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Устойчивость и стабильность – важнейшие и неоднопорядковые характеристики
состояния  и  функционирования  брачно-семейной  системы.  Устойчивость  означает
динамическое  равновесие  отношений  между  супругами.  Стабильность  супружеских
отношений  представляет  собой  отношения  в  статике,  воспроизводимость  основных
типов и моделей социальных связей и взаимодействий.

Понятие «благополучие семьи» означает наличие полной семьи с детьми, которая
успешно  выполняет  свои  социальные  и  индивидуально-личностные   функции.
Благополучная семья характеризуется как устойчивостью, так и стабильностью.

В современной социологии семьи  в качестве способов повышения устойчивости
семьи  принято  предлагать  меры  социально-политического  характера,  включающие  в
себя  повышение  социально-экономического  потенциала  семейной  группы.  При  этом
предполагается,  а  часто и  утверждается,  что наличие детей выступает  однозначно  в
качестве стимулятора сохранения брака. Однако в современной ситуации речь должна
идти не столько о самом  факте наличия  детей, сколько о влиянии их числа на принятие
решения о сохранении или расторжении брака.

Проведённое исследование в 2004 г. на выборке, включающей в себя городских и
сельских  жителей  Республики  Татарстан  (n=606  чел.)  показало,  что,  несмотря  на
различия в социально-экономическом статусе,  респонденты не готовы к появлению в
своих семьях числа детей большего, чем то, которое соответствует существующей в их
сознании  установке.  Следовательно,   прямая  связь  между  процессами  улучшения
социально-экономического  положения  семей,   увеличения  числа  детей  в  них  и
укрепления  устойчивости брачно-семейных отношений  не может быть доказуема.

Стабилизация  брачно-семейных  отношений  зависит  от  многих  факторов  как
объективного,  так  и  субъективного  свойства,  которые  взаимозависимы  и  дополняют
друг  друга,  действуя на  трёх  уровнях  –  от  индивидуального  до  социального.  Таким
образом,  устойчивость  семьи  обусловлена  потребностями  и  целями  отдельного
индивида, семьи как социальной группы и общества в целом.

Объективными  факторами,  влияющими  на  устойчивость  семьи  с  детьми,
являются  удовлетворительные  материальные  и  жилищные  условия;  физическое  и
психическое  здоровье  членов  семьи;  высокий  статус  материнства,  отцовства  и
родительства в целом в обществе; внимание со стороны государства и общества к семье
как социальной общности; помощь со стороны общества и государства в воспитании,
обучении,  социализации  детей  и  др.  Субъективные  факторы  устойчивости  семьи  с
детьми  касаются  внутрисемейных  отношений,  социально-психологической  сферы
(потребности,  мотивы,  цели  супругов;  характер  супругов;  совпадение  главных
ценностных  ориентаций  и  др.).  К  ним  мы  относим:  удовлетворенность  личности
семейной жизнью, то есть удовлетворение материальных, психологических, социальных
и  иных  потребностей,  включая  потребность  в  детях;  совместимость  супругов;
личностную  зрелость  супругов,  серьезное  отношение  к  браку,  ответственность  за
супруга, семью, совместное решение социальных и психологических проблем и др.

Функционирование  семьи  как  малой  группы  следует  рассматривать  как  два
взаимообусловленных  процесса  социально-психологического  характера:  её
устойчивости  (адаптации  и  интимизации)  и  развития  (автономности).  При  этом  в
современных  условиях  всё  большее  значение  приобретают  процессы интимизации  и
автономизации. Неустойчивость российской семьи  как социального института и малой
группы во многом определяется наличием в структуре семей большого числа семейных
групп переходного типа (от традиционного к современному), в которых автономность



преобладает  над  адаптацией.  Их  появление   обусловлено  изменением  потребностей,
ценностей,  норм,   социальных  ролей  -  индивидуальных,  семейных  и  общественных,
всвязи с чем необходимо отметить противоречивость сознания    и поведения россиян в
брачно-семейной сфере.

Процесс индивидуализации в современной  семье  приводит  к  тому, что семья
выполняет   всё  в  большей  степени  свои  индивидуально-личностные  функции.  Она
удовлетворяет  основные  эмоциональные  потребности  личности,  и  на  этой  основе
возрастает значимость субъективных факторов  устойчивости семьи. При этом качество
внутрисемейных  отношений  является  основным  показателем  устойчивости  семьи  в
современном  российском  обществе.  Поэтому  так  важны  совместимость  супругов,
социальная регуляция их поведения, согласование позиций, направленных на принятие
каждым из них  семейной дисциплины, а также сотрудничество и кооперация в семье.

В современных условиях наличие детей может стать одним из стабилизирующих
факторов  в  институте  семьи,  обеспечивающим  его  устойчивость  и  преемственность
поколений.  При этом родительство  не является основным и единственным условием
стабильности   функционирования  семьи.  Семьи  могут  разрушаться  и  при  наличии
нескольких  детей.  Рождение  детей  мобилизует  все  ресурсы  семьи  –  социальные,
психологические,  экономические,  корректирует весь  спектр  потребностей  каждого из
супругов и  всей семьи в целом. 

В  современных  условиях  репродуктивные  стратегии  семьи  обусловлены
социальными  условиями  и  в  известной  мере  интересами  общества,  а  личность
избирательно реализует свои репродуктивные установки, то есть имеет одного, двоих и
более  детей  или  не  имеет  их  вовсе.  Согласование  потребностей  общества,  семьи  и
личности представляется в настоящий момент одной из главных проблем в регуляции
репродуктивного поведения населения.

Оптимизация  репродуктивных  стратегий   включает  в  себя  действия  на   трёх
различных уровнях – социальном, семейном и индивидуальном. Если социальные меры
способны вызвать оптимизирующий эффект  на макроуровне, укрепить институт семьи в
целом, то на втором и третьем уровнях в центре внимания должны оказаться индивид и
члены  его  семьи.  Индивидо-ориентированные  стратегии  могут  быть  наиболее
эффективными в названном направлении.  Меры социальной помощи семье с детьми,
выработанные и применяемые государством, должны быть дополнены действиями иного
рода:  апелляцией  к  чувствам материнства,  отцовства;  активизацией  идеи  и  ценности
родительства;  признанием  родительских ролей в качестве социально необходимых и
первостепенных в обществе; выявлением глубинных корней родительства в социальной
истории каждой семьи и пропагандой  семейного образа жизни,  с которым не  могут
конкурировать  все  иные  способы  организации  жизнедеятельности  индивида.   Эти  и
другие механизмы воздействия на семью могут привести к результатам, которые уже
отмечены в таких развитых странах мира, как США, Франция, Германия, Швейцария,
где рождаемость сохраняется на достаточно высоком уровне в ситуации удовлетворения
как личных, так и семейных,  и общественных потребностей.

Все категории семей с детьми, существующие в нашем обществе, нуждаются в
общественной поддержке. С одной стороны, это семьи, относящиеся к «группе риска».
Необходимы  новые подходы  к их функционированию,  активные и целенаправленные
действия  во имя  уменьшения их числа.  С другой стороны, в не меньшей заботе со
стороны государства нуждаются социально благополучные семьи, несущие все тяготы
современной жизни и устоявшие под этим гнетом. Проведение ряда социальных  реформ
по улучшению жизни всех типов семей позволит укрепить институт семьи и сохранить
его в будущем.


