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МЕСТО СЕМЬИ В СИСТЕМЕ ПРИОРИТЕТОВ СОВРЕМЕННОЙ 

МОЛОДЕЖИ 

 

 Изучение вопроса о месте семьи, занимаемом в системы 

ценностных приоритетов в сознании общества и в его различных возрастных 

категориях, например, таких как молодежь, на сегодняшний день в 

Российской Федерации проводиться как всероссийским центром изучения 

общественного мнения (ВЦИОМ) в блоке об изучении семьи, так и 

некоторыми исследователями на местном уровне. Данный факт 

свидетельствует, как об актуальности и важности проблемы приоритета 

семьи, так и в целом о внимании исследователей к институту семьи, который 

в настоящее время подвержен трансформационным процессам.  

 Семья есть сложное социальное явление, древнейший и 

уникальный социальный институт, ячейка социальной общности людей, 

основой которой является либо брак, либо кровное родство. Как отмечает 

Лукьянова И.Е.:  «Актуальность изучения проблем семьи обусловлена 

современным состоянием семейно-брачных отношений, которое в последние 

годы многими исследователями называется критическим»[7]. Трансформация 

института семьи в настоящее время набирает все большие обороты, данный 

факт подтверждается наличием полученных статистических данных в ходе 

проведения различных исследований. К сожалению,  данные полученные в 

результате данных исследований и опросов демонстрируют отрицательную 

тенденцию для нашего государства. Так, согласно данным представленным 

федеральной службой государственной статистики Российской Федерации 
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количество разводов в нашей стране за последние 60 лет (с 1950 года по 2010 

год) возросло в 9 раз, а именно с 0,5 человек на 1000 человек населения в 

1950 году, до 4,5 человек на 1000 человек населения к 2010 

году[6].Количество разводов является не единственным негативным 

показателем, так же количество зарегистрированных браков на душу 

населения за последние 60 лет уменьшилось значительно с 12,0 человек на 

1000 человек в 1950 году, до 8,5 человек на 1000 человек к 2010 году[6]. 

Анализируя причины данного явления, исследователи описывают различные 

причины, которые свойственны для настоящего процесса трансформации 

семейно-брачных отношений. Э.М. Думнова выделяет два аспекта изменений 

семейно-брачных отношений на рубеже веков: «Во-первых, переосмысление 

сексуального поведения мужчин и женщин, обусловленное стиранием 

«двойного стандарта», следствием чего явилось вынесение сексуальных 

практик за рамки брачных отношений. Во-вторых: ценность брака приобрела 

новую смысловую наполненность. Стабильность и продолжительность 

современного брака в большинстве своём обусловлена самоценными 

отношениями, лежащими в его основе.»[2]. Прогноз Федеральной службы 

государственной статистики Российской Федерации по демографической 

ситуации в нашей стране до 2030 года так же является отрицательным, так 

как даже в среднем варианте прогноза население в Российской Федерации в 

ближайшие 30 лет уменьшится почти на 3 миллиона человек[6]. При этом 

некоторые исследователи института семьи и проблем, связанных с нею, 

утверждают, что через 50 лет, при сохранении подобной демографической 

ситуации в стране население России сократиться вдвое [7]. Как отмечает 

Егорова Н.Ю.: «Тенденции, фиксируемые сегодня в семейно-брачной сфере, 

крайне неоднозначно оцениваются отечественными исследователями и как 

результат эволюционного развития института семьи, и как следствие общего 

экономического и демографического кризиса»[4].  

Проблема демографического кризиса в современной России напрямую 

взаимосвязана с изменениями в сфере семейно-брачных отношений. Если в 
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нашей стране будет и дальше наблюдаться наличие тенденции 

демографического упадка, то  решение проблемы постоянного уменьшения 

населения в Российской Федерации не возможно без эффективной 

государственной поддержки семьи. Шафранов-Куцев Г.Ф. анализирую 

данную ситуацию, пишет: «Сокращение рождаемости не является 

необратимым. Проблема в том, что устранение этой тенденции и переход к 

повышению рождаемости происходят не просто и не так быстро, как 

хотелось бы. Без проведения политики стимулирования высокой 

рождаемости в период с 2008-2040 гг. и далее будет наблюдаться кризис 

института семьи, что связано с дальнейшим ослаблением потребности в 

детях со снижением репродуктивных установок.»[9]. Именно поэтому, есть 

огромная потребность в исследовании, анализе и понимании, основных 

причин и факторов, которые способствовали и способствуют по настоящее 

время неблагоприятной демографической ситуации и трансформации 

института семьи в современной России. Такие исследования активно 

проводятся Всероссийским центром изучения общественного мнения 

(ВЦИОМ). Большое значение так же имеет анализ данной проблемы на 

региональном уровне в отдельных социальных группах, в частности 

молодежи. 

