-
являющиеся в форме нравственно-психологиче-
ских отношений» [2].

Р. В. Овчарова рассматривает семью как «ма-
лую группу, члены которой связаны между собой 
брачными или родственными отношениями, об-
щностью быта и взаимной моральной ответствен-
ностью» [3, с. 360]. И. С. Кон на основе анализа ра-
бот о семье выделяет критерии, отличающие се-
мью от группы, главные из которых – совместное 
проживание и ведение совместного хозяйства [4].

Современные исследователи определяют се-
мью как общественный институт и ячейку обще-
ства во взаимосвязи социокультурных, психологи-
ческих, эмоциональных, духовных аспектов. Креп-
кая семья является «одним из важнейших условий 
гармоничного развития общества. Семья как пер-
вичная ячейка общества создает условия для 
гармоничного развития человека, играет во мно-
гом определяющую роль в становлении подрас-
тающего человека как личности, формирует его 
ценностные ориентации и жизненные цели» [2]. 
Основными специфическими функциями семьи 
помимо репродуктивной определены экзистенци-
альная и первичной социализации детей.

В настоящее время существуют различные 
типы семей, которые различают в зависимости от: 
иерархии установленных в них отношений (патри-
архально-авторитарные, нуклеарно-демократи-
ческие, смешанные формы), брачного состояния 
(полные и неполные), количества детей (мало-
детные и многодетные). Нормотипичной в нашей 
стране считается традиционная (гетеросексуаль-
ная) семья.

Смена экономического уклада, распад со-
ветского государства, в котором был четко леги-
тимирован образ семьи и родительства, привели 
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к трансформации социальных ролей мужчины и 
женщины. Сегодня в случае развода мужчины пе-
рекладывают ответственность за детей, их воспи-
тание и обучение на женщин, ограничиваясь, как 
правило, выплатой денежных средств на содер-
жание детей. Государство поддерживает много-
детные семьи, выплачивая материнский капитал 
при рождении детей, предоставляя налоговые вы-
четы, единовременные пособия, социальную ипо-
теку, бесплатные лекарства для детей до 6 лет и 
другие льготы [5]. Однако оказываемой помощи 
и поддержки недостаточно: многодетные семьи 
оказались в сложной ситуации, особенно в кон-
це XX – начале XXI в. Материальные проблемы, 
изменение ценностных ориентаций в обществе, 
неопределенность жизненных перспектив нега-
тивно сказались на прежних моделях поведения 
в семье, отношения в которой подверглись суще-
ственным изменениям. В наши дни как отголо-
сок произошедших трансформаций наблюдается 
сдвиг установок и норм в отношениях партнеров 
при создании семьи, нередко главной целью яв-
ляется не рождение детей, а «акцент на самоак-
туализацию и индивидуальность партнеров» [6, 
с. 473].

Популярность традиционной семьи среди мо-
лодежи снижается год от года. Все более начина-
ют доминировать иные формы взаимоотношений 
между брачными партнерами. Среди основных 
«кризисных признаков института традиционной 
семьи, регистрируемых отечественными исследо-
вателями, – снижение количества регистрируемых 
браков с одновременным ростом числа внебрач-
ных сожительств; увеличение случаев рождения 
внебрачных детей, детей от суррогатных матерей; 
малодетность семьи» [7, с. 4].

Среди негативных тенденций, влияющих 
на институт семьи, исследователи определяют 
эмансипацию женщин, их активную включен-
ность в экономическую и политическую деятель-
ность, бизнес и предпринимательство, что транс-
формирует социальные роли в семье между су-
пругами. Кризисные явления в семье возникают 
«как бы на стыке ментальности и институцио-
нальности современного российского общества» 
[8, с. 104].

Согласимся с рядом исследователей, которые 
выделяют «тенденции, характерные для инсти-
тута российской семьи, во многом повторяющие 
изменения в семейных отношениях, характерные 
для большинства развитых стран. Однако стоит 
отметить, что российская семья обладает специ-
фикой, обусловленной культурно-историческими 
традициями и особенностями нашей страны, их 
историей, что сохраняет свое влияние на созна-

ние и поведение людей в семейных отношениях» 
[9, с. 4].

С развитием общества массовым явлением в 
современной российской семье становятся раз-
воды, количество которых увеличивается год от 
года. Так, «число разводов в Российской Федера-
ции начинает расти с 2020 года, когда зарегистри-
ровано более 500 тысяч разводов, в 2021 – бо-
лее 600 тысяч. Согласно статистическим данным, 
предоставляемым Росстатом, за 2022 год разве-
лись около 700 тысяч пар; за 2023 год количество 
разводов составило 89 % от заключенных браков, 
т.е. на 10 браков приходится 7 разводов» [7]. «Со-
гласно соцопросам среди причин разводов 33 % 
россиян называют бедность, 15 % – отсутствие 
взаимопонимания между супругами, “не сошлись 
характерами”, 14 % – измену и ревность, бытовые 
проблемы – 10 %, несовместимость характеров и 
пьянство – по 8 % голосов» [7].

Чаще всего бракоразводный процесс прихо-
дится на 1–2 и 3–4 годы жизни семьи – по 17 %, 
до 1 года – 3,5 %. Профессор М. Розенфельд ут-
верждает, что «в 69 % случаев инициатором раз-
вода является женщина. В России этот показатель 
в некоторых регионах достигает 80 %». Среди ос-
новных причин ученый выделяет следующие [8].

