
 

 

сведущим в этой болезни или даже компетентен в медицине. При работе с 

анализами больного врач-лаборант фактически не общается с пациентом, он 

«общается» посредством просмотра анализов химических соединений, и уже 

посредством отчета высказывает собственные предположения и 

рекомендации для курса лечения.  
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рисков. Безработица, низкий уровень благосостояния, коррупция, высокий 

уровень преступности, межэтнические столкновения, алкоголизация и 

наркотизация населения, низкая продолжительность жизни и иные 

проблемы, которые характеризуют современную Россию, негативно влияют 

на самочувствие её населения. Всё это приводит к тому, что многие россияне, 

с одной стороны, не имеют уверенности в завтрашнем дне, а, с другой 

стороны, считают, что ситуация в России не изменится в лучшую сторону. 

Подобное безразличное отношение к собственной судьбе, на наш взгляд, 

показывает, что современному россиянину гораздо важнее то, что 

происходит с ним здесь и сейчас, чем его будущее. Риск стал нормой 

российского общества и привёл к тому, что растёт доля его членов, которые 

не живут, а выживают. 

Представляется очевидным, что социальные риски, которым 

подвержено население России, не могут не оказывать своего влияния на 

современную российскую семью, и влияние это негативно. Следует 

отметить, что, поскольку семья выступает важнейшим агентом 

социализации, социализация российской молодёжи находится под угрозой 

нарушения. 

По мнению ряда авторов, одним из существенных рисков в 

современной России является кризис института семьи. Это явление может 

быть связано с распадом традиционной так называемой "многопоколенной 

семьи", то есть семьи, в которой совместно проживает несколько поколений. 

В такой семье старшие дети вовлекаются в воспитание младших, что 

практически исключает вероятность того, что в случае смерти родителей 

несовершеннолетние дети останутся без опеки, а, значит, они будут 

воспитываться и социализироваться в семье. 

Следствием кризиса института семьи можно считать увеличение 

возраста вступления в зарегистрированный брак, рост числа разводов, 



 

 

снижение рождаемости, увеличение числа неполных семей, распространение 

незарегистрированных брачных отношений, и т.д.  

О незарегистрированных брачных отношениях нужно сказать 

следующее: в 1995 году число детей, рождённых вне зарегистрированного 

брака, составило 21% от общего числа рождённых, в 2000 году - 28%, в 2005 

году – 30%, а за три года – 2006, 2007, 2008 – число детей, рождённых вне 

зарегистрированного брака, составило уже 27% от общего числа рождённых 

детей [2]. По состоянию на 2012 год этот показатель фиксируется на уровне 

25% [1]. Необходимо также отметить, что по данным за 2009, 2010 и 2011 

годы только 40% отцов признавали своих детей, рождённых вне брака [1]. 

Такие дети регистрируются органами ЗАГСа после совместного заявления 

обоих родителей, и это может быть фактический брак с наличием семейных 

связей, но с общей неустойчивостью отношений. Эта неустойчивость может 

привести к распаду такого брака и образованию неполной семьи.  

Неполной принято считать семью, в которой отсутствует один 

родитель, чаще всего отец. Неполные семьи по сравнению с полными имеют 

меньше возможностей для содержания и воспитания детей. Неполные семьи 

часто малообеспечены, поскольку трудовой доход имеет только один 

родитель. В некоторых случаях трудовой доход отсутствует, и семья 

вынуждена жить на пособия. Если ребёнок получает алименты, то этих 

средств обычно не хватает на покрытие половины стоимости его содержания. 

