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ОТНОШЕНИЙ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

                                                                                                                    Ж. ТУРАТБЕК КЫЗЫ

                                                                                                                   E.mail. ksucta@elcat.kg

Үй - булө – бул илгертеден бери келе жаткан коомдун өзгөчө бир болүгү катары

белгилүү. Ошондой эле ал бүгүнкү кундө жан-дүйнө коопсуздугунун, адамдардын өздөрүнө

болгон ишениминин башкы коргоочусу болуп эсептелинет.

Семья как важнейшая ячейка общества известна с незапамятных времен, но и она

не избежала катаклизмов современного  существования. И все же семья на сегодняшний

день остается главным убежищем духовной безопасности, человеческого

самоутверждения и защищенности.

Family as the important cell of a society is known from immemorial time. But also it has

not avoided cataclysms of modern existence. And still the family for today remains the main

refuge of spiritual safety, human self-affirmation and security.

Наряду с системой образования семья является одним из важнейших социальных

институтов современного общества. Важность проблематики, связанной с семейными

отношениями в обществе, позволяет выделить эту проблему в качестве самостоятельной.

В ней рассматриваются понятия брака и семьи, связь семьи с другими социальными

общностями и сферами общественной жизни, исследуются исторические типы и формы

семейно-брачных отношений, тенденции и перспективы их развития, анализируются

проблемы развития институтов семьи и брака сквозь призму социально-экономических,

политических, правовых и духовных структур общества.  Изучающим проблемы

социологии семьи следует обратить внимание на то, что в социологии семья

рассматривается, прежде всего, как один из важнейших социальных институтов,

обеспечивающих преемственность культурных и социальных форм общественной жизни.

Эта роль семьи в обществе раскрывается в совокупности ее социальных функций,

основными среди которых являются воспроизводство населения, хозяйственно-

экономическая функция и функция социализации. Анализ конкретно-исторических форм

реализации этих функций позволяет проследить динамику исторических форм семьи и

брака. Интерес социологов к проблемам семейных отношений не ограничивается

анализом ее роли в обществе как макросистеме. Семья – это не только социальный
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институт, но и малая социальная группа, организованное объединение людей, члены

которого соединены браком или кровным родством, общностью быта и взаимной

моральной ответственностью. Такой подход позволяет социологам перейти к анализу

внутрисемейных отношений, которые представляют особый интерес при изучении

современной семьи. Различия в структуре и характере внутрисемейных отношений дают

основания для выделения различных типов семьи:  бездетных,  малодетных;

однопоколенных, многопоколенных; социально гомогенных и гетерогенных;

мононациональных и гетеронациональных (интернациональных) /1/. Социология

включают в свой анализ и демографические типы семьи: простые, усложненные,

нуклеарные  и сложные. Семья - это основанное на браке или кровном родстве

объединение людей, связанных общностью быта и взаимной ответственностью. Являясь

необходимым компонентом социальной структуры любого общества и выполняя

множественные социальные функции, семья играет важную роль в общественном

развитии. «Общественные порядки, - подчеркивал Ф.Энгельс, - при которых живут люди

определенной исторической эпохи и определенной страны, обусловливаются… ступенью

развития, с одной стороны - труда, с другой - семьи». Через семью сменяются поколения

людей, в ней человек рождается, через нее продолжается род. В семье происходит

первичная социализация и воспитание детей, а также в значительной части реализуется

обязанность заботиться о старых и нетрудоспособных членах общества. Семья является

также ячейкой организации быта и важной потребительской единицей. Основу семьи

составляет брачный союз между мужчиной и женщиной в тех или иных формах,

санкционированных обществом. Она не сводится, однако, к отношениям между ними,

даже юридически оформленным, а предполагает отношения между мужем и женой,

родителями и детьми, что придает ей характер важнейшего социального института. Это

определяется, прежде всего, тем, что семья обязана своим возникновением,

существованием и развитием, прежде всего, общественным потребностям, нормам и

санкциям, предписывающим супругам заботиться о своих детях. Вместе с тем семья

рассматривается как основанная на браке или кровном родстве малая социальная группа,

члены которой связаны общностью быта, взаимной моральной ответственностью и

взаимопомощью /2/.

