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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. На рубеже XX-XXI веков в усло

виях дегуманизации культуры с необычайной остротой начинают звучать во

просы о бытии человека в современном мире. Поэтому изучение процесса 

культурной адаптации личности как реализации всех ее сущностных сил ста

новится как никогда актуальным. Благодаря техническим достижениям люди 

получают огромные возможности в реализации своих творческих сил, но да

леко не всегда таким возросшим возможностям соответствует человеческая 

зрелость их обладателей. Поэтому далеко не случайно современную культу

рологию отличает интерес к человеку, и эти исследования зависят не только 

от уровня развития реальных общественных отношений, в которые оказыва

ется включенной личность, но и от характера отношений в семье - важней

шем индикаторе зрелости общества. 

Па протяжении всей истории человечества семья оставалась наиболее 

устойчивым социальным институтом общества и являлась основной жизнен

ной ценностью для многих людей. В современном обществе она также про

должает сохранять немаловажное значение, являясь объектом исследования 

множества наук. Правда, следует отметить, что ее природа несколько изме

нилась вследствие усиления многогранности социальных связей и отноше

ний. Так, социальная философия рассматривает ее в качестве важнейшего 

социального института, выполняющего жизненно необходимые для общества 

функции; психология - как малую социальную группу, устойчивость которой 

зависит от взаимоотношений ее членов; педагогика - как основной институт 

воспитания детей и подростков; юриспруденция исследует правовые отно

шения и обязательства членов семьи. Семья является также объектом иссле

дования ученых - медиков, экономистов и т.д. 

Для настоящего исследования семья представляет особый интерес как 

исходный этап культурной адаптации личности. Являясь уникальным биосо

циальным образованием, семья принципиально отличается от других соци-
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альньпс субъектов своей ролью в становлении культуры и ее сохранении, по

скольку только в семье эксплицируется культурный смысл витальных ценно

стей и персонифицируется их интеграция в мир артефактов. Поэтому любые 

изменения, происходящие с семьей как социальным инстиаутом, имеют ак

сиологический смысл и изменяют социокультурную динамику общества. 

Происходящие изменения семьи на современном этапе развития общества 

требуют специального анализа именно с этих позиций. 

Степень разработанности проблемы. Проблема теоретического изу

чения семьи насчитывает две с половиной тысячи лет, начиная от Конфуция 

и заканчивая исследованиями конца XX века. Существует большой объем 

литературы, как отечественной, так и зарубежной, посвященной этическим, 

социально-психологическим, экономическим и другим сторонам жизнедея

тельности семьи. Вследствие этого сформировались основные подходы к 

изучению данной проблемы. 

В европейской традиции начало теоретического изучения семьи было 

заложено древнегреческими философами Платоном и Аристотелем. Платон и 

Аристотель основали теорию развития семьи, согласно которой основной 

«клеточкой» общества всегда являлась патриархальная семья. 

В Новое время и в эпоху Просвещения патриархальная теория была 

еще пшроко распространена. Так, для Ф. Бэкона семья являлась, с одной сто

роны, «помехой для великих свершений», с другой - «школой человечно

сти». Т. Гоббс видел в семье «маленькую монархию». Д. Юм резко критико

вал многоженство и свободу разводов. Ж.-Ж. Руссо, отвергая равенство по

лов в семье, утверждал господство мужа. 

Особый интерес представляют воззрения представителей немецкой 

классической философии: И. Канта, И.Г. Фихте и Г.В.Ф. Гегеля. И. Кант и 

И.Г. Фихте рассматривали проблемы брака и семьи, исходя из теории естест

венного права. Г.В.Ф. Гегель, унаследовав идею Аристотеля, определял брак 

как «нравственные отношения», а семью - как «природное наличное бытие в 



форме любви и чувства». 

В России, начиная со второй половины XIX века, проблемы семьи не

изменно обсуждались всеми передовыми мыслителями общества. Причем 

обсуждение это носило ярко выраженный аксиологический характер. Пред

ставитель русской идеалистической мысли B.C. Соловьев - аналитик про

блем семьи — рассматривал в качестве объекта изучения материнскую лю

бовь, человеческую любовь в целом. Русский экзистенциалист Н.А. Бердяев 

уделял особое внимание изучеттию духовной природы семьи. Акцентируя 

свой интерес на вопросах пола, В.В. Розанов предложил ввести свободу раз

вода, дабы сохранить «здоровое функционирование семьи». Заметтгый вклад 

в изучение проблемы семьи внесли Н.К. Михайловский, М.М. Ковалевский, 

П.А. Сорокин. Так, например, М.М. Ковалевский считал, что «семья - вели

кая школа альтруизма». 

