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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ 
СЕЛЬСКОЙ МОЛОДОЙ СЕМЬИ

На современном этапе общественного развития специфика мо-
лодой семьи определяется тем, что она находится в процессе своего 
становления и развития, нестабильности отношений между ее чле-
нами. Кроме того, в этот период происходит процесс освоения соци-
альных ролей членами молодой семьи, а также социализации семьи 
в обществе как самостоятельного субъекта и выполнения функций 
как социального института.

Период создания семьи, как правило, совпадает с прохождени-
ем некоторых ступеней социализации, связанных с получением об-
разования, поиском работы, профессиональным самоопределени-
ем. Как отмечает Г. Н. Полстяная, происходят существенные изме-
нения в добрачном и брачном поведении супругов. Значительное 
их число вступает в брак после неопределенного периода знаком-
ства, то есть не успев как следует узнать друг друга, проверить свои 
чувства. Зачастую современные молодые люди женятся по влюблен-
ности, симпатии, влечению, и, хотя многие принимают эти чувства 
за любовь, они мельче внедряются в человека, быстрее «выветрива-
ются» из него [1, с. 24].

Для молодой семьи, как правило, характерен недостаточный 
уровень материальной обеспеченности. Молодые супруги зачастую 
не имеют собственного жилья. Как следствие этого возникает зави-
симость от родителей. По мнению Г. Н. Полстяной, молодые супруги 
стараются не обременять себя в случае возникновения проблем в се-
мейной жизни, не прилагают усилия для их разрешения, так как наи-
более легкий способ их разрешить — это развод и, следовательно, воз-
можность вернуться в родительскую семью [1, с. 25].

Молодая семья наиболее подвержена разводу. Согласно статисти-
ческим данным, к 24 годам 75 % молодежи вступает в брак, а 15 % уже 
разводятся. На период первых двух лет совместной жизни приходит-
ся 20 % разводов, а на первые четыре — 37 % разводов [2].

Духовный мир современного молодого человека усложняется, 
и ощущение счастливой жизни в значительной степени связано 
с удовлетворением его потребностей. Поэтому, создавая семью, мо-
лодые люди стремятся не только удовлетворить потребности в люб-
ви, уюте, продолжении рода, но и реализовать в браке свои идеалы 
и устремления.
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На сегодняшний день молодая сельская семья столкнулась с новы-
ми проблемами существования в современном обществе, приобре-
тя в наследство и негативный опыт родителей: нестабильность госу-
дарственной власти, а как следствие — отсутствие собственного жи-
лья, недостаток средств для существования, массовая безработица, 
инфляция [3, с. 74].

Для того чтобы молодая сельская семья нормально функциониро-
вала, она должна иметь возможность удовлетворять все свои основ-
ные потребности. Молодые люди, проживающие в сельской местно-
сти, вступая в брак и устанавливая правила семейной жизни, должны 
задуматься о важнейших вещах: где жить, на что жить, кто возьмет 
на себя обязанность обеспечивать семью материально, или супруги 
поделят эту обязанность хотя бы на какое-то время [4, с. 87].

Одной из главных проблем молодой сельской семьи является от-
сутствие собственного жилья. Следствием этого является низкий уро-
вень демографического роста.

Решение проблемы отдельной жилой площади возложено на Пра-
вительство Российской Федерации, а также на региональные и му-
ниципальные органы власти. Так, в 2006 г. был принят приоритет-
ный национальный проект «Доступное жилье — гражданам России». 
В 2012 г. утверждена государственная программа «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными услугами гра-
ждан Российской Федерации» со сроком реализации 2013–2020 гг.

Основным направлением государственной политики обеспече-
ния молодых семей отдельной жилой площадью выступает програм-
ма материнского капитала. Данная программа успешно функцио-
нирует. В молодых сельских семьях зачастую материнский капитал 
направляется на улучшение жилищных условий, а именно на рекон-
струкцию и ремонт индивидуального жилого дома с увеличением 
жилой площади [5, с. 37].

В Алтайском крае 4 сентября 2015 г. принято постановление ад-
министрации Алтайского края «Об утверждении Порядка формиро-
вания списков молодых семей, предоставления и использования со-
циальной выплаты в рамках реализации подпрограммы 2 «Обеспе-
чение жильем молодых семей в Алтайском крае» на 2015–2020 годы 
государственной программы Алтайского края «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем населения Алтайского края» на 2014–
2020 годы». На региональном уровне существуют отдельные програм-
мы субсидий, которые предоставляются молодым сельским семьям 
на приобретение жилья. Данные программы предусмотрены в рамках 
Федеральной целевой программы «Жилище». Субсидия представля-
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ет собой целевое финансирование, предоставляемое молодой семье, 
проживающей в сельской местности. Данные средства не облагают-
ся налогами и выдаются на безвозмездной основе. Начиная с 2012 г. 
такую субсидию получает около 30 тысяч молодых семей, проживаю-
щих в сельской местности. Несмотря на то, что в пределах Российской 
Федерации это низкий показатель, каждый новый приобретенный та-
ким путем жилой дом понижает остроту социальной проблемы [6].