Сущность семьи выражается через такие понятия, как функции семьи, ее структура

и ролевое поведение ее членов. Функции семьи отражают систему взаимодействия семьи

и общества, с одной стороны, и семьи и личности - с другой. В зависимости от эволюции

общества и изменения требований, предъявляемых к семье как социальному институту,

изменялись как содержание, так и ее социальные функции. Совокупность функций,
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которые выполняет современная семья, можно свести к следующим: репродуктивная,

воспитательная, хозяйственно-экономическая, рекреативная (взаимопомощь, поддержание

здоровья, организация досуга и отдыха), коммуникативная и регулятивная (включая

первичный социальный контроль и реализацию власти и авторитета в семье). Ролевое

взаимодействие в семье есть совокупность норм и образцов поведения одних членов

семьи по отношению к другим. Основные ролевые отношения в семье - мужа и жены,

отца (матери) и детей, братьев и сестер, а также свекра (свекрови), тестя (тещи) и невестки

(зятя) и т.д. - характеризуются различными особенностями, которые существенно

различаются в традиционных и современных семьях. Традиционные роли, когда женщина

вела дом, хозяйство, рожала и воспитывала детей, а муж был хозяином, часто

единоличным собственником имущества и обеспечивал экономическую

самостоятельность семьи, изменились. Сейчас подавляющее большинство женщин в

одних регионах и значительная часть в других участвуют в производственной

деятельности, экономическом обеспечении семьи и принимают равное участие в

общесемейных решениях. Это повлияло на функционирование семьи и на особенности

брачно-семейных отношений, способствовало освобождению и развитию личности

женщины-матери, равенству супругов, но вместе с тем воздействовало на

демографическое поведение, приводя к снижению уровня рождаемости и росту числа

разводов. Для современной семьи характерна ориентация на личностные, а не статусные

характеристики индивидов в ситуации брачного выбора. Происходит процесс усложнения

взаимоотношений между старшим и средним поколениями в семье. Изменяются

отношения между родителями и детьми. Во-первых, традиционные нормы и ценности, во

многом поддерживаемые традиционной семьей, становятся менее значимыми по

сравнению с нормами и образцами поведения, устанавливаемыми в процессе

межличностного общения в отдельных семьях. Во-вторых, происходят изменения

структуры лидерства в семье и характера отношений между супругами и между

родителями и детьми. Наконец, основой современного брака становятся не экономические

или статусные, а эмоциональные стороны межличностных отношений /3/.

Семья является объектом исследования многих общественных наук - социологии,

экономики, права, этнографии, психологии, педагогики, демографии. Каждая из наук в

соответствии со своим предметом изучает специфические стороны функционирования и

развития семьи. В центре внимания экономики находится семья, или домохозяйство, как

экономическая, главным образом потребительская, ячейка, хотя в условиях

осуществления экономической реформы ей все больше отводится место как

производительной силе советского общества (семейный подряд и т.п.). Этнографические
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исследования связаны с изучением особенностей уклада жизни и быта семей с

различными этническими характеристиками. Для демографии основной интерес

представляет роль семьи и семейной структуры населения в воспроизводстве населения

/4/.

Социология сосредоточивает внимание на анализе семьи как социального

института, основанного на браке и выполняющего определенные социальные функции.

Социология семьи и брака изучает типы социальных отношений, характерных для семьи,

факторы, определяющие численность и структуру семейной общности; связь семьи с

другими социальными общностями и сферами социальной жизни; общественные функции

семьи и ее особенности как социального института и психологической группы;

мотивацию браков и разводов, а также социальные и психологические факторы,

способствующие планированию семейной жизни, возникновению и преодолению

внутрисемейных конфликтов, интеграции и дезинтеграции семьи; исторические типы и

формы брачно-семейных отношений, тенденции и перспективы их развития. Семья как

социальный институт возникла с формированием общества. На первых этапах его

развития отношения между мужчиной и женщиной, старшим и младшим поколениями

регулировались племенными и родовыми обычаями. С возникновением нравственности,

религии, а затем государства регулирование половой жизни приобрело соответственно

нравственный, религиозный и правовой характер. Это позволило еще более усилить

социальный контроль над браком и в то же время обесценить внерелигиозные и

внеправовые санкции брака, в случае если они вступали в противоречие с интересами

государства  /5/.