Проблемы семьи в советский период исследуются в работах А.Г. Хар-

чева, СИ. Голода, Т.М. Афанасьевой, Н.Я. Соловьева, В.Д. Попова А.И. Ан

тонова, В.Н. Архангельского. И.В. Бестужева-Лады, Э.К. Васильева, 

А.Г. Вишневского, А.Г. Волкова, В.Б. Голофаста, И.С. Кона, Б.С. Павлова, 

Н.М, Римашевской, Ю.Б. Рюрикова, Н.Г. ГОркевича, З.А. Янкова и др. Одна

ко, советская, а затем и российская фамилистика отличались изветным со

циологизмом в ущерб традиционному аксиологизму русской философской 

школы. 

В конце 90-х годов большинство исследователей пришли к выводу, что 

современная российская семья претерпевает процесс серьезной трансформа

ции. Эти тенденции описаны современными исследователями А.И. Антоно

вым, Е.Б. Бреевой, Т.А. Гурко, В.М. Медковым, М.С. Мацковским, С.А. Со-

рокиньпа, Н.Д. Шиминым. 

Современные тенденции развития семьи на Западе освещены в работах 

исследователей из Франции - М. Бекомбо, А. Жирара, Л. Русселя, Ф. Мише

ля и др. и США - И. Най, И. Рейса, В. Берра, Р. Хилла, Д. Попеное, А. Карл-



сона, в которых раскрываются кризисные тенденции развития семьи на Запа

де. Однако западная фамилистика, выстроенная на методологической базе 

традиционного прагматизма, никогда не уделяла достаточного внимания се

мье как транслятору культурных ценностей. 

Необходимо отметить, что при всем обилии публикаций по данной 

проблеме в настоящее время существует ряд неизученных вопросов, которые 

составили проблемное поле настоящего исследования и отразились в его за

дачах. Культурная динамика определяет аксиологические модификации се

мьи и, следовательно, проблема постоянно воспроизводится. Анализу совре

менного ее этапа и посвящена данная работа. 

Целью данной диссертационной работы является экспликация измене

ний в современной российской семье как уникальном биосоциальном обра

зовании, выступающим транслятором культурных ценностей . 

Цель диссертации раскрывается в следующих исследовательских за

дачах: 

- показать эволюцию представлений о семье в историко-культурном 

контексте; 

- проследить основные изменения семьи как социального института; 

- обосновать социализирующую роль семьи в интериоризации лично

стью фамильного единства духовных и витальных ценностей; 

- описать изменения в современной российской семье в контексте ее 

культуроформирующей функции; 

- выявить основные культурные факторы, влияющие на связь поколе

ний в современной российской семье; 

- определить потенциал современной российской семьи в воспроиз

водстве ценностей культуры. 

Объект исследования - современная российская семья. 

Предмет исследования - культуроформирующие функции семьи как 

социального института в современной России. 



Гипотеза исследования. В современной России сложилась уникальная 

ситуация, когда происходит разрушение существовавшей в течении длитель

ного времени системы ценностей, а новая система ценностей еще не утвер

дилась, находясь в стадии становления. Объективно это должно повышать 

роль семьи как транслятора культурных ценностей, поскольку именно здесь 

осуществляется процесс интериоризация ценностного инварианта форми-

рутогцейся личности. Однако в реальности эта роль семьи снижается, по

скольку она вытесняется другими агентами социализации. Но только семья 

способна передать формирутощейся личности уникальное единство духовных 

и витальных ценностей, культуры общества и культуры конкретной социаль

ной группы, поскольку только она является субъектом-носителем этого 

единства. Следовательно, необходимо изучить тенденции, деформирующие 

культуроформируюшую роль семьи, и на этой основе выработать программы 

повышения эффективности этой роли. !>го можно сделать на базе философ

ской рефлексии исторических тенденций развития семьи и обобщения эмпи

рического материала о жизни современной российской семьи. 

