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All types of transformations taking place in Russian society in the last period of time have significantly in-
creased the requirements for legal professionals. As the theoretical and methodological base illustrates, an 
important indicator of the formation of legal culture can be noted the level of professional self-determination 
of students at the stage of obtaining higher legal education. Professional development at the stage of higher 
education is expressed not only in the acquisition of professional knowledge and skills, but also in the devel-
opment of professionally important qualities and interests, the construction of further professional plans, the 
formation of professional identity and the corresponding professional culture (in our case, legal culture). 
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Тема неблагополучной семьи по своему характеру является междисциплинарной, поскольку соединя-
ет научные интересы педагогов, психологов, социологов, правоведов, философов и демографов. Тен-
денции неблагополучия на уровне внутрисемейных отношений составляют ощутимую угрозу как для 
физического воспроизводства общества, так и для его морального воспроизводства в плане сохране-
ния базовых моральных ценностей. 
Ключевые слова: семейное неблагополучие, ценности, неполные семьи, социальная зависимость. 
 

ктуальность изучения неблагополучной 
семьи в контексте социологического 

осмысления, обусловлена необходимостью 
обеспечения национальной безопасности 
России в ее демографическом аспекте. В силу 
совокупности перечисленных факторов, поня-
тие «неблагополучная семья» обретает в со-
временной России острую актуальность: се-
мейное неблагополучие превратилось в атри-
бутивную характеристику огромного числа 
российских семей. Безусловно, данный пока-
затель не может не отражаться на состоянии 
общества. Общее семейное неблагополучие 
закладывает вектор неблагополучия в социен-
тальном масштабе.  

Рассматривая феномен семейного небла-

гополучия с социологической точки зрения, 
в первую очередь, следует отметить вклад 
социолога П. Сорокина. В трудах Сорокина 
акцентируется внимание на изучение инсти-
тута семьи в контексте структурно-функ-
ционального анализа. Данный методологи-
ческий подход позволил изучать семью в ка-
честве субъекта ранних этапов процесса со-
циализации личности, как одну из главных 
форм индивидуально-личностной самореа-
лизации. Большой вклад в изучение структу-
ры ценностных аспектов семьи внесли такие 
ученые как М.М. Антонян, И.Ф. Бабаев, Г.М. 
Крюкова и ряд других ученых. Вместе с тем, 
проблематика семейного неблагополучия не 
получила должного отражения в российской 
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научной литературе. Можно сделать заклю-
чение о существующей дефицитарности ра-
бот, содержащих аналитические комплекс-
ные материалы, посвященные неблагополуч-
ной семье в различных аспектах ее суще-
ствования. Как справедливо отмечает ряд 
ученых, стабильное воспроизводство небла-
гополучной семьи в российском обществе 
обусловлено деформациями, присутствую-
щими в процессе социализации и формиру-
ющие девиантный тип личности, когнитив-
ные и поведенческие характеристики кото-
рого препятствуют развитию нормальных 
отношений в процессе формирования соб-
ственной семьи. В дальнейшем, последстви-
ями семейного неблагополучия могут быть 
такие как: нарастание отчуждения между ро-
дителями и детьми, нарушение психологиче-
ской связи между ребенком и родителями, 
создание условий к побегам детей из дома, 
попыткам суицида, психосоматическим рас-
стройствам, росту безнадзорности и беспри-
зорности, приводящие к увеличению крими-
нализации подростковой среды [1, с. 117].  

На наш взгляд, анализ подходов к понятию 
«неблагополучная семья» целесообразно вы-
страивать с позиции «благополучная семья». 
По мнению ряда авторов, определение «благо-
получная семья» указывает на миролюбие в 
семье, способность к материальному само-
обеспечению, к деторождению и детовоспита-
нию, сохранению человеческой культуры. Го-
воря о модели благополучной семьи, М.Д. Фе-
дорова указывает на ее варьирование в зави-
симости от уровня развития общества и осо-
бенностей конкретной страны, но в целом, с 
точки зрения авторов, она включает в себя 
базисные качества ( наличие работы, удовле-
творяющей членов семьи; достаточный доход; 
наличие квартиры; удовлетворение образова-
тельных, медицинских, бытовых, культурных 
потребностей, качества поведения (трудовая и 
экономическая активность; активность в сфере 
культуры и образования; активность в под-
держании и улучшении здоровья; обществен-
ная активность) и качества семейного сообще-
ства (духовно-нравственный, образователь-
ный, психологический потенциал) [4, с. 349]. 

