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СЕМЬЯ КАК ВАЖНЕЙШИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ

По нашему мнению, эта тема актуальна в наши дни и была 
актуальна всегда. Главной «ячейкой» в жизни каждого человека 
является семья. Семья — это первый социальный институт, ко
торый вкладывает в человека определенные задатки. Процесс 
становления и развития личности начинается именно в семье, где 
ребенок воспитывается, взаимодействует с родителями, а не в 
детском саду и школе.

Социальные институты — это исторически сложившиеся ус
тойчивые формы организации совместной деятельности людей. 
Сам процесс упорядочения, формализации и стандартизации на
зывается институционализацией.

Процесс институционализации включает в себя ряд момен
тов. Одним из необходимых условий появления социальных ин
ститутов служит соответствующая социальная потребность. Ин
ституты призваны организовывать совместную деятельность 
людей в целях удовлетворения тех или иных социальных потреб
ностей. Так институт семьи удовлетворяет потребность в вос
производстве человеческого рода и воспитании детей, реализует 
отношения между полами, поколениями и т. д. Возникновение 
определенных общественных потребностей, а также условия для 
их удовлетворения являются первыми необходимыми момента
ми институционализации.

Социальный институт образуется на основе социальных свя
зей, взаимодействия и отношений конкретных лиц индивидов, со
циальных групп и иных общностей. Но он, как и другие социаль
ные системы, не может быть сведен к сумме этих лиц и их взаимо
действий. Социальные институты носят надиндивидуальный ха
рактер, обладают своим собственным системным качеством. Сле
довательно, социальный институт представляет собой самостоя
тельное общественное образование, которое имеет свою логику 
развития. С этой точки зрения социальные институты могут быть 
рассмотрены как организованные социальные системы, характе



ризующиеся устойчивостью структуры, интегрированностью их 
элементов и определенной изменчивостью их функций.

Классическим примером простого социального института яв
ляется институт семьи. А.Г. Харчев определяет семью как осно
ванное на браке и кровном родстве объединение людей, связан
ное общностью быта и взаимной ответственностью. Первона
чальную основу семейных отношений составляет брак. Брак — 
это исторически меняющаяся социальная форма отношений 
между женщиной и мужчиной, посредством которой общество 
упорядочивает и санкционирует их половую жизнь и устанавли
вает их супружеские и родственные права и обязанности. Но се
мья, как правило, представляет более сложную систему отноше
ний, чем брак, поскольку она может объединять не только су
пругов, но и их детей, а также других родственников. Поэтому 
семью следует рассматривать не просто как брачную группу, но 
как социальный институт, т. е. систему связей, взаимодействий и 
отношений индивидов, выполняющих функции воспроизводства 
человеческого рода и регулирующих все связи, взаимодействия и 
отношения на основе определенных ценностей и норм, подвер
женных обширному социальному контролю через систему пози
тивных и негативных санкций.

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

• вступление в первый брак — образование семьи;
• начало деторождения — рождение первого ребенка;
• окончание деторождения — рождение последнего ребенка;
• «пустое гнездо» — вступление в брак и выделение из семьи 

последнего ребенка;
• прекращение существования семьи — смерть одного из су

пругов.
На каждом этапе семья обладает специфическими социаль

ными и экономическими характеристиками.
В социологии семьи приняты такие общие принципы выделе

ния типов семейной организации. В зависимости от формы бра
ка выделяются моногамная и полигамная семьи. Моногамная се
мья предусматривает существование брачной пары — мужа и 
жены, полигамная — как правило, муж имеет право иметь не
сколько жен. В зависимости от структуры родственных связей 
выделяются простой, нуклеарный, или сложный, расширенный



тип семьи. Нуклеарная семья представляет собой супружескую 
пару с детьми, не состоящими в браке. Если некоторые из детей 
в семье состоят в браке, то образуется расширенная, или слож
ная, семья, включающая в себя два или более поколений.