Методологической основой исследования являются классические 

принципы философии культуры, принцип единства исторического и логиче

ского, принцип единства исторического и логического, общенаучные мето

ды - системный подход, структурно-функциональный анализ,. Диссертант 

использовал методы котгкретно - социологического анализа при сборе и 

обобщении эмпирического материала. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, 

что выявлена особенность взаимосвязи между функциями современной рос

сийской семьи как агента социализации и транслятора культуры, выражаю

щаяся в сохранении объема социализирующих функций при обеднении со

держания функций культуроформиругощих. 

Новизна исследования раскрывается в положениях, выносимых на 

защиту: 



- семья как традиционный социальный институт является первичным 

транслятором ценностей культуры в их единстве с ценностями природы (ви

тальными), использующим механизмы социализации; 

- переход от патиархальной к иуклеарной семье в России уже завер

шился, однако ценностная конфигурация нуклеарной семьи еще не сформи

ровалась полностью; 

- культурные факторы, определяющие связь поколений в современ

ной российской семье ослаблены в результате того, что интсриоризация цен

ностей культуры молодым поколением осуществляется, преимущественно, за 

счет других агентов социализации; 

- культура семьи предполагает взаимосвязь духовных и витальных 

ценностей, при этом усвоение ценностей культуры в семье служит способом 

сохранения природных фамильных ценностей (биологическое наследование). 

Поэтому укрепление связи между двумя этими ценностными конфигурация

ми является необходимым условием прекращения депопуляции в современ

ной России. 

Теоретическая и практическая значимость диссертации состоит в 

том, что содержащиеся в диссертации теоретические выводы являются при

ращением научного знания и могут быть использованы в процессе разработ

ки ряда проблем социологии, социальной философии, культурологии, психо

логии, педагогики. 

Выводы автора о рещающей роли традиции в возрождении нравствен

ного и духовного потенциала семьи позволят продолжить теоретические 

изыскания в сфере личностного самоопределения и социализации общест

венных субъектов. 

Заключение о комплементарности витального и духовного наследова

ния в семье может стать исходным пунктом для разработки социальных про-

фамм повышения культуроформирующей роли семьи в современном рос

сийском обществе. 



Материалы диссертации могут быть использованы в учебных курсах 

культурологии, философии, этики и биоэтики, истории и социологии. 

Апробация работы. Основные положения диссертационного исследо

вания были представлены в выступлениях на III Международном научном 

конгрессе «Наука, искусство, образование в III тысячелетии» (Волгоград, 

2004г), IV Российском Философском Конгрессе «Философия и будущее ци

вилизации» (Москва, 2005г.), научных конференциях разных уровней (Ка

зань, 2004, Волгоград, 2004, Москва, 2005 и др.) По материалам работы 

опубликовано 7 научных статей. 

Структура диссертации Диссертация состоит из введения, двух глав, 

каждая из которых включает по три параграфа, заключения и списка исполь

зованной литературы. Объем диссертации составляет 150 страниц машино

писного текста. Список литературы включает 210 источников. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обоснован выбор направления исследования, актуаль

ность проблемы, анализируется степень ее разработанности, определены 

объект и предмет исследования, цель и задачи работы, теоретико-

методологические основы диссертации, научная новизна, научно-

практическая значимость исследования. 

Первая глава - «Методологические основы исследования семьи» -

содержит анализ основных концептуальных подходов к изучению социо

культурной природы семьи, имеющих место в современной философской и 

культурологической науке. Проанализированы изменения и характер прояв

ления функций семьи как социального института, детерминированные исто

рическим процессом развития общества, и обоснована необходимость изуче

ния семьи как генетически исходного для личности транслятора культурных 

ценностей. 



в первом параграфе - «Эволюция представлений о семье в истори

ко-культурном контексте» - рассматриваются методологические аспекты и 

общетеоретические подходы к анализу социокультурной природы семьи с 

точки зрения философии и культурологии. При этом диссертант отмечает, 

что формирование понятия «семья» в современных условиях возможно лишь 

в том случае, когда ее изучение основывается на единстве онтологического, 

гносеологического и аксиологического аспектов. Это означает, что нужно, 

во-первых, понять место и роль семьи в человеческом бытии, во-вторых, что 

тема семьи, брака имеет определенное познавательное значение, ибо явле

ния, рассматриваемые в ней, выполняют роль исходных форм мироосвоения, 

познания человеком самого себя и близких людей. В-третьих, семья и брак 

являются важнейшими человеческими ценностями. Без изучения этих про

блем невозможно формирование у молодого поколения ценностно-

ориентационных установок в создании определенной модели семейной жиз

ни. 