На сегодняшний день, в научных исследо-
ваниях отсутствует единообразное понимание 
категории «неблагополучная семья». Вслед-
ствие этого, авторы, изучающие данный вид 
семьи, вкладывают в этот термин смысл, свя-

занный с такими понятиями как «дисфункцио-
нальная семья», «деструктивная семья», «се-
мьи группы риска». Вместе с тем, понятие «не-
благополучная семья» очень обширно, оно 
охватывает большое количество категорий се-
мей, которые столкнулись с определенными 
жизненными трудностями, зачастую касаю-
щимися медицинской, социальной и психоло-
го-педагогической стороны жизни. Следова-
тельно, в зависимости от того, с какой стороны 
рассматривать эти проблемы, будет строиться 
свое определение понятия «неблагополучная 
семья». Таким образом, с позиции А.Р. Главац-
кой и Е.В. Кулешовой, неблагополучная се-
мья – семья, в которой нарушена структура, 
обесцениваются или игнорируются основные 
семейные функции, в результате чего появля-
ются «трудные дети» [2, с. 54]. Разделяя дан-
ную точку зрения, Л.Я. Олиференко выделяет в 
неблагополучных семьях социальную неустро-
енность родителей и, как следствие этого, по-
стоянный психологический надрыв, подкреп-
ленный асоциальным поведением, отчуждени-
ем от окружающих. Как отмечает ученый,  
В.П. Лебединская, неблагополучная семья де-
монстрирует и прививает детям, которые в ней 
воспитываются, антиобщественные привычки, 
взгляды, потребности, не обеспечивает им 
надлежащий контроль, эмоциональную под-
держку и защиту от внешних негативных вли-
яний, и оказывает разрушающее воздействие 
на формирование нравственных свойств лич-
ности несовершеннолетних [3, с. 14].  

С целью выявления социальных характери-
стик, свойственных семьям, относящихся к ка-
тегории «неблагополучные семьи», нами был 
проведен социологический опрос семей, стоя-
щих на учете в КГКУ «Хабаровский центр со-
циальной помощи семье и детям». Выборка 
составила 30 семей из общего числа семей, со-
стоящих на учете в Центре по состоянию на 1 
января 2022 г. Анкета содержит вопросов, 
направленных на выявление социально-
экономического положения семей, особенно-
стей взаимоотношений в семье между ее чле-
нами. По результатам исследования составле-
ны социально-демографические характеристи-
ки участников опроса. На рисунке 1. можно 
увидеть, что 45% из неблагополучных семей 
составляют неполные семьи, 30% – полные 
семьи с двумя родителями, 15% – многодетные 
семьи и 10% семей, имеющих в своем составе 
ребенка-инвалида. 



 

 

 

 
 

Рисунок 1. Диаграмма показателей социального статуса неблагополучных семей  

(в % от общего числа респондентов) 
 

Возрастная структура опрашиваемых, 

представленных на рисунке 2, выглядит 

следующим образом: 35% (респонденты в 

возрасте от 30 до 35 лет); 30% (респонденты 

в возрасте от 35 до 40 лет); 25% (респонден-

ты в возрасте от 25 до 30 лет); 10% респон-

дентов находятся в возрастной категории 

старше 40 лет.  

 
 

Рисунок 2. Диаграмма возрастных характеристик членов семей, относящихся  

к категории «неблагополучная семья» (в % от общего числа респондентов) 
 

Полученные результаты дают заключить, что 

основная часть семей имеют в своем составе 

двух детей (50% семей), далее семьи в зависи-

мости от количества детей распределились сле-

дующим образом: 39% – семьи с одним ребен-

ком, 11% – с тремя и более детьми (рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3. Диаграмма численности детей в неблагополучных семьях  

(в % от общего числа респондентов) 
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Возрастная структура детей из опрашива-

емых неблагополучных семей представлена 

на рисунке 4. Из нее можно увидеть, что 15% 

составляют дети в возрасте от 0 – 3 лет, 45% – 

4 –7 лет, 30 % – 8 – 12, 10% – дети старше  

12 лет. 