Семья как социальный институт возникла с формированием 
общества. Процесс формирования и функционирования семьи 
обусловлен ценностно-нормативными регуляторами. Такими, 
например, как ухаживание, выбор брачного партнера, сексуаль
ными стандартами поведения, нормами, которыми руководству
ются жена и муж, родители и дети и т. д., а также санкции за их 
невыполнение. Эти ценности, нормы и санкции представляют 
собой принятую в данном обществе исторически изменяющуюся 
форму отношений между мужчиной и женщиной, посредством 
которой они упорядочивают и санкционируют их половую 
жизнь и устанавливают их супружеские, родительские и иные 
родственные права и обязанности.

Основная, первая функция семьи, как следует из определения
А.Г. Харчева, репродуктивная, т. е. биологическое воспроизводст
во населения в общественном плане и удовлетворение потребнос
ти в детях — в личностном плане. Наряду с этой основной функци
ей семья выполняет еще ряд других важных социальных функций:

• воспитательная — социализация молодого поколения, под
держание культурного воспроизводства общества;

• хозяйственно-бытовая — поддержание физического здоро
вья членов общества, уход за детьми и престарелыми членами 
семьи;

• экономическая — получение материальных средств одних 
членов семьи для других, экономическая поддержка несовер
шеннолетних и нетрудоспособных членов общества;

• сфера первичного социального контроля — моральная рег
ламентация поведения членов семьи в различных сферах жизне
деятельности, а также регламентация ответственности и обяза
тельств в отношениях между супругами, родителями и детьми, 
представителями старшего и среднего поколений;

• духовного общения — развитие личностей членов семьи, 
духовное взаимообогащение;

• социально-статусная — предоставление социального стату
са членам семьи, воспроизводство социальной структуры;

• досуговая — организация рационального досуга, взаимо
обогащение интересов;



• эмоциональная — получение психологической защиты, 
эмоциональной поддержки, эмоциональная стабилизация инди
видов и их психологическая терапия.

Для понимания семьи как социального института большое 
значение имеет анализ ролевых отношений в семье. Семейная 
роль — один из видов социальных ролей человека в обществе. 
Семейные роли определяются местом и функциями индивида в 
семейной группе и подразделяемости, в первую очередь, на су
пружеские (жена, муж), родительские (мать, отец), детские (сын, 
дочь, брат, сестра), межпоколенные и внутрипоколенные (дед, 
бабушка, старший, младший) и т. д.

Исполнение семейной роли зависит от выполнения ряда ус
ловий, прежде всего, от правильного формирования ролевого 
образа. Индивид должен четко представлять себе, что значит 
быть мужем или женой, старшим в семье или младшим, какого 
поведения ждут от него, какие правила, нормы диктует ему то 
или иное поведение. Для того, чтобы сформулировать образ сво
его поведения, индивид должен точно определить свое место и 
место других в ролевой структуре семьи. Например, может ли он 
исполнять роль главы семьи, вообще или в частности, главного 
распорядителя материального достояния семьи. В этом плане 
немаловажное значение имеет согласованность той или иной ро
ли с личностью исполнителя. Человек со слабыми волевыми ка
чествами, хотя и старший по возрасту в семье или даже по роле
вому статусу, например, муж, далеко не подойдет к роли главы 
семьи в современных условиях. Для успешного формирования 
семьи немаловажное значение также имеет чувствительность к 
ситуационным требованиям семейной роли и связанная с ней 
гибкость ролевого поведения, которая проявляется в способнос
ти без особых затруднений выходить из одной роли, включаться 
в новую сразу, как этого потребует ситуация. Например, тот или 
иной богатый член семьи играл роль материального покровите
ля других ее членов, но его финансовое положение изменилось, 
и изменение ситуации сразу же требует изменения его роли.