Философско-культурологическое исследование семьи не является чис

то академической проблемой. Социально-философский анализ семьи, равно 

как и концептуальные учения о человеке и о любви, не остаются чистой тео

рией. Философское осмысление имеет самое непосредственное отношение к 

реальной жизни. Каковы воззрения, представления о семье, взгляды и нрав

ственные ориентации людей в этой сфере, такова и их реальная практика. В 

связи с этим диссертант предпринял историко-философский экскурс, в ре

зультате которого были сделаны следующие выводы: 

Большинство исследователей отводили решающую роль в семье 

женщине. Это выражалось в абсолютизации такой ценности, как материн

ская любовь, которая по самой своей сущности и по происхождению являет

ся женственной. Женщине приписывалась решающая роль в сохранении се

мьи. 

Признанным фактом является то, что становление и развитие MO
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ногамной семьи (а также и цивилизованного общества) осуществлялось, пре

имущественно, на базе частной собственности, которая появляется вместе с 

возникновением семьи. 

Именно духовность семьи всегда признавалась решающим фак

тором формирования индивидуальных свойств ребенка и взрослого человека, 

особенностей их личности. Многие философы признавали значимость семьи 

особенно на начальном этапе жизни человека, из чего делался вывод о цели 

социализации в семье как создании духовной основы личности. 

Мыслители всех времен достаточно единодушны в трактовке се

мьи как сферы социальной жизни, в которой удовлетворяются не только по

требности общества, но и потребности человека в близком эмоциональном 

общении с другими членами семьи, в отцовстве и материнстве, во всем том, 

что придает бытию человека высокий духовно-нравственный смысл. 

Во втором параграфе - «Основные тенденции изменения семьи как 

социального института» - рассмотрен процесс возникновения и развития 

семьи, проанализированы причины изменения специфических и неспецифи

ческих функций патриархальной семьи и характер их проявления при пере

ходе к модернизированной семье, который был обусловлен объективными 

закономерностями исторического процесса. Диссертант отмечает, что на 

протяжении многих веков попытки осмысления общественной жизни людей 

были всегда прямо или косвенно связаны с пониманием семейно-ролевой ор

ганизации, а интерес к происхождению человечества и человеческой истории 

сопровождался интересом к семье, браку, родству как специфическим фор

мам существования, сохранения и возобновления жизни поколений. 

Анализ семьи необходимо начинать с определения понятия «семья», 

которое относится к числу фундаментальных понятий социальной филосо

фии и социологии. Существует множество вариантов определения понятия 

«семья». Диссертант придерживается следующей формулировки: «семья -

вид социальной общности, важнейшая форма организации личного быта, ос-



кованная на супружеском союзе и родственных связях, го есть на многосто

ронних отношениях между мужем и женой, родителями и детьми, братьями и 

сестрами и другими родственниками, живущими вместе и ведущими общее 

хозяйство». Такая дефиниция позволяет установить связь между витальными 

и духовными ценностями уже в самом начале анализа рассматриваемого фе

номена. 

Та же связь аксиологических компонентов обнаруживается и при ана

лизе структуры семьи, которая представлена в работе как иерархическая. Она 

базируется на диалектическом взаимодействии биологического и социально

го моментов, витальных и духовных ценностей, материального и идеального, 

физиологического и психического компонентов, рациональной и иррацио

нальной форм мироосвоения. Анализируя эти категории, диссертант особо 

отмечает, что семейные отношения помимо природного момента включают в 

себя духовные и нравственные отношения, на которых базируется социаль

ное бытие личности. 