Говоря о социально-экономическом положении современной 

российской семьи и его влиянии на социализацию, необходимо отметить, что 

официальные статистические данные, представленные в ежегодных докладах 

о положении семей с детьми Министерства Труда Российской Федерации, 

позволяют сделать вывод, что уровень благосостояния многих семей в 

России достаточно низок. Так, по данным статистических исследований, в 

2005 году больше трети всех семей с детьми в возрасте до 16 лет не могли 

себе позволить покупку товаров длительного пользования, также им было 



 

 

затруднительно оплачивать коммунальные платежи и приобретать одежду. В 

2008 году уже почти половина всех домашних хозяйств с детьми до 16 лет не 

могли приобретать товары длительного пользования. Несмотря на то, что к 

концу 2011 года ситуация незначительно улучшилась, ситуация по-прежнему 

остаётся негативной [1]. Мы видим, что доля семей с детьми, испытывающих 

затруднения в материальном благосостоянии, в современном российском 

обществе достаточно велика, что представляет собой пугающую тенденцию.  

Материальное неблагополучие, включающее в себя также и проблему 

жилищно-бытовых условий, серьёзно влияет на психологический комфорт 

семьи и создаёт ситуацию, при которой семья зачастую просто не может 

обеспечить оптимальные условия для социализации. Подобные риски 

приводят к ухудшению внутрисемейных взаимоотношений, негативно 

сказываются на выполнении родителями их обязанностей по воспитанию и 

содержанию детей. 

Важным фактором, отрицательно влияющим на социализацию в 

современном российском обществе, следует также считать алкоголизацию 

населения. Алкоголизация увеличивает число детей, имеющих выраженные 

психофизические аномалии, черты асоциального поведения и иные 

отклонения. Злоупотребление родителями алкоголем и наркотическими 

веществами является причиной, по которой они могут быть лишены 

родительских прав, а также заставить ребёнка покинуть семью.  

Тревожность и психическое напряжение, испытываемые родителями 

вследствие материального неблагополучия и являющиеся спутниками 

алкогольной зависимости, могут привести к жестокому обращению с детьми, 

которое включает в себя такие виды насилия, как физическое, сексуальное, 

психологическое, а также пренебрежение основными нуждами ребёнка 

(моральная жестокость), характеризующаяся отсутствием со стороны 

родителей или лиц, их замещающих, элементарной заботы о ребёнке, в 

результате чего происходит нарушение его эмоционального состояния, 



 

 

возникает угроза его жизни и развитию [3]. Представляется очевидным, что 

жестокое обращение с ребёнком наносит вред его психическому и 

физическому здоровью, нарушает его развитие, приводя к его негативной 

социализации. Родители, прибегающие к насилию любых форм над своим 

ребёнком, уклоняются от исполнения своих обязанностей по его воспитанию, 

и практически любое разрешение данной ситуации может привести к иному 

негативному явлению, которое также можно назвать риском современного 

российского общества – социальному сиротству. 

Социальное сиротство теснейшим образом связано с социализацией 

молодёжи. Данное явление представляет собой такое положение 

несовершеннолетнего, при котором у него есть родители и семья, но они не 

оказывают ему никакой помощи и поддержки и никак не участвуют в его 

воспитании. Детей и подростков, являющихся социальными сиротами, 

можно назвать сиротами при живых родителях. 

Социальное сиротство следует рассматривать в узком и широком 

смыслах. Так, в узком смысле социальной сиротой будет являться 

несовершеннолетний, чьи родители живы, но были лишены родительских 

прав по причине неисполнения своих обязанностей, жестокого обращения с 

ребёнком, асоциального образа жизни. В широком смысле социальный 

сирота – это любой несовершеннолетний, родители которого не исполняют 

своих обязанностей по воспитанию ребёнка и уклоняются от участия в его 

социализации, фактически не оказывая ему никакой помощи и поддержки. 

Термин "социальное сиротство" не имеет юридического закрепления. В 

российском законодательстве используется понятие "дети, оставшиеся без 

попечения родителей", на наш взгляд, тесно связанное с понятием 

"социальное сиротство". 