Ролевые отношении в семье, образующиеся при выполнении 
определенных функций, могут характеризоваться ролевым со
гласием или ролевым конфликтом. Социологи отмечают, что 
ролевой конфликт чаще всего проявляется как: конфликт роле
вых образов, что связано с неправильным их формированием у 
одного или нескольких членов семьи; межролевой конфликт, 
при котором противоречие заложено в противоположности ро



левых ожиданий, исходящих из разных ролей. Такого рода кон
фликты наблюдаются часто в многопоколенных семьях, где 
супруги второго поколения одновременно являются и детьми и 
родителями и должны соответственно сочетать противополож
ные роли; внутриролевой конфликт, при котором одна роль 
включает в себя противоречивые требования. В современной 
семье такого рода проблемы бывают чаще всего присущи жен
ской роли. Это относится к случаям, когда роль женщины преду
сматривает сочетание традиционной женской роли в семье 
(хозяйки, воспитательницы детей, ухода за членами семьи и т. д.) 
с современной ролью, предполагающей равное участие супругов 
в обеспечении семьи материальными средствами.

Конфликт может углубиться, если жена занимает более вы
сокий статус в социальной или профессиональной сфере и пере
носит ролевые функции своего статуса во внутрисемейные отно
шения. В подобных случаях важна способность супругов к гиб
кому переключению ролей.

Особое место среди предпосылок ролевого конфликта зани
мают трудности с психологическим освоением роли, связанные с 
такими особенностями личностей супругов, как недостаточная 
моральная и эмоциональная зрелость, неподготовленность к ис
полнению супружеских и, в особенности, родительских ролей. 
Например, девушка, выйдя замуж, никак не хочет переложить 
на свои плечи хозяйственные заботы семьи или родить ребенка, 
пытается вести прежний образ жизни, не подчиняясь тем ограни
чениям, которые накладывает на нее роль матери, и т. д.

В современном обществе наблюдается процесс ослабления 
семьи как социального института, изменение ее социальных 
функций, неролевых семейных отношений. Семья утрачивает 
свои ведущие позиции в социализации индивидов, в организации 
досуга и других важнейших функциях. Традиционные роли, при 
которых женщина вела домашнее хозяйство, рожала и воспиты
вала детей, а муж был хозяином, часто единоличным собствен
ником имущества, и обеспечивал экономическую самостоятель
ность семьи, заменились ролевыми, при которых подавляющее 
большинство женщин в странах с христианской и буддистской 
культурами стали участвовать в производственной, политичес
кой деятельности, экономическом обеспечении семьи и прини
мать равное, а иногда ведущее участие в принятии семейных ре
шений. Это существенно изменило характер функционирования 
семьи и повлекло за собой ряд позитивных и негативных для об



щества последствий. С одной стороны, оно способствовало рос
ту самосознания женщины, равенства в супружеских отношени
ях, с другой — усугубило конфликтную ситуацию, воздействова
ло на демографическое поведение, приводя к снижению рождае
мости и увеличивая уровень смертности.
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СТУДЕНЧЕСКАЯ СЕМЬЯ

Проблема изучения молодежных семей в связи с острым 
ухудшением демографической ситуации в стране представляется 
весьма актуальной, учитывая роль молодежи в замещении ухо
дящих поколений и воспроизводстве социально-демократичес
кой структуры общества.

В последние десятилетия четко просматриваются негативные 
тенденции в брачно-семейных отношениях среди молодежи. За по
следние десятилетия среди студентов отмечается растущее положи
тельное отношение к добрачным связям. В литературе этот факт 
расценивается как свидетельство изменения социальных функций 
семьи и брака, их роли в жизни личности, как неотъемлемая черта 
процесса модернизации демографического поведения в целом.

Социологические исследования, проведенные в конце XX ве
ка, показывают, что такая форма брака, как сожительство, с 
каждым годом все активнее распространяется среди студенчес
кой молодежи: около 60% опрошенных студентов допускают 
возможность сексуальных внебрачных отношений, если между 
партнерами установились «тесные духовные отношения». Одна
ко, несмотря на отмеченный выше рост положительного отно


