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Н иколаева Н.

И нституциональная модель социальной поддержки семьи

г. Самара, Самарский государственный университет

Сегодня семья является особым предметом заботы и помощи со 
стороны государства. В современной практике социальной работы с 
семьей используются множество моделей поддержки и взаимодейст
вия. Одной из ведущей модели на наш взгляд учитываю современною 
демографическую ситуацию может стать институциональная. Основы 
этой модели были заложены в социологии семьи. В основе модели 
понимание семьи как социальный институт. Существуют две формы 
социальных институтов: простая и сложная.

Простые социальны е институты -  организованные объедине
ния людей, которые выполняют определенные социально значимые 
функции, обеспечивающие совместное достижение целей на основе 
выполнения членами института своих социальных ролей, обуслов
ленных социальными ценностями, идеалами, нормами. На этом уров
не управляющая система не выделилась в самостоятельную систему. 
Социальные ценности, идеалы, нормы сами обеспечивают устойчи
вость существования и функционирования социального института. 
Классическим примером простого социального института является 
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институт семьи. А.Г. Харчев определяет семью как основанное на 
браке и кровном родстве объединение людей, связанное общностью 
быта и взаимной ответственностью. (1) Первоначальную основу се
мейных отношений составляет брак. Но семья, как правило, представ
ляет более сложную систему отношений, чем брак, поскольку она 
может объединять не только супругов, но и их детей, а также других 
родственников.

Семья как социальный институт проходит ряд этапов, последова
тельность которых складывается в семейный цикл или жизненный 
цикл семьи. Исследователи выделяют различное количество фаз этого 
цикла, но главными среди них являются следующие:

1) вступление в брак -  образование семьи;
2) начало деторождения -  рождение первого ребенка;
3) окончание деторождения -  рождение последнего ребенка;
4) «пустое гнездо» -  вступление в брак и выделение из семьи по

следнего ребенка;
5) прекращение существования семьи -  смерть одного из супругов.
Семья как социальный институт возникла с формированием об

щества.
Процесс формирования и функционирования семьи обусловлен 

ценностно-нормативными регуляторами (например, как ухаживание, 
выбор брачного партнера, сексуальными стандартами поведения, 
нормами, которыми руководствуются жена и муж, родители и их дети 
и т . д ., а также санкции за их невыполнение.

Основная, первая функция семьи, как следует из определения 
А.Г. Харчева, репродуктивная, то есть биологическое воспроизводст
во населения в общественном плане и удовлетворение потребности в 
детях в личностном плане. Наряду с этой основной функцией семья 
выполняет еще ряд других важных социальных функций:

1) воспитательная -  социализация молодого поколения, поддер
жание культурного воспроизводства общества;

2) хозяйственно-бытовая -  поддержание физического здоровья 
членов общества, уход за детьми и престарелыми членами семьи;
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3) экономическая -  получение материальных средств одних чле
нов семьи для других, экономическая поддержка несовершеннолет
них и нетрудоспособных членов общества;

4) сфера первичного социального контроля -  моральная регла
ментация поведения членов семьи в различных сферах жизнедеятель
ности, а также регламентация ответственности и обязательств в от
ношениях между супругами, родителями и детьми, представителями 
старшего и среднего поколений;

5) духовного общения -  развитие личностей членов семьи, ду
ховное взаимообогашение;

6) социально-статусная -  предоставление определенного социаль
ного статуса членам семьи, воспроизводство социальной структуры;

7) досуговая -  организация рационального досуга, взаимообога
шение интересов;

8) эмоциональная -  получение психологической защиты, эмоцио
нальной поддержки, эмоциональная стабилизация индивидов и их пси
хологическая терапия. В социальной работе уделяем внимание ролям.

Для понимания семьи как социального института большое значе
ние имеет анализ ролевых отношений в семье. С емейная роль — один 
из видов социальных ролей человека в обществе. Семейные роли оп
ределяются местом и функциями индивида в семейной группе и под
разделяем в первую очередь на супружеские (жена, муж), родитель
ские (мать, отец), детские (сын, дочь, брат, сестра), межпоколенные и 
внутрипоколенные (дед, бабка, старший, младший) и т.д.

В современном обществе наблюдается процесс ослабления семьи 
как социального института, изменение ее социальных функций, неро
левых семейных отношений. Семья утрачивает свои ведущие позиции 
в социализации индивидов, в организации досуга и в других важней
ших функциях. Традиционные роли, при которых женщина вела до
машнее хозяйство, рожала и воспитывала детей, а муж был хозяином, 
часто единоличным собственником имущества, и обеспечивал эконо
мическую самостоятельность семьи, заменились ролевыми, при кото
рых подавляющее большинство женщин в странах стали участвовать в
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производственной, политической деятельности, экономическом обес
печении семьи и решений. Роль это динамическое составляющее 
функции. Функции семьи -  способ проявления активности, жизнедея
тельности семьи и ее членов. Функции семьи историчны и тесно связа
ны с социально-экономическими условиями общества. Это обуславли
вает их характер и иерархию. Современной семье присущи репродук
тивная, воспитательная, хозяйственно-бытовая, экономическая, пер
вичного социального контроля, духовного общения, социально
статусная, рекреационная, эмоциональная и сексуальная функции.

В социологии семьи и брака сделано немало. Отмечается значи
тельное продвижение в разработке теории, ее понятийно
категориального аппарата, практических рекомендаций по совершен
ствованию социальной политики в сфере брачно-семейных отноше
ний, имеются плодотворные подходы к исследованию семьи и брака, 
накоплен огромный эмпирический материал. При должной система
тизации и дополнениях разработанные концепции, утверждения, по
лученные выводы могли бы придать фундаментальность и укрепить 
целостность специальной социологической теории семьи и брака. Се
мья анализируется как институт тогда, когда особенно важно выяс
нить соответствие (или несоответствие) образа жизни семьи, ее функ
ций современным общественным потребностям. Модель семьи как 
социального института очень важна для прогноза изменений семьи, 
тенденций ее развития. При анализе семьи как социального института 
исследователей, прежде всего, интересуют образцы семейного пове
дения, семейной роли, особенности формальных и неформальных 
норм и санкций в сфере брачно-семейных отношений.
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