 

 
 

Рисунок 4. Диаграмма возрастных характеристик детей из неблагополучных семей  

(в % от общего числа респондентов)

 

Исследование образовательного уровня 

членов семей категории «неблагополучна 

семья» проиллюстрировало, что, среди 

опрошенных, среднее полное образование 

(11 классов) является основным у 40% ре-

спондентов, 25% имеют образование ниже  

 

основного общего (меньше 9 классов), 25% 

– начальное профессиональное и среднее 

профессиональное образование, 10% ре-

спондентов имеют высшее и незаконченное 

высшее образование, как показано на                

рисунке 5.  

 

 
 

Рисунок 5. Диаграмма показателей образовательного уровня членов семей  

(в % от общего числа респондентов)  
 

На рисунке 6 проиллюстрированы резуль-

таты, свидетельствующие о формах зависи-

мости членов семей. Таким образом, основ-

ными видами зависимостей респонденты 

указали алкоголь (52%); курение (38%), за-

труднились с ответами (10%).  
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Рисунок 6. Диаграмма форм зависимостей респондентов  

(в % от общего числа респондентов) 
 

В ходе исследования были проанализирова-

ны особенности взаимоотношений в семье 

между супругами, а также детско-родительс-

кие взаимодействия. Анализ результатов пока-

зал, что напряженные отношения в неблагопо-

лучных семьях возникают: между матерью и 

ребенком (78% респондентов) и между супру-

гами (22%). Из общего числа респондентов 

только 27% поддерживают связь с родственни-

ками и друзьями систематически. 

 

 
 

Рисунок 7. Диаграмма показателей взаимоотношений в неблагополучных семьях  

(в % от общего числа респондентов) 

 

Анализ финансовых расходов неблагопо-

лучных семей позволил выявить, что домини-

рующая часть семей данной категории расхо-

дуют основную часть семейного бюджета на 

продукты питания, оплату аренды жилья и жи-

лищно-коммунальных услуги, расходы, свя-

занные с нуждами ребенка, оплату транспорт-

ных услуг (рисунок 8). Лишь 10% опрошенных 

может позволить себе трату семейного бюдже-

та на крупные покупки: бытовая техника, ме-

бель, одежда. Из полученных данных с учетом 

микропоказателей можно сделать вывод, что 

для неблагополучных семей характерен уро-

вень бедности, основанный на потребление 

благ на уровне сохранения работоспособности 

как низшей границы воспроизводства рабочей 

силы, позволяющий удовлетворять исключи-

тельно основные базовые потребности. 
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Рисунок 8. Диаграмма финансовых расходов неблагополучных семей 

(в % от общего числа респондентов) 
 

Неблагополучным семьям был предло-

жен блок вопросов для изучения посещае-

мости их детьми учреждений дополнитель-

ного образования. Было установлено, что 

учреждения дополнительного образования 

посещают 29% детей, 71% указали на то, 

что не могут воспользоваться данным пра-

вом из-за материальных трудностей, кото-

рые испытывают.  

Таким образом, в условиях длительных про-

цессов, связанных с трансформацией россий-

ского общества, социальный портрет неблаго-

получной семьи основан на характеристи-

ках, связанных с депривацией внутрисемей-

ных отношений, с низким материальным 

достатком, препятствующим нормальной 

жизнедеятельности семьи, выполнению ее 

базовых функций воспроизводства, воспи-

тания и социализации новых поколений. 

Наблюдается ослабление роли родительско-

го авторитета, неблагополучная семья утра-

чивает свой социализирующий потенциал. 
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В статье в качестве одной из причин псевдоинклюзии рассматривается школьная травля обучаю-
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нклюзивная школьная практика являет-

ся одной из популярных образователь-

ных моделей. Её сущностный смысл в контек-

сте государственных приоритетов находит вы-

ражение в том, что обучающийся, вне зависи-

мости от состояния его здоровья, должен 

иметь возможность реализовать своё право на 

получение качественного образования – при 

обязательном учёте индивидуальных возмож-

ностей, а также специальных (обусловленных 

характером нарушения) потребностей. 

Изучая состояние отечественной системы 

инклюзивного образования, а также управ-

ляя интеграционными процессами в социо-

культурной среде школы, учёные и педаго-

гические работники наряду с обсуждением 

позитивного опыта включения ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в коллектив его нормативно развива-

ющихся сверстников сфокусировали внима-

ние и на комплексе проблемных вопросов, 

включая случаи псевдоинклюзии. Безотно-

сительно к причинам, порождающим псев-

доинклюзию, следует отметить, что она 

предстаёт в качестве формальной интегра-

ции обучающегося с ОВЗ в состав класса, 

И 