Регуляторами человеческого поведения в сфере семейных отношений 

является как сознание, так и подсознание, то есть рациональные и иррацио

нальные стимулы, потребности и интересы. Материальное в семье обуслов

ливает вьтолнение хозяйственно-бытовой функции. С момента возникнове

ния семьи для нее характерно сохранение и укрепление частной собственно

сти. Связь же семьи с духовной культурой опосредована действием иного 

рода ценностей, интериоризация которых позволяет повысить уровень разви

тия духовности в семье, духовный потенциал индивидов, входящих в нее. От 

этого во многом зависит стабильность семьи, характер супружеской любви, 

тип нравственных отношений между родителями и детьми, результаты вос

питания. Таким образом, диссертант считает, что в структурном плане семья 

представляет собой специфический сплав естественно-социального, нравст

венно-психологического, рационального и иррационального факторов. 

Прослеживая эволюцию семьи, диссертант приходит к следующим вы-
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водам: 

Семью можно определить как первую социокультурную общ

ность людей, обусловленную определенным уровнем развития конкретно-

исторического способа производства. В своем развитии она прошла путь, на

чиная от матриархата до современных моногамных форм. 

Семья основана на браке, родстве и едином быте. Семья призвана 

удовлетворить личные и социальные потребности своих членов, а также по

требности общества в физическом и духовном воспроизводстве новых поко

лений. 

Изменение форм семьи продиктовано влиянием внешней среды 

на экономическую жизнь людей, развитием частной собственности, развити

ем общества и отношений в нем, освящение религиозными обрядами. 

Эти выводы не являются чем-то новым, они хорошо известны, но без 

их констатации нельзя было перейти к рассмотрению центрального вопроса 

работы, сформулированного в названии третьего параграфа - «Личность в 

семье: начальный этап интериоризации ценностей культуры» . В нем 

проанализированы основные этапы процесса социализации личности в семье 

как этапы перехода от усвоения фамильных ценностей к усвоению ценностей 

культуры в целом. Под фамильными ценностями диссертант понимает те 

культурные ценности, которые не просто первичны в процессе интериориза

ции, но и выполняют функцию сохранения предписанных природных ценно

стей личности (биологическое наследование) 

В современных условиях социализация личности приобретает особую 

актуальность, так как вполне вероятно, что качество жизни в будущем, как, 

возможно, и само существование цивилизации, будут зависеть от того, какие 

ценности будут основополагающими в этом процессе. 

Необходимо отмерить, что семья является первоосновой формирования 

личности и ее значение в первичтгой социализации больше, нежели влияние 

общеобразовательных учреждений. В семье, в отличие от других социальных 



групп и образовательных учреждений, наиболее прочны межличностные свя

зи, поскольку в ней средства, методы и сроки взаимодействия людей совсем 

иные. 

Это дает основание утверждать, что семья - фундаментальная основа 

социализации личности, первооснова процесса овладения формирующейся 

личностью всем сложным комплексом конкретных общественных отноше

ний. 

Семейную социализацию можно рассматривать двояко: с одной сторо

ны как подготовку к будущим семейным ролям, а с другой - как влияние, 

оказываемое семьей на формирование зрелой личности. 

В связи с первым аргументом отмечается, что определенный опыт се

мейной жизни молодые люди выносят из родительской семьи. Во многих 

случаях он оказывается решающим. Его характер в существенном зависит от 

того, какая духовная и нравственная атмосфера является преобладающей в 

семье, каковы отношения между родителями, как регааются между ними 

проблемы лидерства, как принимаются совместные решения, насколько ува

жительно отец и мать относятся друг к другу. Ввиду того, что брачно-

семейные отношения содержат в себе одновременно как прежние сложив

шиеся традиции, так и новые нормы и правила, отношения в молодой семье, 

конечно, никогда не бывают простым «слепком» отношений родительской 

семьи. Но с другой стороны, они никогда не строятся на пустом месте: опыт 

родительских семей играет отнюдь не последнюю роль. 

Семья - единственный социальный институт, выполняющий только 

одному ему присущую роль в истории народов, всего человечества. Она -

важное звено, связывающее общество с природой, личность с обществом. В 

процессе биологического и социального воспроизводства человеческого рода 

семья не только упорядочивает и гармонизирует отношения противополож

ных полов, она осуществляет экономическую, социальную, духовно-

мировоззренческую преемственность поколений. Никакой общественный ин-
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ститут не в состоянии заменить ребенку мать и отца, ибо в основе его лежат 

естественные, природные, законы. 

