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ПРОБЛЕМЫ НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ
СЕМЕЙ КАК ОДНА ИЗ ПРИЧИН КРИЗИСА

СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

© Недожогина Н.В.*
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В статье рассматриваются проблемы социального неблагополучия
семей, оказывающих десоциализирующее влияние на развитие ребен-
ка. Представлен ряд классификаций социально неблагополучных се-
мей Определены меры воздействия и профилактическая система рабо-
ты с социально неблагополучными семьями

Сегодня, почти каждую российскую семью по той или иной причине
можно отнести к разряду неблагополучных. Экономический кризис при-
вел к юму, что большинство российских семей попало в разряд необеспе-
ченных или нищих. Кроме эгого, в обычное явление превратилось жесго-
кое отношение к детям в семье: до 10 % жертв насилия погибает, у ос-
тальных отклонения в физическом, психическом развитии, в эмоциональ-
ной сфере. Это все наносит непоправимый вред психическому и физиче-
скому здоровью ребенка, а также влечет за собой другие тяжелые соци-
альные последствия, при которых формируются социально дезадатив-
ные, инфантильные люди, не умеющие хорошо работать и не способные
создать собственную здоровую семью, быгь в ней хорошими родителями.

* Доцент кафедры Педагогики и педагогической психологии, кандидат психологических наук
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Одна из классификаций Т.И. Шульги и Л.Я. Олиференко разделяет все
неблагополучные семьи по социальному признаку на три группы:

1. превентивные - семьи, в которых проблемы имеют незначитель-
ные проявления и находятся на начальной стадии развития небла-
гополучия;

2. семьи, в которых социальные и другие противоречия обостряют
взаимоотношения членов семьи друг с другом и окружением до
критического уровня;

3. семьи, живущие за чертой бедности, потерявшие всякую жизнен-
ную перспективу, инертные по отношению к своей судьбе и судь-
бе собственных детей [4, с. 9].

Кризисное современное общество продуцирует множество разного
рода стрессоров в благополучной семье: потеря или смена работы родите-
лей, изменение места жительства, неразрешимость жилищной проблемы,
риск и перенапряжение, связанные с предпринимательской деятельно-
стью, ухудшение материального уровня и т.д. Воздействие стрессорных
событий, которые потенциально вызывают семейный стресс, - является
одним из главных критериев для типологии и классификаций неблагопо-
лучных семей. В литературе существует достаточно условная классифи-
кация стрессорных событий, которые влияют на возникновение неблаго-
получной семьи:

- нормативные (ожидаемые события: рождение ребенка, смерть
пожилого и т.п.) и ненормативные (неожиданные: развод, война,
выигрыш в лотерее и т.п.);

- внутрисемейные (баллотирование на выборах, приобщение к
спиртному, болезнь и др.) и внешние по отношению к семье (на-
падение преступника, землятресение, инфляция и др.);

- неопределенные, неосознаваемые членами семьи и ясно осозна-
ваемые;

- добровольные (к примеру, сознательная беременность) и проис-
шедшие помимо воли человека;

- хронические (наркотическая зависимость, дискриминация по на-
циональному признаку) и временно действующие (перелом ноги,
потеря работы);

- кумулятивные (новый стресс произошел тогда, когда семья не
справилась с предшествующим) и изолированные.

Как отмечают некоторые авторы, часто трудно определить, действи-
тельно ли родители не в состоянии воспитывать ребенка или им не позво-
ляют социальные условия [3, с. 32].

Необходимо также отметить, что проблемы, в которые погружены не-
благополучные семьи, могут быть условно разделены на социальные, пра-
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вовые, медицинские, психологические, педагогические, материальные. В
таких семьях редко наблюдается какой-либо один вид проблем, так как
все они взаимосвязаны и взаимообусловлены. Экономическое, или мате-
риальное, неблагополучие семьи неизбежно влечет за собой демографиче-
ское неблагополучие (распад семьи, ранние внебрачные роды, появление
отказных детей и т.д.) и социальное (алкоголизм, токсикомания, наркома-
ния, хулиганство и различные мелкие правонарушения). Последнее, в
свою очередь, ведет к медицинским (генетическим - алкогольное зачатие,
рождение ребенка с соматическими и психическими заболеваниями), пси-
хологическим и педагогическим негативным последствиям.