Социальное сиротство включает в себя такие явления, как 

беспризорность и безнадзорность несовершеннолетних, которые достаточно 

распространены в современной России. Беспризорность и безнадзорность 



 

 

представляют собой частный случай социального сиротства, то есть если 

беспризорность подразумевает отсутствие у несовершеннолетнего 

постоянного места жительства, безнадзорность характеризуется сохранением 

связей с семьёй, но отсутствием заинтересованности родителей и членов 

семьи в воспитании ребёнка, то социальными сиротами следует называть и 

беспризорных, и безнадзорных несовершеннолетних, и детей, имеющих 

живых родителей, но помещённых в государственные учреждения 

вследствие лишения родителей родительских прав. 

При этом необходимо отметить, что оценка численности детей и 

подростков, которые подходили бы под определение социальных сирот, 

представляется нам проблематичной, так как о количестве детей, оставшихся 

без попечения родителей, приходится судить только по статистике, 

отражающей количество тех детей и подростков, которые уже устроены в 

разные виды учреждений государственной опеки или усыновлены, либо по 

статистике, учитывающей число родителей, лишённых родительских прав 

либо ограниченных в них. Некоторые родители не подают заявления о 

пропаже своих детей, сбежавших из дома, а в местный и федеральный розыск 

оперативно объявляют, прежде всего, детей и подростков, сбегающих из 

детских домов, интернатов, специальных образовательных учреждений и 

приютов. Поэтому исследователями признаётся, что сегодня нет достоверных 

статистических данных, например, о беспризорных несовершеннолетних в 

России, вследствие чего нельзя назвать ни более-менее точное их число, ни 

возрастной, половой, национальный или региональный состав, ни сроки 

пребывания "на улице". Численность же безнадзорных детей, на наш взгляд, 

вообще не поддаётся оценке. 

Однако примерная картина может быть ясна, если обратиться к 

статистике, отражающей количество родителей, лишённых родительских 

прав. До 2008 года в России наблюдался рост числа таких родителей: в 2004 

году численность детей, родители которых были лишены родительских прав, 



 

 

составила 65180 человек, в 2005 году – 69664 человека, в 2006 году – 74141 

человек, в 2007 – 77416 человек. И только в 2008 году этот показатель 

несколько снизился, достигнув 74492 человек [2]. Уже в 2011 году 

численность детей, родители которых были лишены родительских прав, 

составила 58791 человек [1]. Однако при этом отмечается рост числа детей, 

родители которых были ограничены в родительских правах, неуклонно 

растёт: в 2004 году – 4261 человек, в 2005 – 4214, в 2006 – 5389, в 2007 – 

5848, а в 2008 – уже 6865 человек [2]. В 2011-м году количество детей, 

родители которых были ограничены в родительских правах, составило 8451 

человек [1]. 

Рост числа лишений родительских прав и ограничений в них сам по 

себе является показателем крайнего неблагополучия современной 

российской семьи и также представляет собой один из серьёзных 

общественных рисков. Представляется очевидным, что многие родители не 

способны справляться с исполнением своих обязанностей по воспитанию и 

содержанию своих детей, что, несомненно, оказывает тяжелейшее 

отрицательное влияние на их социализацию. Более того, нельзя не отметить, 

что негативно социализированные дети и подростки, вырастая и создавая 

свои собственные семьи, оказываются неспособными обеспечить все условия 

для полноценной социализации своих детей, поскольку просто не имеют 

представления о нормальных детско-родительских отношениях. Мы видим 

некий замкнутый круг: негативно социализированная молодёжь является 

источником негативной социализации следующего поколения. 

Важно отметить, что социальное сиротство, а в особенности 

беспризорность и безнадзорность являются серьёзным криминогенным 

фактором, поскольку беспризорные и безнадзорные дети и подростки в 

большинстве своём ведут асоциальный образ жизни – в особенности это 

касается беспризорников. Среди них широко распространены различные 

формы девиантного поведения, такие как пьянство, наркомания, 



 

 

токсикомания, хулиганство, вандализм, и т.д. Поскольку беспризорники 

обычно не имеют никаких средств к существованию, они занимаются 

воровством, попрошайничают, часто бывают вовлечены в организованные 

преступные группировки. 