У каждого нового поколения эстафета преемственности начинается в 

семье, к которой затем подключаются общественные институты обучения, 

воспитания. В этом процессе формирование потребностей и ценностей нахо

дится в прямой зависимости от семьи и ее проблем. 

Функция семьи как социально-нравственной целостности оказывает 

социализирующее воздействие на личность посредством тюрмативного и ин

формационного влияний. Нормативные влияния предписывают определен

ные образцы, модели поведения, что позволяет действовать в соответствии с 

принятыми в данной социокультурной среде и усвоенными личностью сте

реотипами. 

Поскольку воздействие родителей на детей отличается особой эмоцио

нальной силой и глубиной, постольку им принадлежит решающая роль в 

формировании личности ребенка. Следовательно, от того, каким будет роди

тельское воспитание, во многом зависит формирование у детей соответст

вующих нравственных чувств и качеств. Это особенно важно подчеркнуть, 

так как под влиянием родителей у детей формируются представления о добре 

и зле, о справедливости и честности, уважение к старшим. 

В заключение сделаны следующие выводы: 

Семья является древнейшим институтом человеческого общест

ва, который прошел сложный путь развития от родоплеменпых форм обще

жития (вмещавших несколько поколений) к нуклеарной семье, состоящей 

только из родителей и детей. 

Семья выступает как коллектив первичной социализации лично

сти, как единственный по сути своей воспитательный институг, влияние ко

торого человек оп1ущает от рождения и до последних дней. Именно в семье 

закладываются основы духовности и нравственности человека, но, с другой 

сгороны, эти нормы закрепляют ценность биологического содержания се-



мейных взаимоотношений, обеспечивая ориентацию личности на продолже

ние рода. 

Семья является уникальной общностью, в наибольшей степени 

приспособленной к биопсихическим особенностям человека, где при благо

приятно складывающихся отношениях формируются его способности. 

Вторая глава - «Формирование личности в современной россий

ской семье» - посвящена рассмотрению тенденций развития семьи в совре

менных условиях и комплексному социально-философскому анализу ее ос

новных проблем, существующих на каждом этапе. 

В первом параграфе - «Особенности развития современной семьи: 

традиции и новаторство» - проанализированы основные тенденции разви

тия семьи в России. 

Диссертант подчеркивает, что во все времена состояние семьи и качест

венные изменения брачно-семейных отношений определяются политикой госу

дарства посредством изменения целей и методов воздействия на семью. Пер

спективы развития института семьи в 20-х годах XX века были неутешительны

ми. Речь шла о разрушении института семьи. Наряду с трансформацией семей

ных функций и обязанностей была широко распространена идея о полном иско

ренении семьи. Здесь как раз и проявилось влияшге ценностной аранжировки се

мейных отношений на процесс воспроизводства членов общества. Влияние бьшо 

негативное, поэтому государство сознательно предприняло меры по поддержке 

статуса семьи как ценностаого образования. 

Однако сама форма семьи также менялась. Если в традиционной семье 

(которая рассматривалась в первой главе) права и обязанности были заранее чет

ко распределены между всеми ее членами, и все беспрекословно подчинялись 

этим правилам, то теперь традицио1шые отношения между членами семьи пере

ходят постепенно в качественно новые формы. Становление рьшочньк отноше

ний в 90-е годы XX века в России привело к тому, что семья сегодня становится 

все более независимой и автономной. Взгляды на перспективы семьи в этот пе-
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риод разделились. Согласно одному из них, роль семьи возрастает. Причина это

го заключается, прежде всего, в том, что семья - практически единственное при

бежище для совреме1шых людей. Чем больше в мире конкуренции, жестокости, 

тем сильнее люди стремятся к защищенности, покою. Это им может предоста

вить семья. 