Необходимо отметить еще одну причину неблагополучия, так назы-
ваемое латентное семейное неблагополучие, которое внешне ничем не
проявляется. Одним из примеров такого неблагополучия семьи является
распавшаяся семья, в которой родители «живут вместе ради ребенка»,
решая все свои интимные проблемы на стороне. Рано или поздно мираж
этого благополучия исчезает, и затем крайне неблагоприятно сказывается
на личности ничего не подозревавшего ребенка [2, с. 3-4].

Анализируя литературу по данной проблеме следует вывод, что все не-
благополучные семьи оказывают десоциализирующее влияние на своих
детей. Именно этот критерий использовала С.А. Беличева в качестве систе-
мообразующего при составлении типологии неблагополучных семей [1, с.
146]. Она выделила два типа таких семей: семьи с прямым десоциализи-
рующим влиянием и семьи с косвенным десоциализирующим влиянием.
Далее представим детальную характеристику обозначенных типов семьч:

1. Семьи с прямым десоциализирующим влиянием. Эти семьи демон-
стрируют асоциальное поведение и антиобщественные ориента-
ции. К ним можно отнести криминально-аморальные семьи, в ко-
торых преобладают криминальные факторы риска, и аморально-
асоциальные семьи, которые характеризуются антиобществеными
установками.

2. Семьи с косвенным десоциализирующим влиянием. К ним отно-
сятся конфликтные и педагогически несостоятельные семьи.

Таким образом, приведенные классификации, сложившиеся в ходе
анализа литературы по проблемам неблагополучных семей, не являются
исчерпывающимися. Однако, именно эти классификации помогли нам
более глубоко и дифференцировано изучить конкретные условия, в кою-
рых происходит формирование «неблагополучных» детей. На основании
этого определяются и меры воздействия на неблагополучные семьи. Пре-
жде всего, с этими семьями должна быть проведена воспитательно-профи-
лактическая работа, в которой особенно важна своевременность и сла-
женность действий всех звеньев профилактической системы, умение най-
ти подход не только к неблагополучному ребенку, но и к его родителям. В
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свою очередь, выбор способов коррекционно-психологической работы с
неблагополучными семьями начинается с изучения и выявления семейно-
го неблагополучия и определяется характером этого неблагополучия.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУДНОСТИ
В ОБЩЕНИИ СТУДЕНТОВ С РАЗНОЙ

СПОСОБНОСТЬЮ ОРГАНИЗОВЫВАТЬ СВОЕ ВРЕМЯ

© Никулина Д.С.*
Технологический институт Южного федерального университета,

г. Таганрог

В статье рассматривается проблема психологических трудностей в
общении у студентов с разной способностью организовывать свое время.
Описаны результаты эмпирического исследования данной проблемы.

Проблема затрудненного общения интенсивно разрабатывается в со-
циальной психологии на протяжении последних двадцати лет. Присталь-
ное внимание ученых и практиков к этой сфере объясняется сложностью
феномена затрудненного общения, многогранностью его форм и сфер
проявления. Исследовательские вехи расставлены в работах Т.А. Аржа-
каевой, А.А. Бодалева, Г.А. Ковалева, В.Н. Куницыной, В.А. Лабунской,
Е.В. Цукановой и др. Каждый из названных авторов опирается на идеи
Б.Д. Парыгина о наличии психологического барьера, который понимается
как устойчивая установка, психологический настрой личности, процессы,
свойства, состояния человека, «которые консервируют скрытый эмоцио-
нально-интеллектуальный потенциал его активности» [3].

Сегодня, как отмечает Г.М. Андреева, в области социальной психоло-
гии происходит «расширение спектра социальных объектов как элементов

* Доцент кафедры Психологии и безопасности жизнедеятельности, кандидат психологических наук


