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 Аннотация: В статье с философско-культурологических позиций 

анализируется функционирование института молодой семьи в контексте 

современного постиндустриального общества и тех вызовов, которые это 

общество объявляет. Рассматриваются подходы к определению молодой 

семьи. Исследуются факторы, оказывающие влияние на изменение отношения 

молодежи к институту семьи. Автор приходит к выводу, что для устойчивого 

функционирования и развития социума необходима стабилизация в сфере 

семейных отношений, т.к. семья является важнейшим институтом 

социализации и межпоколенной передачи ценностей. Государство должно 

осознавать значимость решения проблемы формирования у молодежи 

семейных ценностей, и в этом смысле осуществлять гибкую, комплексную и 

ответственную политику. Необходима продуманная система мер, 

направленная на стабилизацию и благополучие молодой семьи.  

Ключевые слова: институт семьи, традиционные ценности, молодая 

семья, трансформация, стереотипы, гендер, взаимоотношения полов. 
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Summary: The article analyzes the functioning of the institution of the young 

family in the context of modern post-industrial society from a philosophical and 



13 

cultural point of view. Approaches to the definition of a young family are 

considered. The factors influencing the change in the attitude of young people to the 

institution of the family are investigated. The authors come to the conclusion that 

for the sustainable functioning and development of society, stabilization in the 

sphere of family relations is necessary, since the family is the most important 

institution of socialization and intergenerational transfer of values. The state should 

be aware of the importance of solving the problem of forming family values among 

young people, and in this sense implement a flexible, comprehensive and responsible 

policy. A well-thought-out system of measures aimed at the stabilization and well-

being of the young family is necessary. 

Keywords: family institution, traditional values, young family, 

transformation, stereotypes, gender, gender relations 

 

Современное общество характеризуется глубокими, часто негативными 

изменениями, связанными с функционированием отдельных его институтов. 

Происходит кардинальная ломка общественных ценностей и стереотипов. Эти 

трансформации не могут не сказаться на социальном институте семьи. В 

результате расслоения общества, произошедшего в 90-е годы, возрастания 

неравенства, углубления социальной поляризации в России начались 

трансформационные процессы института семьи, стали постепенно 

доминировать ценности, не связанные с укреплением «ячейки общества». 

Видя эти процессы, многие исследователи с беспокойством отмечали: 

«сегодня все видится по-новому: меняются времена и обстоятельства, 

меняется семья, меняемся мы сами. Поэтому, необходимо снова и снова 

говорить и о любви, и о семье, и о связанных с ними проблемах» [1]  

В этой связи, особого внимания, на наш взгляд, заслуживает анализ 

такого явления, как молодая семья. Профессиональный интерес к этой 

проблематике проявляют философы, социологи, психологи, юристы, 

экономисты, а также представители других гуманитарных наук.  

Предметом дискуссии в научном мире являются критерии выделения 

понятия «молодая семья», подходы к изучению семьи. Необходимо отметить, 

что мы исходим из интегрального единства философско-антропологического 

и социокультурного подходов, в которых учитываются в комплексе все 

стороны функционирования данного феномена в обществе в контексте 

человеческого бытия, с учетом понятий счастье, любовь, смысл жизни. 

В философском словаре находим определение: «Семья – вид социальной 

общности, важнейшая форма организации личного быта, основанная на 

супружеском союзе и родственных связях, т. е. на многосторонних 

отношениях между мужем и женой, родителями и детьми, братьями и 

сестрами и др. родственниками, живущими вместе и ведущими общее 

хозяйство» [2].  

Юристы, со своей стороны, уделяют много внимания этому понятию в 

Семейном кодексе и дают определение: «семья – это круг лиц, объединенных 

взаимными личными неимущественными и имущественными правами и 

обязанностями, возникающими из брака, родства и принятия детей на 
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воспитание в предусмотренных законом формах (опека, попечительство, 

усыновление, приемная семья и т.д.) [3].  

Известно, что в семье воспроизводится вся совокупность социальных, 

культурных отношений. Именно в семье складываются ценностные 

ориентации и нормы поведения в коммуникации человека и человека, 

человека и мира в целом. Изменяются системы социального контроля, типы 

семей, роли супругов и т.д. Все это говорит о радикальных социальных 

преобразованиях, как во всем обществе, так и в семье, как его основе. Особое 

место в анализе семейной проблематики можно выделить понятию «молодая 

семья». Именно к молодой семье приковано сейчас основное внимание 

исследователей. Поэтому, необходимо отметить, что научный интерес к 

феномену молодой семьи сформировался относительно недавно.  

