
РА ЗД ЕЛ  I . СЕМ ЬЯ  КАК СО Ц И А ЛЬН Ы Й  И Н СТИ ТУТ

Сы роватская А.Э.

Семья как социальны й институт

г. Самара, Самарский государственный университет

Семья -  основной носитель культурных образцов, наследуемых 
из поколения в поколение, а также необходимое условие социализа
ции личности. Именно в семье человек обучается социальным ролям, 
получает основы образования, навыки поведения. Семья является ос
новой всех социальных институтов. В большинстве примитивных 
обществ семья -  это единственный реально существующий институт.

Благодаря семье, поддерживается биологическая непрерывность 
общества. Происходит разрастание семьи «изнутри» путем удовле
творения сексуальных потребностей и родительских стремлений. Со
циальная необходимость в семье как социальной форме организации 
рождения и социализации детей «всегда» остается, так как человече
ство всегда должно воспроизводиться. Специфично то, что реализа
ция этих общественно-значимых функций осуществляется благодаря 
личной заинтересованности, потребности людей в семейном образе 
жизни и потребности в детях, при этом исключается всякое внешнее 
принуждение и давление [1].

Семья выступает как существенный элемент социальной струк
туры общества, одна из ее подсистем, деятельность которой регулиру
ется и направляется господствующими в обществе ценностями, нор
мами, традициями, обычаями и т.п.

Социальный институт семьи, будучи включенным в норматив
ную структуру общества, представляет собой ценностно-нормативный 
комплекс, посредством которого регулируется поведение членов семьи -  
родителей и детей, определяются присущие им социальные роли и 
статус [2].



А.Г. Харчев определяет семью как основанное на браке и кров
ном родстве объединение людей, связанное общностью быта и взаим
ной ответственностью.

Первоначальную основу семейных отношений составляет брак. 
Брак -  это исторически меняющаяся социальная форма отношений 
между женщиной и мужчиной, посредством которой общество упо
рядочивает и санкционирует их половую жизнь и устанавливает их 
супружеские и родственные права и обязанности. Но семья, как пра
вило, представляет более сложную систему отношений, чем брак, по
скольку она может объединять не только супругов, но и их детей, а 
также других родственников. Поэтому семью следует рассматривать 
не просто как брачную группу, но как социальный институт, то есть 
систему связей, взаимодействий и отношений индивидов, выполняю
щих функции воспроизводства человеческого рода и регулирующих 
все связи, взаимодействия и отношения на основе определенных цен
ностей и норм, подтвержденных обширному социальному контролю 
через систему позитивных и негативных санкций.

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 перво
го ребенка; 3) окончание деторождения -  рождение последнего ре
бенка; 4) «пустое гнездо» -  вступление в брак и выделение из семьи 
последнего ребенка; 5) прекращение существования семьи -  смерть 
одного из супругов. На каждом этапе семья обладает специфическими 
социальными и экономическими характеристиками.

Социальные роли и нормы, включенные в социальный институт, 
определяют соответствующее и ожидаемое поведение, которое ори
ентировано на удовлетворение специфических социальных потребно
стей. Семья анализируется как институт тогда, когда особенно важно 
выяснить соответствие (или несоответствие) образа жизни семьи, ее 
функций современным общественным потребностям. Модель семьи
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как социального института очень важна для прогноза изменений се
мьи, тенденций ее развития.

В социологии семьи приняты такие общие принципы выделения 
типов семейной организации. В зависимости от формы брака выде
ляются моногамная и полигамная семьи. Моногамная семья преду
сматривает существование брачной пары -  мужа и жены, полигамная 
-  или муж, или жена имеет право иметь несколько жен или мужей. В 
зависимости от структуры родственных связей выделяются простой, 
нуклеарный, или сложный, расширенный тип семьи. Нуклеарная се
мья представляет собой супружескую пару с детьми, не состоящими в 
браке. Если некоторые из детей в семье состоят в браке, то образуется 
расширенная, или сложная семья, включающая в себя два или более 
поколений.

Семья как социальный институт возникла с формированием об
щества. Процесс формирования и функционирования семьи обуслов
лен ценностно-нормативными регуляторами. Такими, например, как 
ухаживание, выбор брачного партнера, сексуальными стандартами 
поведения, нормами, которыми руководствуются жена и муж, роди
тели и их дети и т.д., а также санкции за их невыполнение. Эти цен
ности, нормы и санкции представляют собой принятую в данном об
ществе исторически изменяющуюся форму отношений между муж
чиной и женщиной, посредством которой они упорядочивают и санк
ционируют их половую жизнь и устанавливают их супружеские, ро
дительские и иные родственные права и обязанности.

