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Рассматривая проблему института семьи в социальном государстве, следует, прежде
всего, отметить, что семья и есть социальный институт, следовательно, его эволюция от-
ражает специфику развития самого государства и его социальной составляющей.

Дадим определение социальному институту, под которым, понимается сложивший-
ся исторически комплекс формальных и неформальных правил, норм, принципов, регу-
лирующих поведение людей в различной сфере жизнедеятельности, а также, комплекс,
который отражает систему ролей и социальных статусов в конкретном социуме.

Социальные институты формируются уже на раннем этапе развития человечества,
в период возникновения разделения общественного труда. Частная собственность также
способствовала становлению различных социальных институтов, с последующим разделе-
нием общества на классы и прочие страты. Появление классов способствовало возникно-
вению первичных социальных институтов, таких как институт семьи и брака.

Семья может одновременно обладать двумя чертами:
- Семья как социальная группа - это малая социальная группа, основанная на браке,

родстве, объединенная общностью быта и взаимоответственностью;
- Семья как социальный институт - направлена на удовлетворение ряда важнейших по-

требностей человека. Такие характеристики института семьи способствуют беспрерывно-
му его изучению как социальной системы, также концептуальных основ государственной
семейной социальной политики.

О значимости семьи в качестве социального института свидетельствует и политика
государств в его отношении. Современная гуманитарная наука указывает на серьезный
кризис моногамии, численный прирост одиноких мужчин и женщин, рост разводов, а так-
же неполных семей, падение уровня рождаемости, активизация добрачных, внебрачных
отношений и т.д.

Процесс эволюции семьи от института к группе связан с изменениями традиций за-
ключения брака. Сговор родителей в настоящее время уже не актуален, за редким исклю-
чением это наблюдается в культуре народов Северного Кавказа. Такая традиция просу-
ществовала у русских до середины XIX в. и обозначалась понятием сватовства.

XX в. оказался периодом серьезных перемен, как в странах Европы и Запада, так
и для России, в частности. Социальные потрясения коснулись всех сфер общественной
жизни, том числе, когда речь идет о семье. Происходящие в стране демографические
изменения побуждают более пристально взглянуть на особенности формирования и раз-
вития семьи в последнее десятилетие, на происходящие в эти годы изменения в семейной
структуре населения. Сильные политические потрясения в России после 1991 г. резко
отразились на институте семьи. Серьезные трансформации коснулись самого процесса
развития института семьи, как основной ячейки воспроизводства населения. В условия
нестабильной политической ситуации количество браков резко уменьшилось, что отра-
жало уже известные в истории страны изменения данного института, как например, в
аналогии 1917 г.
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В период Советского союза политика в отношении института семьи была весьма огра-
ниченной, и сводилась к социальной политике, где государство исходило из своих эконо-
мических, производственных, оборонных нужд. В некотором смысле и семья выступала в
качестве источника и ресурса в реалиях советского государства. Государство не принима-
ло «позитивного» участия в вопросах семьи, тем не менее, за статистикой оно следило, в
том числе, когда речь шла о мониторинге тенденций прироста населения.

С периода 20-х гг. и вплоть до первой половины 30-х гг. XX в. государственная полити-
ка была направлена на поддержании положения городских женщин, сочетавших материн-
ские обязанности с трудом в общественном производстве. Было очевидно, что женщине
в новых условиях и в новом статусе приходится совмещать несколько ролей, и без под-
держки государства, справиться ей будет весьма сложно. Этот период заложил впрочем
фундамент современного положения женщины в России, которая выполняя несколько ро-
лей, претендует и на те, которые ранее определялись исключительно мужскими с точки
зрения гендера.

Со второй половины 1930-х гг. до 1970-х гг. государством поощрялась высокая рождае-
мость и многодетность семей, поскольку потери военного периода были весьма значитель-
ными. Целые институты оказались в ситуации серьезного осмысления политики в области
института семьи. В периодической печати и прочих медийных носителях популяризиро-
вались подобные тенденции в обществе.

Все свои усилия государство в период 1970 - 1980 гг. направляет на преодолении
кризиса семей с детьми, поддержка рождаемости и т.д. Вызвано это было кризисом эко-
номическим, нестабильность финансовая и материальная создавала базу для нежелания
заводить семью и тем более, обременять себя ребенком. Государство отчетливо это на-
блюдает и принимает решение, активизировать работу в этом направлении. Распад СССР
и его последствия привели к коренным изменениям в сексуальной жизни общества. Во
взглядах молодежи формируются идеи свободной любви, а семейным ценностям не оста-
ется места в системе нового мировоззрения. В этот период актуализируются отношения
вне брака и семьи, появляется понятие гражданского брака. Эволюция семьи становится
серьезной проблемой и актуализирует деятельность целого ряда государственных про-
грамм в области сохранения и развития данного института.
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