Вместе с брачным правом рождалась и половая мораль, исходящая из принципа

подчиненности женщины и, соответственно, устанавливавшая «двойной стандарт» оценки

сексуального поведения: один - для мужчин, другой - для женщин. Однако право оказало

не только отрицательное, но и положительное влияние на моральные устои брака. Оно

ускорило преодоление пережитков полигамных отношений и увеличило ответственность

родителей за воспитание детей. Кроме того, узаконивая господство мужчин над

женщинами, оно в какой-то степени и ограничивало это господство, не позволяя ему

превратиться в произвол. Некоторые правовые обязанности (например, супружеская

верность и взаимопомощь) способствовали формированию и развитию у людей

соответствующих нравственных качеств, оказывали общее облагораживающее

воздействие на их мораль. Наконец, юридическое оформление брака налагало

определенные обязанности не только на супругов, но и на государство,

санкционировавшее их союз.  И если брак нуждался в поддержке и защите,  люди,
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состоящие в нем,  могли апеллировать как к общественному мнению,  так и к закону.

Следовательно, введение брачного права и возникновение связанных с ним правовых

отношений между супругами явилось не только исторически закономерным, но и в

значительной степени исторически прогрессивным событием, хотя оно и было связано с

узаконением многих отрицательных с точки зрения норм общечеловеческой морали.

Наряду с процессом, который можно обозначить как нормативную социализацию и

институционализацию отношений между полами, происходил процесс их нравственного и

эстетического обогащения, охвативший первоначально не все, а лишь отдельные слои

общества и завершившийся появлением высшей формы этих отношений -

индивидуальной половой любви. Брак - это исторически меняющаяся социальная форма

отношений между женщиной и мужчиной, посредством которой общество упорядочивает

и санкционирует их половую жизнь и устанавливает их супружеские и родительские

права и обязанности. Семья представляет собой более сложную систему отношений, чем

брак, поскольку она, как правило, объединяет не только супругов, но и их детей, а также

других родственников или просто близких супругам и необходимых им людей.

Внутрисемейные отношения могут быть как персональными (например, отношения между

матерью и сыном, братом и сестрой), так и групповыми (например, отношения между

родителями и детьми или в «неразделенных», больших семьях - между супружескими

парами, детьми разных отцов и т.д.). Семья - это социальный институт и в то же время

обладающая исторически определенной организацией малая социальная группа, члены

которой связаны брачными или родственными отношениями, общностью быта и взаимной

моральной ответственностью, социальная необходимость в которой обусловлена

потребностью общества в физическом и духовном воспроизводстве населения. В

принципе система семьи стабильна, хотя степень и критерии ее стабильности в различные

эпохи менялись. Ее прочность и устойчивость могут обеспечиваться за счет как внешних

по отношению к ней сил: права, религии, общественного мнения (в этом случае семья

рассматривается в качестве социального института), так и внутренних связей, в которых

реализуется взаимная эмоциональная или экономическая заинтересованность (в этом

случае семья уже должна описываться и определяться как малая группа, причем не только

в психологическом, но и в социальном значении данного термина). В социологии приняты

следующие общие принципы выделения типов семейной организации и семей. В

зависимости от формы брака выделяются типы семейной организации: моногамия и

полигамия. В зависимости от структуры родственных связей выделяются различные типы

семей. Наиболее распространенным типом является простая, или нуклеарная, семья,

представляющая собой супружескую чету с детьми, не состоящими в браке. Если
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некоторые из детей в семье состоят в браке, то образуется другой ее тип - расширенная,

или сложная, семья. Она включает три и более поколения или же две и более нуклеарных

семьи, живущие вместе и связанные общим хозяйством, независимо от того, принадлежат

ли они к одному или различным поколениям. Важным основанием для типологии семей, в

частности нуклеарных, является наличие обоих супругов, образующих ядро семьи. В

зависимости от этого выделяют полную семью (в состав которой входят оба супруга)  и

неполную, где один из супругов отсутствует. Семья проходит ряд этапов,

последовательность которых складывается в семейный цикл, или жизненный цикл семьи.