Изучение ценностных ориентаций населения является неотъемлемой 

частью для прогнозирования и изменения  демографических процессов, 

таких как  уменьшение брачности, увеличение числа разводов и сокращение 

числа рождаемости.  Актуальность изучения места семейно-брачных 

отношений в системе ценностных ориентаций молодежи обуславливается 

следующими факторами: молодежь является значимой  частью населения в 

плане численной составляющей. Исходя из данных отчета министерства 

образования и науки Российской Федерации, численность населения в 

возрасте от 15 до 29 лет на сегодняшний день в России насчитывает порядка 

30 миллионов человек [10]. Данный показатель является колоссальным на 

фоне общей численности населения Российской Федерации. При этом 
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согласно данным опубликованным в статистическом сборнике «Молодежь 

России 2010» более чем каждый третьей из общего количества молодежи, а 

именно 10754,9 тыс. человек обучается в образовательных учреждениях 

профессионального образования [6]. При этом обучение в учреждениях 

высшего профессионального образования проходит 7418,8 тыс. человек [6]. 

Отношение к семье и браку среди студенческой молодежи неизбежно 

приводит к различным результатам, которые в будущем  влияют не только на 

демографическую ситуацию государства, но и на фундаментальные основы 

самой нации, а, следовательно, и на будущее всего общества и всей страны. 

На данном этапе развития Российской Федерации, результаты проводимых 

исследований выявляют негативную ситуацию в проблеме незамужнего 

материнства. Анализирую краткие итоги выборочного обследования, которые 

было проведено федеральной службой государственной статистики 

Российской Федерации «Семья и рождаемость» количество незамужних 

матерей, которые имеют высшее образование, составляет 41,9% [6]. Данное 

количество незамужних матерей с высшим образованием, значительно 

превосходит все остальные типы образования, которые имеют незамужние 

матери.  Данный факт демонстрирует причину, по которой работа над 

отношением к семье и браку среди различных категорий молодежи является 

жизненно необходимой.Лисовский В.Т. в своей книге «социология 

молодежи», анализируя вопрос о значимости  и внедрении молодежи в жизнь 

общества,  пишет: «Фундаментальные общественные отношения касаются ее 

практически по всем «номинациям» в области собственности, системы 

власти и управления, доступности экономических и культурных благ в той 

мере, в которой  все социальные группы общества включают в себя 

подрастающее поколение»[8]. Из этого следует, что отрицание молодежи в 

процессе изучения приоритета семейно-брачных отношений априори 

невозможно, так как данная возрастная группа непосредственно принимает 

участие в процессах, которые связанные с созданием семьи. 

Вопрос о наличии и значимости самого приоритета семейно-брачных 
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отношений среди различных возрастных групп граждан Российской 

Федерации, в том числе и молодежи не является открытым. 11 марта 2012 

года Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 

опубликовал данные исследования «друзья, семья, честная жизнь: жизненные 

приоритеты россиян» направленного на выявление целей, которые ставят 

перед собой россияне и чего из данных целей им уже удалось добиться. 

Результаты данного исследования выявили следующую ситуацию: «В 

рейтинге главных жизненных целей, которые ставят перед собой россияне, 

лидирует создание счастливой семьи и воспитание хороших детей (93%). На 

втором месте — обретение надежных друзей (91%), на третьем — честная 

жизнь (90%)»[5]. Данные свидетельствуют, что семейно-брачные отношения 

в системе ценностных ориентаций населения Российской Федерации 

занимают лидирующую позицию. При этом, не смотря на возрастную 

стратификацию, а именно на различие ответов в зависимости от возраста  

респондентов, тройка основных жизненных целей остается неизменна: «Чем 

моложе россияне, тем более значимы для них большинство указанных целей. 