1. Современные женщины (миллениалы) со-
гласны на паритетные, уважительные отношения, 
в отличие от рожденных в 1970–80-е, для которых 
брак связывался с набором обязанностей по вос-
питанию детей, ведению быта и др.

2. Женщины более адаптивны, к родительским 
обязанностям относятся более ответственно. 
И если мужчина самоустраняется от своих обя-
зательств, женщина, понимая, что может со всем 
справиться сама, принимает решение о разводе.

Расторжение брака в обществе уже не воспри-
нимается как трагедия, более 90 % респондентов, 
опрошенных ВЦИОМ в 2023 г., считают развод 
допустимым [7]. Бывшие супруги делятся в соци-
альных сетях своей «радостью» по поводу рас-
ставания друг с другом. Следует отметить, что по-
добное отношение превалирует не только среди 
молодежной группы участников опроса, но и пред-
ставителей более старшего поколения, воспитан-
ного в советский период, когда развод считался 
крайней мерой в разрыве семейных отношений.

Среди наиболее распространенных причин 
распада семьи представлены следующие: «из-
мена со стороны супруга(и) (69 %), несходство 
характеров, потребностей, устремлений в жизни 
(57 %), размолвки на почве пристрастия одного из 
супругов к спиртным напиткам, азартным играм и 
другие гипертрофированные потребности (43 %), 
финансовые разногласия (22 %), сексуальная 
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дисгармония (7 %)». Среди других причин – наси-
лие (1,7 %), вина женщины в инициативе развода: 
«Около 80 % разводов происходят по инициативе 
женщин, так как при судебном разделе имущества 
большая его часть отдается женщине, дети в 97 % 
случаев остаются с бывшими женами» [7]. На-
званные причины возможного развода свидетель-
ствуют о неготовности молодых людей к созданию 
семьи, ответственности за отношения с другим 
человеком, говорят о легкости расставания с пар-
тнером, даже при наличии детей.

Не лучшую роль играют электронные СМИ и 
некоторые психологи, утверждая со страниц ин-
тернета, что главным в жизни является личное са-
моразвитие, которому семья и дети могут мешать.

Т. А. Гурко с соавторами на основе анализа ре-
зультатов эмпирических исследований в студен-
ческой среде выявили ориентацию на «партнер-
скую модель ролевого взаимодействия супругов», 
определяющую «перераспределение функций в 
семье, что объясняется ежегодным увеличени-
ем доли женщин в социально-профессиональной 
структуре российского общества, имеющих высо-
кие доходы и социальный статус» [8, с. 108].

Нами проведен опрос среди студентов ряда 
факультетов Воронежского государственного уни-
верситета на основе авторской анкеты «Отноше-
ние молодежи к семье и браку». В анкетирова-
нии принимали участие девушки (66 %) и юноши 
(34 %). Приведем некоторые результаты анализа 
полученных данных.

На вопрос «Каково Ваше отношение к бра-
ку?» респонденты ответили следующим образом: 
положительное – 65 % (113 чел.), нейтральное – 
31 % (55 чел.) и только 4 % (7 чел.) – отрицатель-
ное. Эти результаты в целом свидетельствуют о 
намерении молодых людей к созданию семьи.

Основными мотивами создания семьи студен-
тами названы: любовь (86 %), духовная гармония 
(46 %), материальный достаток (24 %), независи-
мость и самостоятельность от родителей (14 %), 
сексуальное влечение (13 %), дружба (11 %). Сре-
ди других факторов фигурируют: наличие балан-
са между всеми факторами для каждого человека, 
уверенность в своем партнере, понимание друг 
друга, материальная обеспеченность партнера. 
На основе анализа этих ответов можно сделать 
вывод, что приоритетным является романтиче-
ский взгляд на мотивы создания семьи, немалое 
внимание уделяется духовному единению; вопро-
сы и проблемы, связанные с финансовым благо-
получием, могут свидетельствовать о социальной 
незрелости части студенческой молодежи.

Причинами позднего вступления в брак, по 
мнению опрошенных студентов, являются: по-

лучение образования (57 %), приобретение соб-
ственного жилья (42 %), высокооплачиваемая 
должность (41 %), трудности поиска спутника жиз-
ни (50 %). Среди других причин встречаются: сме-
на приоритетов в жизни, переоценка глобальных 
ценностей, стремление к саморазвитию; познание 
себя, желание насладиться жизнью, стать более 
ответственными; стремление «встать на ноги», 
чтобы обеспечить семью; желание погулять и по-
путешествовать; отсутствие желания вступать в 
брак; стремление как можно дольше уделять вни-
мание себе, пожить для себя.

Итак, на фоне существенных трансформа-
ций института семьи, многообразия форм супру-
жеских и детско-родительских отношений, сви-
детелями которых являются молодые граждане 
страны, в том числе студенты, государственная 
политика ориентирована на сохранение тради-
ционных, и прежде всего, семейных ценностей и 
поддержку современной семьи в правовых, фи-
нансовых, психологических вопросах [1]. В этих 
условиях, по нашему мнению, требуется продол-
жение углубленных междисциплинарных иссле-
дований представлений студентов о семье и се-
мейных отношениях, поскольку от их содержания 
во многом зависит реальное поведение молодых 
людей в создаваемых ими семьях, что в немалой 
степени будет определять перспективы социали-
зации и личностного развития новых поколений 
граждан страны.
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