Еще одной проблемой молодой сельской семьи является пробле-
ма трудоустройства. Сельские районы находятся в неустойчивом эко-
номическом положении. Уровень их финансирования на данный мо-
мент остается низким. Реформирование сельского хозяйства сопряже-
но с определенными трудностями, снижаются темпы развития круп-
ных сельскохозяйственных предприятий, ассоциаций крестьянских 
хозяйств, фермерских хозяйств.

Кроме того, в сельской местности сворачивают свою деятельность 
многие государственные предприятия и социальные службы, что так-
же способствует ухудшению жизни молодой семьи, проживающей 
на селе, так как сокращается возможность приложения рабочей силы 
вне собственно сельского хозяйства.

Важное место в структуре трудностей молодой сельской семьи за-
нимают психологические проблемы, при этом не всегда супруги спо-
собны их осознать и самостоятельно с ними справиться. Психологи-
ческий климат в молодой сельской семье может существенно ослож-
няться в том случае, если супружеская пара вынуждена жить вместе 
с родителями. Решение жить совместно с родителями одного из су-
пругов может быть продиктовано не только отсутствием материаль-
ной возможности купить квартиру или хотя бы ее снимать, но и дру-
гими соображениями. В любом случае, если есть возможность жить 
отдельно от родителей, а молодожены не стремятся к этому, возни-
кают сложности [7, с. 29].

В молодых сельских семьях существуют и трудности, связанные 
с умением распределять бюджет. Психологическая проблема в дан-
ном случае состоит в неумении одного из супругов отказаться от че-
го-либо, основой для семейных конфликтов становится неумение до-
говариваться, уступать друг другу, искать компромиссные варианты 
решения общей проблемы.

Для изучения социально-психологических проблем в Немецком 
национальном районе Алтайского края было проведено социологи-
ческое исследование, в ходе которого опрошено 150 молодых семей. 
Именно психологические проблемы были отмечены респондентами 
как самые значимые. Среди них: конфликты с родственниками су-
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пругов (75 %), конфликты друг с другом, разногласия, недопонима-
ния (97 %). А уже потом были названы жилищные проблемы и про-
блемы трудоустройства (72 % и 64 % соответственно). В ходе иссле-
дования выявлено некоторое противоречие. Так, по мнению респон-
дентов, необходимым условием для рождения ребенка является вы-
сокий уровень материального положения (94 %), наличие работы 
(97 %), жилья (88 %) и психологическая готовность к рождению ре-
бенка (73 %). В то же время большинство респондентов (58 %) не име-
ют работы, но все равно хотят иметь детей, не задумываясь о том, 
как они смогут обеспечить их.

Основными причинами конфликтов в молодых семьях являются: 
неподготовленность супругов к браку; отсутствие взаимопонима-
ния; недостаточная осведомленность друг о друге; различные взгля-
ды и стереотипы поведения супругов.

Больше половины респондентов (52 %) обращались за поддерж-
кой в государственные органы. Тем не менее значительная часть на-
селения (42 %) никогда не обращались, так как либо считают такую 
помощь унизительной, либо предполагают, что государство не обя-
зано им помогать, а иногда не в состоянии это сделать. Молодые 
люди в данном случае обращаются за помощью к своим родствен-
никам или друзьям.

Государственная семейная политика в определенной степени по-
зволяет преодолевать трудности, возникающие в современных моло-
дых семьях, тем самым улучшая их положение в обществе. При этом 
сами граждане должны усваивать базовые положения нормативных 
документов, знать свои права и обязанности, т. е. быть компетентны-
ми в вопросах направленности государственной семейной политики.

Таким образом, несмотря на то, что молодые семьи сталкивают-
ся с типичными социальными проблемами, имеются определенные 
особенности, связанные с региональной спецификой. Для дальней-
шего изучения социально-психологических проблем молодых семей 
необходима разработка и введение в практику мониторинга по во-
просам состояния молодой сельской семьи.
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ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ КАК ФОРМА 
СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Научный руководитель — О. Т. Коростелева

Проблема низкой социальной активности граждан в решении 
вопросов местного значения в Алтайском крае стоит очень остро, 
как и во всей России: «Безынициативность населения превращает 
общественное самоуправление в управление. Снижению социальной 
активности граждан способствует позиция местных властей, не заин-
тересованных проблемами граждан, часто стремящихся подменить 
реальное сотрудничество его видимостью» [1]. Из основных причин 
низкой социальной активности на местном уровне выделяются та-
кие, как устоявшиеся социально-психологические установки граждан, 
заключающиеся в ощущении ими тотальной зависимости от власти, 
неумении и нежелании принимать на себя ответственность за реше-
ние задач местного значения, а также неразвитая правовая культура 
и слабый уровень информированности (неосведомленность населе-
ния о полномочиях и сфере ответственности местных властей, о соб-
ственных правах и возможностях влиять на ситуацию в муниципаль-
ном образовании).