Выделяется различное число фаз этого цикла: образование семьи - вступление в первый

брак; 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

супругов. На каждом этапе семья обладает специфическими социальными особенностями,

проявляющимися в настроениях, образе мыслей и жизни людей. В итоге проблемы

организации общественного быта, торговли, сервиса в целом становятся проблемами не

только экономической, но и социальной, демографической и культурной политики.

Социальные противоречия в жизни семьи нередко коренятся и в существующих

патриархальных традициях, старом укладе. Скажем, экономическая зависимость

женщины в условиях несвободы самого брака, преобладания в нем экономических

соображений над психологическим, нравственным, эстетическим и просто сексуальным

выбором неизбежно влечет за собой снижение стандарта требований к этим сторонам

семейной жизни и соответствующих ожиданий. До сих пор это является характерной

чертой браков в среднеазиатском регионе и в том числе в Кыргызстане. Вместе с тем,

укрепление экономической самостоятельности и социального равноправия женщин

превращает брачный выбор в непосредственное дело лиц, готовящихся вступить в брак, и

значительно повышает уровень требований к брачному союзу как «союзу сердец», а не

имуществ. Соответственно, связанные с браком ожидания все больше конституируются

как ожидания счастливого супружества. Все это увеличивает «удельный вес», с одной

стороны, психологической гармонии, с другой - психологических конфликтов в брачно-

семейных отношениях. И чем утонченнее будет становиться человек как личность, чем

восприимчивее будут его чувства, тем большую опасность будут представлять эти

психологические конфликты для прочности и целостности семьи. Исследования мотивов

вступления в брак показали, что для вступающих в него любовь, как правило, является

главным фактором выбора будущего супруга. Однако значительная часть браков, в

которых главным мотивом является любовь, оценивается опрошенными как неудачные.
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Следовательно, приходится констатировать отсутствие жесткой взаимосвязи между

мотивом брака и прочностью брачного союза. Одна из причин этого - сложность самого

феномена любви, т.е. такие ее характеристики, как постоянство, глубина, прочность

непосредственно зависят, во-первых, от господствующих в обществе нравственных и

эстетических ценностей, во-вторых, от интерпретации указанных ценностей на

индивидуальном уровне. Наиболее уязвимой семья оказывается в первые годы своего

существования из-за слабости системы подготовки молодежи к браку и психологической

помощи (да и не только ее) молодой семье. Статистические факты свидетельствуют о

большой важности и сложности начального этапа семейной жизни. Именно в первые годы

брака формируется модель будущих семейных отношений: происходит формирование

социальной организации семьи (распределение авторитета, власти, обязанностей),

налаживаются духовные связи между супругами, родителями и детьми, происходит

сложный процесс взаимной адаптации супругов, их родителей и родственников,

интеграции семьи как психологической группы, определяются характер основных

конфликтов и способы их преодоления. В то же время молодые супруги нередко излишне

поспешно прибегают к разводу как способу разрешения любых конфликтов, в том числе и

вполне преодолимых. Подобное «легкое» отношение к распаду семьи складывается в

значительной степени благодаря тому, что развод уже стал обыденным явлением.

Последнее, кроме того, стимулирует случайные, морально не мотивированные браки,

когда уже в момент заключения брачного союза существует четкая установка на развод в

случае, если хотя бы одна из сторон будет не удовлетворена совместной жизнью. Ясно,

что подобные установки резко снижают уровень удовлетворенности браком, стимулируя

его распад  /6/.

Фиксируемая многими исследователями морально-психологическая

неподготовленность молодежи к браку не только дезориентирует ее поведение на первом,

самом ответственном этапе супружеской жизни, когда особенно остро проявляются

противоречия между связанными с ней ожиданиями и реальностью, но и стимулирует

нравственно не мотивированные внебрачные половые связи, поскольку последние во

мнениях и установках многих молодых людей отождествляются почти исключительно с

сексуальным удовольствием и, как правило, не обусловлены духовной близостью и

моральной ответственностью.
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