Исключение — создание семьи, друзья, честная жизнь: эти цели важны 

практически для всех возрастных групп в равной степени» [5]. 94% 

респондентов в возрасте от 18 до 24 лет дали положительный ответ на 

вопрос, о том, что они бы хотели добиться создания счастливой семьи и 

воспитания хороших детей, в своей собственной жизни [5]. Что касается 

возможности достижения своих целей, то согласно результатам исследования 

«друзья, семья, честная жизнь: жизненные приоритеты россиян» создание 

счастливой семьи занимает второе место (68%) в рейтинге целей, которые, по 

мнению россиян, являются наиболее достижимыми, уступая только цели 

обретения надежных друзей (78%). Следовательно, население Российской 

Федерации положительно оценивают тенденцию реализации своих основных 

жизненных целей, в которые входит именно цель создания счастливой семьи 

и воспитания хороших детей. Результаты социологического исследования, на 

которое опиралась Э.М. Думнова в своей статье, и которое было проведено в 
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мае 2011 года на территории города Новосибирска практически совпадают с 

результатами вышеупомянутого исследования, проведенного всероссийским 

центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Так, на вопрос 

«Считаете ли вы необходимым для человека создание собственной семьи?» 

92,5% респондентов дали положительный ответ. При  этом стоит отметить, 

что возрастная группа опрошенных по исследованию в городе Новосибирске 

имела возраст только от 18 до 20 лет.  Анализируя данную возрастную 

группу, стоит учитывать такую характеристику  как лабильность сознания, 

которую отмечает Э.М. Думнова, проводя анализ данных исследования [2]. 

Исходя из этих данных, можно сделать вывод о том, что действительно место 

семьи в сознании современного Российского общества, а в том числе и в 

сознании современной российской молодежи занимает лидирующие позиции 

и входит в тройку основных приоритетов и целей, на достиженение которых 

устремлено и ориентировано население нашей страны.  

Основная проблема заключается в явном несоответствии жизненных 

целей и задач, а так же уверенности в их реализации среди населения нашей 

страны с реальной ситуацией и реальными проблемами в сфере семейно-

брачных отношений, которые имеют место быть на сегодняшний день в 

Российской Федерации. Как отмечает Акулич М.М.: «В развитии института 

семьи в современном обществе наблюдаются две противоречивые тенденции: 

реальный кризис семьи и ее реальная ценность» [1]. Различие ожидаемого и 

действительного в любой сфере подразумевает под собой наличие каких-либо 

недостатков в процессе реализации определенных целей и задач, которые 

ставит перед собой  индивид. Некоторые исследователи этого вопроса 

отмечают острую необходимость в государственной поддержке института 

семьи и возможности воплощения в жизнь основных жизненных 

приоритетов нашего народа, а в том числи и молодежи. Так, например, 

директор всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 

Валерий Федоров в своём интервью утверждает, что на данном этапе 

развития современного российского общества необходима не пропаганда 
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ценности семьи, так как расти ей уже некуда, а обязательная государственная 

разработка системы мер, которые будут направлены на стимулирование и 

реальную помощь в сфере поддержки семьи: «Тут надо внедрять какие-то 

системы стимулирования, которые бы побуждали людей вести себя так, а не 

иначе. Например, рожать детей, воспитывать их, рожать не одного, а больше, 

вкладывать, отдавать больше времени» [3].  

Анализируя данную ситуацию, можно сделать вывод об острой 

необходимости в усилении государственной поддержки в процессе 

реализации основных приоритетов нашего народа, в которые и входит 

приоритет семьи, усовершенствовании эффективности работы данной 

системы, а так же выработки чётких механизмов контроля, следящих за 

соблюдением всех действий, направленных на воплощение в жизнь основных 

ценностей и приоритетов нашего народа. Подводя итог рассмотрения 

сложившейся ситуации, относительно места семьи в системе приоритетов 

современной молодёжи и опираясь на результаты, которые были получены в 

ходе исследования данного вопроса, для лучшего понимания нынешнего 

состояния, можно перефразировать революционный принцип  В.И. Ленина: 

«Низы не хотят, верхи не могут». И именно на сегодняшний день 

складывается следующая ситуация: «низы хотят», причём сила этого желания 

является колоссальной и в данном случае нужно наедятся на то, что «верхи 

смогут!». Исходя из этого, появляется ясное осознание того, что на 

сегодняшний день в Российской Федерации сохранение приоритетов семьи и 

процесс их непосредственного воплощения в жизнь напрямую зависит от 

адекватной и эффективной государственной политики, которая должна 

реализовываться на различных уровнях государственной власти. 
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