К сожалению, даже в определении и принадлежности к термину «молодая 

семья» существуют различные подходы. Так, распоряжением Правительства 

РФ от 29 ноября 2014 г. N 2403-р «Об утверждении Основ государственной 

молодежной политики РФ на период до 2025 г»  дается определение этому 

феномену: «молодая семья – это семья, состоящая в первом 

зарегистрированном браке, в которой возраст каждого из супругов, либо 

одного родителя в неполной семье не превышает 30 лет [4].  

Но вместе с тем, все имеющиеся подходы выделяют наиболее общие 

черты этого понятия. К примеру, особое внимание уделяется возрастным 

характеристикам супругов до 30 лет (в последнее время возраст отодвинулся 

до 35 лет) [5], непродолжительный семейный стаж (до 3-х лет, но некоторые 

определяют 5-7 лет [6], а также условие первого брака и наличие хотя бы 

одного ребенка [7]. 

Одной из важных характеристик молодой семьи является ее гендерная 

общность, имеющая своим основанием различие полов, с чем особенно 

несогласно современное европейское законодательство. 

Исходя из этого, вполне очевидной является актуальность данной 

проблематики. Целью статьи является анализ различных подходов к решению 

проблем молодой семьи в контексте функционирования современного 

постиндустриального общества.  

Необходимо констатировать, что семья, как основной элемент 

социальной структуры общества наиболее чутко реагирует на все социально-

экономические, политические, духовные изменения в обществе. Особенно на 

брачно-семейные отношения оказывают влияние такие существенные сдвиги, 

как, например, демографические изменения, являющиеся следствием тех 

самых трансформационных процессов в обществе в различных его сферах. 

Эти демографические сдвиги разрушают институциональность семьи и 

усиливают негативные процессы внутри самой семьи [8]. К таким негативным 

проявлениям относятся старение, снижение трудоспособного населения, 

увеличение возрастных показателей вступления в брак. И на этом негативном 

фоне особенно тревожно выглядит картина с увеличением числа разводов. 

Отчасти, из-за этих проблем ювенальная юстиция в западных странах так 

отчаянно, не гнушаясь никакими средствами, борется за каждого ребенка, 



15 

рожденного в смешанных браках, а также приветствуется подход, согласно 

которому усыновление детей, особенно из России, приобретает важнейшее 

значение. Такое изменение социокультурного пространства не может не 

сказываться, в целом, на геополитической ситуации в мире. Поэтому, многие 

исследователи отмечают, что главной особенностью современных кризисов 

является скорость демографических негативных процессов. [9]  

Каковы причины сокращения численности браков? Многие современные 

молодые люди, особенно на Западе, считают, что брак должен основываться 

не на традиционных духовно-нравственных ценностях, а на социальных 

ценностях, имеющих в своей основе экономическую составляющую. Поэтому, 

ряд западных исследователей считают сам брак устаревшей формой 

отношений, на смену ему приходят другие формы отношений: это и 

значительно более позднее по возрасту вступление в брак, это сознательное 

одиночество, это и стремление к экономической независимости и, вследствие 

этого, наличие одного родителя, который может воспитывать ребенка.  

Однако, в России и в ряде стран постсоветского пространства, пока еще 

доминируют представления о традиционном браке, основанном на ценностях 

семьи, любви, значимости родительства. Вместе с тем, появляются новые модели 

существования семьи, которые носят весьма пластичный характер. Все эти 

процессы особенно отчётливо проявляются в функционировании молодой семьи. 

Молодая семья выполняет различные функции в обществе: во-первых, с 

ее помощью происходит трансляция ценностей семьи; во-вторых, она 

способствует полноценному развитию личностных характеристик супругов; в-

третьих, обеспечивает физическое и духовное здоровье своих детей, что в 

совокупности поддерживает стабильность самой семьи. 

Вместе с тем, вполне понятно, что молодая семья является наиболее 

уязвимой социальным трансформациям, ведь она еще не накопила внутренних 

ресурсов для противостояния этим изменениям, т.к. переживает в это время 

процессы собственного становления, и не всегда успешно. Ученые отмечают, 

что именно в первые пять лет наиболее высок процент разводов. В частности, 

можно констатировать, что молодая семья недостаточно материально и 

финансово обеспечена, а появление детей еще больше усугубляет ее 

финансовую нестабильность, что часто приводит к конфликтам между 

супругами, вплоть до развода. 

 Еще С.И. Голод и Е.Г. Харчев отмечали, что одним из базовых критериев 

благополучия молодой семьи, как объекта и субъекта социокультурных 

отношений и процессов является ее финансовая стабильность. [10] Можно 

констатировать, что многие трансформационные процессы в 

функционировании семьи во многом способствуют изменению ее 

характеристик, структуры, и соответственно, моделей поведения супругов, 

что не может не сказаться на прочности брачных отношений в молодой семье.  

В последнее время на страницах научных журналов идут дискуссии о том, 

какие же ценности в приоритете у молодых людей, вступающих в брак. 