Таким образом, социальное сиротство оказывает большое влияние на 

человеческий потенциал общества как на совокупность его физических и 

духовных качеств, и влияние это безусловно негативно. Социальное 

сиротство отрицательно влияет на качество трудовых ресурсов и 

производительность труда, а как следствие, на экономическое развитие 

страны. Упомянутые нами материальное, социальное и психологическое 

неблагополучие семьи, непонимание или жестокое обращение со стороны 

родителей, приводят ребёнка к трудной жизненной ситуации, из которой он 

не способен выбраться сам. Ребёнок социально дезадаптирован, он не может 

поддерживать нормальные отношения с окружающими его людьми, и часто 

не задумывается о том, как его действия и поступки согласуются с 

общепринятыми нормами и правилами поведения. Зачастую он агрессивен в 

общении со сверстниками, может проявлять дерзость по отношению к 

старшим (родителям, родственникам, учителям, воспитателям), отрицает их 

авторитет. С возрастом он всё чаще идёт против закона, его поведение 

становится делинквентным, то есть антиобщественным, противоправным. 

Беспризорные дети и подростки чаще всего совершают проступки, 

которые влекут за собой возмещение вреда и ущерба, или штраф. 

Представляется очевидным, что социализация таких детей является 

негативной, а, значит, социальные сироты не могут принимать 

существующие роли в обществе, оказываются функционально 

неприспособленными к нормальной жизни в нём. Всё это отрицательно 

влияет на человеческий капитал страны, поэтому возвращение социальных 

сирот в общество, их реабилитация и ресоциализация должны быть важной 

задачей социальной политики государства. 



 

 

Итак, подводя итог, следует сказать, что современное российское 

общество обладает множеством устойчивых социальных рисков, которые 

воспринимаются обыденным сознанием как данность. К числу таких рисков 

относятся материальное неблагополучие, безработица, алкоголизация и 

наркотизация населения, и многие другие. Все эти риски так или иначе 

воздействуют на современную российскую семью, которая находится под их 

постоянной угрозой. Социально-экономические проблемы семьи в 

современной России, психологический дискомфорт, трудности в 

обеспечении жилищно-бытовых условий приводят семью на грань 

выживания, что крайне негативно влияет на внутрисемейные отношения и 

выполнение родительских обязанностей, отрицательно сказываясь на 

социализации российской молодёжи. Одним из показателей нарушения 

функций семьи как важнейшего агента социализации является рост 

социального сиротства, увеличение числа родителей, лишённых 

родительских прав, а также зарегистрированных случаев жестокого 

обращения с ребёнком со стороны родителей. Таким образом, мы можем 

сделать вывод, что риски современного российского общества оказывают 

непосредственное негативное влияние на семью, а, следовательно, и на 

социализацию молодёжи. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗА ОДИНОКОГО ОТЦА В 

СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

Интерес к нетипичным социальным группам, в число которых входят 

одинокие отцы, растет в социологических и социально-психологических 

науках. Это отмечается увеличением числа исследований отцов-одиночек, 

среди которых можно отметить Николаеву Я.Г., Носкову М.В. Исследования 

касаются вопросов воспитания детей в неполной отцовской семье и 

отцовства в целом. Такой интерес возникает в связи с повышением числа 

отцов-одиночек. Вопрос материнства был поднят значительно раньше, 

поскольку феномен одинокого отцовства не был распространен, а, самое 

главное, мужчины не заявляли о своих проблемах. В настоящее время 

общественная деятельность отцов-одиночек привлекает все большее 

внимания к их положению. 

В ноябре 2013 года нами было проведено исследование, касающееся 

образа одинокого отца среди жителей г. Екатеринбурга, участие в котором 

приняли 200 человек. Мы рассмотрим результаты опроса с точки зрения 

формирования данного образа в сознании екатеринбуржцев. 

Основным, на наш взгляд, фактором создания осмысленного образа 

является знакомство с одинокими отцами, как близкое, так и на уровне 

случайного. Среди опрошенных таких оказалось 30%. Это высокий 

показатель, поскольку распространенность феномена одинокого отцовства в 