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 еше ряд других важных социальных функций: 1) воспита
тельная -  социализация молодого поколения, поддержание культур
ного воспроизводства общества; 2) хозяйственно-бытовая -  поддер
жание физического здоровья членов общества, уход за детьми и пре
старелыми членами семьи; 3) экономическая -  получение материаль
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ных средств одних членов семьи для других, экономическая под
держка несовершеннолетних и нетрудоспособных членов общества;
4) сфера первичного социального контроля -  моральная регламента
ция поведения членов семьи в различных сферах жизнедеятельности, 
а также регламентация ответственности и обязательств в отношениях 
между супругами, родителями и детьми, представителями старшего и 
среднего поколений; 5) духовного общения -  развитие личностей 
членов семьи, духовное взаимообогащение; 6) социально-статусная -  
предоставление определенного социального статуса членам семьи, 
воспроизводство социальной структуры; 7) досуговая -  организация 
рационального досуга, взаимообогащение интересов; 8) эмоциональ
ная -  получение психологической защиты, эмоциональной поддерж
ки, эмоциональная стабилизация индивидов и их психологическая те
рапия.

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 с христианской и 
буддийской культурами стали участвовать в производственной, поли
тической деятельности, экономическом обеспечении семьи и прини
мать равное, а иногда ведущее участие в принятии семейных реше
ний. Это существенно изменило характер функционирования семьи и 
повлекло за собой ряд позитивных и негативных для общества по
следствий. С одной стороны, оно способствовало росту самосознания 
женщины, равенство в супружеских отношениях, с другой стороны, 
усугубило конфликтную ситуацию, воздействовало на демографиче
ское поведение, приводя к снижению рождаемости и увеличению 
уровня смертности [3].
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В период интенсивных социальных перемен в обществе часто воз
никают ситуации, когда изменившиеся общественные потребности не 
могут найти адекватного отражения в структуре и функциях уже суще
ствующих социальных институтов. Такое несоответствие может при
вести к дисфункции. Дисфункция может найти свое выражение как во 
внешней, формальной («материальной») структуре (например, недос
таток материальных средств, недостаток подготовленных кадров и 
т.д.), так и во внутренней, содержательной деятельности (например, 
неясность целей деятельности института, неопределенность функций, 
падение социального престижа и авторитета института и т.д.).

Из всего этого можно сделать вывод, обеспечивая стабильное 
развитие общества, выполняя необходимые функции, социальные ин
ституты сами для более эффективного функционирования нуждаются 
в наличии определенной совокупности условий. Социологи уделяют 
большое внимание изучению этой проблемы, так как жизнь каждого 
человека и деятельность всех социальных групп в решающей степени 
зависит от эффективной работы социальных институтов. В своей ра
боте “Элементарные понятия социологии" Я.Щепаньский отметил, 
что эффективность функционирования социальных институтов зави
сит от следующих условий: 1) от четкого определения цели, задач и 
объема функций социального института; 2) от рационального разде
ления труда и его рациональной организации внутри социального ин
ститута; 3) от степени деперсонализации деятельности и объективи
зации функций, выполняемых отдельными лицами; 4) от признания 
престижа, которым обладает социальный институт в глазах групп, 
общностей или общества; 5) от бесконфликтного включения социаль
ного института в глобальную систему институтов, т.е. в общество [4].
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«Семья -  это общество в миниатюре, от целостности которого 
зависит безопасность всего большого человеческого общества»

Ф.Адлер

Кто и как будет работать и жить в двадцать первом веке -  зависит 
от социального самочувствия современной семьи, от того, каких детей 
семья производит на свет и как она растит их духовно и физически.

Семья -  это основанная на браке или кровном родстве малая со
циальная группа, члены которой связаны общностью быта, взаимны
ми обязанностями и эмоциональной близостью. Под браком понима
ется санкционируемая и регулируемая обшеством исторически обу
словленная форма отношений между мужчиной и женщиной, которая 
порождает взаимные обязательства и ответственность по отношению 
к детям [1].

Принимая семью в качестве объекта социальной работы и видя ее 
сложной социальной системой, при контакте с ней необходимо учи
тывать следующее: ее структуру, окружение, функционирование и 
историю развития [3].

Семья -  социальное образование, имеющее в каждом конкретно -  
историческом типе общества свою специфику; свои традиции в каж
дой национальной культуре.

Вопрос о том, что считать семьей, не так прост, как кажется на 
первый взгляд. В разных странах на Земле существуют разнообраз
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