С другой стороны, современные рыночные отношения требуют от че

ловека самостоятельности и свободы. Только так можно обеспечить свое ма

териальное существование. То есть получается, что мы движемся к измене

нию социально-психологического климата в обществе, распаду традицион

ных устоев жизни, опорой которых слз'жила семья. Значит, семья постепенно 

начинает отмирать. Поэтому некоторые специалисты рассматривают нега

тивные явления в развитии брачно-семейных отношений как свидетельство 

падеугая ценности семьи в массовом сознании и ее кризиса. В тоже время 

есть основания полагать, что подобные тенденции отражают скорее не кри

зис института семьи, а его трансформацию, переход на новый качественный 

уровень, изменение регулирующих его социальных норм. В целом, диссер

тант приходит к выводу, что: 

Семья в современном российском обществе претерпевает суще

ственную трансформацию вследствие разделения семейного единства на от

дельные друг от друга родство (нуклеаризация), родительство (конъюгализа-

ция) и супружество (эгоцентрическая индивидуализация). 

Стиль общения в современной семье переходит от «патриархаль

ного» типа отношений к «эгалитарному» типу, который основан на отноше

ниях равенства между мужчиной и женщиной. 

В результате проведенного социологического исследования вы

явлено, что семья не является помехой для самоактуализации личности Цен

ность семьи для большинства опрошенных респондентов высока и опережает 

ценность здоровья, общественно-профессиональные и материальные цеино-
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Во втором параграфе - «Основные культурные факторы, влияющие 

на преемственность поколений в современной российской семье» - изу

чаются особенности формирования ценностной ориентации личности, кото

рые выступают как результат семейной социализации. 

Важнейшим, определяющим социальным механизмом, обеспечиваю

щим преемственность в историческом и культурном опыте, является меха

низм культурной социализации, когда молодое поколение наследует ценно

сти поколения старшего. 

Процесс социализации нельзя рассматривать односторонне толь

ко как усвоение индивидом социальных iropM и ценностей, его нужно рас

сматривать как двусторонний процесс, включающий активное воспроизвод

ство индивидом культурных ценностей. Позитивная социализация, представ

ляя собой непрерывный, двусторонний процесс взаимодействия индивида и 

общества, должна обеспечивать обществу возможность сохранения стабиль

ности, трансляции и развития культуры, а индивиду - возможность приобще

ния к культуре, освоения социальных норм и ролей, приобретения качеств, 

необходимых для включения в социум. Двусторонний обмен ценностями в 

результате социализации происходит через следующие процессы: интерио-

ризации - освоения молодежью социального опыта; экстериоризации - вне

сения ею в социальную жизнь новых элементов. Человек не просто усваивает 

культурный опыт, он преобразовывает его в собственные ценности, установ

ки и ориентации. Поэтому диссертант выделяет следующие агенты социали

зации: семья, группы друзей и ровесников, школа, средства массовой инфор

мации. Кроме того имеются нестабильные агенты социализации, такие как 

религиозные организации, молодежные объединения, свободные ассоциации, 

спортивные клубы и т.д. 

В настоящее время механизмы социализации прежней социальной сис

темы разрушены. Институты социализации (семья, школа, СМИ и др.) вы

ступают как конкурирующие или вовсе не связанные между собой образо-
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вания, находящиеся к тому же в неравных условиях. Электронные средства 

массовой информации заполняют значительную часть досуга молодежи и 

выступают как важнейший институт духовного мира, культурных ценностей, 

социальных установок новых поколений. По данным проведенного опроса, 

среди студентов волгоградских вузов, 14,3% респондентов считают, что на 

формирование их жизненных ценностей оказали влияние педагоги, в то вре

мя как 15,2% указали роль СМИ. 

Таким образом, процессы социализации молодежи, протекающие в ус

ловиях открытого информационного пространства, трансформирующегося 

общества, закономерно сопровождаются увеличением числа негативных яв

лений, как в молодежной, так и в воспитательной среде, что делает социали

зацию молодежи серьезной социальной проблемой. 

Среди конкурирующих агентов социализации семья должна быть, но 

не всегда является главньпи. Во-первых, новая социальная и культурная ре

альность, в которую погружается молодежь, необратимо меняет каналы ду

ховной коммуникации между поколениями, когда опыт старших в семье объ

ективно становится менее востребованным молодежью. Во-вторых, транс

формируется социализационная функция системы образования, что проявля

ется, прежде всего, в снижение его роли в обеспечении интеграции молодежи 

в общество и воспитании подрастающего поколения. Усиливающаяся в об

ществе социальная дифференциация находит отражение в деятельности об

разовательных учреждений. 

