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Сельское население России, которое составляет около 30% всех 
жителей страны, традиционно живет в условиях, которые довольно 
сильно отличаются от городских. Общеизвестно, что становление и 
развитие сельского образа жизни представляет собой сложный и мно
гоплановый процесс. Каждое поколение проходит и проживает его 
как бы заново, постепенно усваивая те черты и нормы общественного 
поведения, которые были привычными для представителей более 
старших поколений. Вместе с тем, отражая изменение объективных 
условий и сдвиги в социальной структуре общества, каждое после
дующее поколение в принципе обогащает этот образ жизни.

Разумеется, не существовало и не существует образа жизни, еди
ного для всех обитателей российских деревень. В соответствии с глу
бокой дифференциацией условий жизнедеятельности, выступающей 
одним из проявлений социально -  классовой дифференциации, скла
дывается и сама реальная жизнедеятельность, социальное поведение 
тех либо иных классов и социально -  классовых групп [1]. Вместе с 
тем характер жизнедеятельности сельчан имеет и достаточно много 
общих черт. В частности:

-  повышенная самообеспечиваемость необходимыми средства
ми существования и на этой основе повышенная замкнутость и авто- 
номизация сельских общин, их повышенная оторванность от внешне
го мира и в этой связи -  недоверчивость и неприятие всего «чужого» 
(«ксенофобия») [2];

-  сравнительно высокая роль коллективистских начал в общест
венной жизни, в частности, широкое распространение самоуправлен- 
ческих порядков («общинная демократия»);

-  невыделенность и отсталость быта;
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-  своеобразие социальной среды: высокая степень однородности 
населения, преобладание родства и соседства в межличностных свя
зях, особо сильный социальный контроль в этой связи.

В целом -  повышенный традиционализм в образе жизни и кон
серватизм в мышлении [3].

Как это свойственно традиционным обществам, к которым в зна
чительной мере принадлежит российское село, способность семейной 
экономики адаптироваться к неблагоприятным условиям внешней 
среды связана с целым рядом объективных и субъективных факторов 
ее жизнедеятельности. Особое место в ней занимает система межлич
ностных взаимоотношений с представителями различных социальных 
слоев и групп, как в самом селе, так и за его пределами.

Эта система может быть представлена в виде некой сети фор
мальных и неформальных взаимообменов, взаимопомощи, поддержки 
между сельскими семьями и официальными должностными лицами 
на основе родственных отношений. Эта сеть сплетена из горизон
тальных и вертикальных нитей -  соответственно формальных и не
формальных отношений с государственными органами, производст
венными коллективами, общественными организациями, частными 
лицами, кругом родственников, друзей и знакомых. Специфика сель
ских локальных и семейных сетей состоит в том, что, как правило, 
представители вертикальных официальных структур, так или иначе 
связаны с конкретной семьей через принадлежность к родственному 
клану, соседство, друзей и т.п. Таким образом, происходит перепле
тение вертикальных и горизонтальных связей и, чем больше таких 
«узлов» в сети поддержки семьи, тем прочнее ее материальное поло
жение, тем сильнее она ощущает социальную защищенность. В этом 
смысле она представляет собой сеть жизнеобеспечения сельской се
мьи, которая специфическим образом реагирует на изменения в эко
номической и политической ситуации в обществе.

Таким образом, под семейной сетью социальной поддержки мы 
будем понимать систему социальных отношений семьи на основе 
родства с формальными и неформальными институтами, которые



обеспечивают семье доступ к необходимым ресурсам и поддержива
ют ее социальный и экономический статус [4].

Поддержка социального и экономического статуса семьи в ре
альной жизни редко ограничивается только помощью и поддержкой 
родственников, ведь может быть ситуация, когда семья их не имеет. 
Как правило, семья включена в более широкий круг социальных от
ношений и получает материальную и психологическую поддержку не 
только от родственников, но и от локального сообщества, в жизнь ко
торого она включена [5]. Неформальная поддержка осуществляется 
благодаря социальному капиталу, накопленному семьей, и традициям 
социальной солидарности локальных сообществ. Этот капитал скла
дывается из полезных социальных связей, взаимообменов различного 
рода услугами и помощью на основе дружественных отношений меж
ду членами семьи и представителями различных социальных групп, в 
которые они были включены в течение своей жизни. Такие отноше
ния могут складываться:

• на основе общности биографий, например, земляки, одно
классники, соседи, однополчане и т.п.;

•  на базе производственных отношений, например, сослуживцы, 
деловые партнеры;

• на основе общности досуга, к примеру, общее хобби, занятия 
спортом, совместный отдых и т.д.

В случае, когда семья не включена в семейную сеть, например, 
одинокие пенсионеры, переселенцы, беженцы, или она не имеет зна
чимого для этого сообщества социального капитала, то функция не
формальной поддержки семьи ложится на традицию социальной со
лидарности, которая в той или иной степени поддерживается в каж
дой локальной сети. Таким образом, под локальной сетью социальной 
поддержки понимается система социальных отношений, направлен
ных на осуществление материальной и психологической поддержки 
членов локального сообщества на основе дружественных связей меж
ду ними и традиций и норм социальной помощи, принятой в данном 
сообществе [4].



Таким образом, положение семьи в сельской местности во мно
гом зависит от состояния локальных и семейных семей, которые в 
большинстве случаев представляют собой объединенную систему со
циальной поддержки членов общества.
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С оврем енны е способы  знаком ств как средство поддержки  

в создании семьи

г. Самара, Самарский государст венный университет

Во всех зарубежных и в большинстве отечественных учебниках 
по социологии, социальной психологии и социальной работе непре
менно имеются разделы по семье и по социализации детей. И это не
удивительно: семья является важнейшим социальным институтом 
воспроизводства и социализации новых поколений.

В числе тех явлений общественной жизни, интерес к которым 
среди этнографов и социологов за последние десятилетия особенно 
оживился, одно из первых мест занимает семья. Правда, «эта тема для 
этнографов не нова: историко-этнографическое изучение семьи и се
мейных обычаев зародилось более ста лет тому назад» [I, 6]. Но, по 
мнению многих исследователей, никогда прежде не появлялось за ко- 
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