Отмечается, что ценность семьи и семейного образа жизни для молодых 

людей являются определяющими. Другое дело, основывается ли семья на 
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браке или на совместном проживании без брака. Сегодня мы можем 

констатировать, что к институту брака у молодых людей уже не столь 

однозначное отношение.  

В первую очередь, на наш взгляд, это связано с переориентацией системы 

ценностей на формирование и функционирование общества потребления, где 

доминирующими ценностями являются получение удовольствия и 

материальное благополучие. Поэтому, вместо брака провозглашаются 

партнерские отношения, в которых получение сексуального удовольствия 

выступает определяющим. На этом фоне ценность деторождения уже 

становится не столь очевидной и значимой. 

Необходимо отметить и появившуюся в последние десятилетия 

тенденцию растущей синглизации общества (от английского single - 

единственный, отдельный). Эта тенденция, подмеченная западными 

социологами, предполагает укрепление индивидуализма, давления больших 

городов на психику человека, а также другие факторы, которые влияют на 

масштабы одиночества человека в этом мире: мужчины и женщины все чаще 

отделяют секс от брака, отказываясь от него в пользу построения карьеры, 

собственной экономической независимости [11].  

Еще одно явление, набирающее на Западе все больше сторонников – это 

чайлдфри (англ. childfree – свободный от детей), представители этого 

направления добровольно отказываются иметь когда-либо детей. Эти идеи 

постепенно стали проявляться в той или иной мере и в российском обществе [12]. 

 Все эти негативные явления, проникающие в наше общество, связаны, в 

первую очередь, со стремлением молодежи к личной свободе, к нежеланию 

обременять себя узами брака и стремлением получать удовольствие от жизни.  

На этом фоне весьма важен гендерный подход в исследовании молодой 

семьи. Ведь именно гендерные отношения, роли и ценности в семье будут в 

ближайшее время формировать стереотипы и установки во взаимоотношениях 

полов. Молодые супруги формируют свои потребности, ценностные 

установки, жизненные планы на будущее. Это не может не сказываться на 

формировании новых установок и представлений о роли мужчин и женщин не 

только в семье, но и в обществе в целом.  

Изменяется половая мораль, формируются новые поло-ролевые 

идентичности. Несмотря на все эти тенденции, семья по-прежнему является 

основой общества и самоценностью человеческого общества, не только как 

социального, но и как духовно-нравственного института. Задача философов. 

социологов, психологов состоит в том, чтобы реабилитировать институт 

семьи, дать возможность молодым людям убедиться в том, что в семье можно 

обрести счастье и смысл жизни. Сегодня можно констатировать, что ценности 

семьи у молодежи формируются под воздействием ряда факторов, в первую 

очередь, к ним относятся семья, культура общества, школа, вуз, друзья, СМИ.  

Государство должно осознавать значимость решения проблемы 

формирования у молодежи семейных ценностей, и в этом смысле 

осуществлять гибкую, комплексную и ответственную политику. Необходима 
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продуманная система мер, направленная на стабилизацию и благополучие 

молодой семьи.  

Предпринимаемый представителями гуманитарных наук комплексный 

анализ представлений о семье у молодого поколения дает возможность 

адекватно реагировать на возникающие вызовы, способствует 

целенаправленному воздействию на формирование ценностей семейного 

уклада у молодежи, формировать более четкую и адекватную семейную 

политику. Для устойчивого функционирования и развития социума 

необходима стабилизация в сфере семейных отношений, т.к. семья является 

важнейшим институтом социализации и межпоколенной передачи ценностей.  

Для повышения роли и престижа семьи в студенческой среде в 

Белгородском государственном национальном исследовательском 

университете создан Духовно-просветительский  Центр им. митрополита 

Московоского и Коломенского Макария (Булгакова), в раках которого   ведет 

свою работу Клуб молодой семьи, который  в своей деятельности  направлен 

на решение стратегических вопросов духовно-нравственного развития 

российской молодёжи, создания мировоззренческо-психологических условий 

для приобщения молодёжи к семейным ценностям, созданию семьи и 

воспитанию детей. В Клубе проводятся различные встречи с интересными 

людьми, врачами, психологами, представителями УВД, а также 

священнослужителями. Эти встречи носят открытый характер, на них 

приглашаются студенты разных направлений, как нашего университета, так и 

студенческая молодежь города и области. Эти встречи становятся площадкой 

для возможности молодым людям рассуждать о семейной жизни, о семейном 

подвиге, о любви, здоровье, о принципах взаимоуважения и взаимопонимания. 

В результате таких встреч молодые люди приходят к убеждению, что 

счастливая семейная жизнь является залогом общности интересов, 

психологической совместимости и трамплином для построения успешной 

профессиональной карьеры. 
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