И, наконец, в третьих, в условиях снижения роли традиционных инсти

тутов в процессе социализации молодежи важнейшим институтом социали

зации молодежи стали СМИ. Средства массовой коммуникации, включаю

щие все виды информации, распространяют и популяризируют определенные 

образгп>1, стили, 1гормы поведения, моделируют и внедряют в массовое соз

нание образ реальности, к которой следует стремиться. 

Диссертант приходит к выводу, что конфликт поколений в современ-
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ной России, о котором так часто говорят, есть, по сути, конфликт между суб

культурой традиционной семьи, выступавшей ОСНОВНЬПЙ агентом социализа

ции, и субкультурой современной семьи, утратившей эту роль. Поколение 

«родителей» сформировано традиционной фамильной субкультурой, поколе

ние «детей» - современной. 

В третьем параграфе - «Потенциал современной семьи в воспроиз

водстве ценностей» - анализируются те основания, на которых базируется 

потенциал семьи в воспроизводстве ценностной ориентации личности. 

Потенциал современной российской семьи в воспроизводстве ценно

стей, как показало исследование, основан на таком уникальном ее свойстве 

как комплементарность духовных и витальных ценностей. Только в семье 

осуществляется процесс наследования уникального генофонда. При этом мо

лодежь не относится зачастую к этой генетической уникальности как к цен

ности. Но именно она является первоисточником неповторимости каждого 

человеческого существа. Связанная с ней система ценностей может быть 

охарактеризована в трех принципах: 

Принцип 1. Ответственность перед прошлым (сохранение генофонда, 

переданного родителями). 

Принцип 2. Ответственность перед будущим (обеспечение здорового 

потомства - передача генофонда детям). 

Принцип 3. Ответственность перед настоящим (обеспечение сохран

ности биофункций для участия в создании культуры). 

Таким образом, витальные ценности, транслятором которых выступает 

семья, охраняются и поддерживаются ценностями духовными, которые в ней 

же формируются. Социализационный потенциал семьи, по мнению автора, 

правомерно определить как совокупность субъективных и объективных фак

торов жизнедеятельности семьи. 

Социализирующая и воспитательная функции семьи реализуются через 

формирование фундаментальных ценностей, идеалов, выработку жизненных 

20 



целей, способов их достижения. Общемировоззренческие цеггаости 

транслируются родителями также и через поощрение тех или иных качеств в 

своих детях. В результате пилотажного опроса жителей г. Волгограда, 

проведенного при участии автора летом 2004 г., 49,5% опрошенных хотели 

бы воспитать в своих детях «честность», 13,5% - хотели бы, чтобы их дети 

росли целеустремленными, для 8,5% важно воспитать в детях внимание к 

другим людям. Из этого можно сделать вывод, что опрошенные респонденты 

в меньшей мере ориентированы на развитие внутренних регуляторов 

поведения детей (ответственность, чуткость, внимание к другим людям, 

самоконтроль) - всего 14,5%, и в большей - па конформистские ценности 

(хорошие манеры) - всего 58,5%. 

Что касается ценностей, доминирующих в обществе, то здесь четко 

прослеживаются различные поведенческие ориентации респондентов в зави

симости от методов измерения. Так на вербальном уровне доминирующими 

оказываются ценности семьи, дети и семейный образ жизни, на уровне пове-

дегшя все оказывается прямо противоположным, о чем свидетельствует ре

зультаты некоторых эмпирических исследований. 

Диссертант выделяет факторы, от которых зависят кулътурносохра-

няющие и кулыуроформируюище функции семьи в современной России: 

Развивающиеся тенденции изменения семьи привели к многооб

разию семейных форм. В современных условиях уместно говорить не о се

мье, а о всевозможных ее вариациях. 

Семьи, относящиеся к «группе риска» (неполная, семья матери-

одиночки, маргинальная) требуют особого рода социальной поддержки, по

скольку их культуроформирующие функции ограничены объективно; 

Аксиологический прогноз развития российской семьи может 

быть представлен отечественной фамилистикой, которая до сих пор уделяла 

больше внимания социологическим, экономическим, психолого-

педагогическим проблемам семьи, но мало внимания обращала на природо-
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сохраняющую функцию духовных ценностей семьи. 

В Заключении диссертации обобщены основные результаты исследо

вания и определены направления дальнейшей разработки темы 
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