
НАУЧНЫЙ ТАТАРСТАН • 1’2015

 122

УДК 37.013.42

СОВРЕМЕННАЯ СЕМЬЯ КАК ОБЪЕКТ И СУБЪЕКТ 
СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В США 

Е.Н. Коновалова, кандидат педагогических наук

В настоящее время в структурах 
и механизмах системы социальных 
служб происходит утверждение при-
оритета семьи как основной сферы 
социальной работы. Это обусловлено 
пониманием того, что семья является 
одной из самых эффективных соци-
альных сил, влияющих на становле-
ние личности, поведение человека в 
обществе. Огромный диапазон вос-
питательного воздействия и уникаль-
ность методов идеологического и 
психологического влияния семьи де-
лают ее одним из мощных средств со-
циального формирования и развития 
личности. Так, по словам Хартмана, 
«семья – это первичное агентство со-
циальной помощи, удовлетворяющее 
социальные, образовательные, оздо-
ровительные потребности своих чле-
нов»1. В то же время семья – объект 
социальной политики воздействия со 
стороны государства, общества, раз-
личных социальных институтов. Она 
нуждается в разносторонней и много-
плановой помощи общества.

Анализ англоязычной литературы 
по проблеме выявил наличие разнооб-
разных, иногда противоречивых дефи-
ниций современной семьи. Так, Бойт-
лер и Барр говорят о семье в терминах 
целого комплекса взаимодействий, 
взаимовлияний, опыта, норм и цен-
ностей, передаваемых и усваиваемых 
в ней. Уэбстер определяет семью как 
«группу людей, связанных родством, 
браком, усыновлением, или же как 
группу лиц, происходящих от общих 

предков»2. Напротив, участники Кон-
ференции Белого дома по проблемам 
семьи исключают из семьи прароди-
телей и других родственников. Приве-
денные выше определения отражают 
возрастающую в обществе практичес-
кую необходимость в расширенной 
трактовке. В ряде обстоятельств ока-
зывается возможным определить се-
мью как «группу лиц, которые любят 
друг друга и заботятся друг о друге»3. 
Расширенная версия этой дефиниции 
подчеркивает связь двух или более 
лиц, соединенных взаимными ожида-
ниями эмоциональной и материаль-
ной поддержки, независимо от места 
проживания. Семья определяется по 
степени сходства семейного поведе-
ния, выражающего взаимную ответс-
твенность, заботу и интимность.

Определяя теоретические основы 
социальной работы с семьей, необхо-
димо рассмотреть ее естественно-ис-
торические функции. В современной 
американской литературе имеются 
противоречивые мнения в отношении 
функций семьи. В частности, специа-
лист в области семейных отношений 
Долорес Каррен перечисляет пять 
функций, некогда присущих тради-
ционной семье: «достижение эконо-
мического выживания, обеспечение 
защиты, передача религиозной веры, 
воспитание детей, обеспечение об-
щественного положения»4. В своей 
книге «Черты здоровой семьи» она 
отмечает, что функции семьи, как и 
сам институт семьи, претерпели боль-
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шие изменения и в «настоящее время 
имеет место тенденция к утрате семь- 
ей своих основных функций, пере-
распределение их между различными 
социальными институтами»4. Однако, 
несмотря на явные изменения семей-
ных структур, большинство западных 
ученых придерживается мнения, что 
семейные взаимоотношения по глуби-
не и эффективности своего воздейс-
твия на личность не могут сравниться 
ни с одним общественным воздейс-
твием. Таким образом, делается вы-
вод о том, что функции современной 
семьи, каждую из них в отдельности, 
можно осуществлять и вне семьи. Но 
в совокупности они все реализуются в 
ней наилучшим образом. Функция се-
мьи представляет собой сферу жизне-
деятельности семьи, непосредственно 
связанную с удовлетворением пот-
ребностей ее членов. Функций семьи 
столько, сколько видов потребностей 
в устойчивой повторяющейся форме 
она удовлетворяет. Выполнение семь- 
ей ее функций имеет значение не 
только для ее членов, но и для обще-
ства в целом. Поэтому социальные го-
сударственные институты воспитания 
и защиты семьи должны учитывать 
важнейшие функции семьи. Приме-
нительно к единой семье единая ти-
пология функций еще не выработана. 
Однако почти все западные авторы 
подчеркивают то, что реализация се-
мейных функций имеет значение не 
только для каждого человека в от-
дельности, но и для общества, т.е. 
функция как направление, цель дея- 
тельности семьи имеет два основных 
значения – личностное и социальное. 
К числу личностных функций семьи 
относят такие, как сексуальная, эмо-
циональная, нравственно-эстетичес-
кая, ценностно-ориентированная, ре-
лигиозно-философская, эстетическая, 
оздоровительная, рекреационная. К 
числу социальных относятся функции 
экономическая, хозяйственно-быто-

вая, воспитательная, досуговая и ком-
муникативная. От выполнения семьей 
своих функций зависит успешное раз-
витие и социализация ее членов.

Анализ англоязычной литературы 
по проблемам семьи показал, что в 
оценке семейного функционирования 
большинство ученых-теоретиков сто-
ят на позициях системного подхода. 
Понимание семьи как системы позво-
ляет распространить на нее следую- 
щие широко известные положения, 
относящиеся к функционированию 
системных объектов.

1. Семья обладает сложным внут-
ренним строением, своей психологи-
ческой структурой.

2. Семейная система как целое 
образует во включенных в нее инди-
видов «системные качества». Иначе 
говоря, семья как целое определяет 
некоторые свойства и особенности 
входящих в нее элементов.

3. Семейная система обладает 
свойством неаддитивности, т.е. не 
является суммой входящих в нее ин-
дивидов. Зная «все» об элементах 
системы, нельзя предсказать свойства 
целого.

4. Каждый элемент семейной сис-
темы влияет на другие элементы, и 
сам находится под их влиянием.

5. Семейная система обладает спо-
собностью к саморегуляции.

Системный подход предполагает 
изучение таких элементов семейной 
системы, как внешние и внутренние 
границы, структура власти, процесс 
принятия решений, семейные цели, 
роли, стиль общения, жизненный 
цикл.

Рассмотрим данные компоненты.
Внешние границы семейной сис-

темы. Будучи живыми системами, 
которые являются частью большей 
системы, семьи обязательно имеют 
взаимодействия с окружающей сре-
дой. Семьи различаются по степени, в 
которой они открыты взаимодействи-
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ям с другими системами, и по гибкос-
ти их внешних границ. Под гибкостью 
подразумевается степень, в которой 
посторонним разрешено входить в 
семейную систему, членам семьи поз-
волительно вступать во взаимодейс-
твия вне семьи, а также обмениваться 
информацией с окружающим миром. 
Согласно Кантору и Леру, сущест-
вует три типа семейных систем: «за-
крытый, открытый и беспорядочный 
(смешанный)»5.

Закрытая семейная система ха-
рактеризуется строгим управлением, 
которое ставит пределы взаимодейс-
твиям с внешним окружением и огра-
ничивает приход и выход из системы 
людей, информации, идей. Типичные 
признаки закрытой системы – жест-
кий родительский контроль за инфор-
мацией, идущей из средств массовой 
информации, тщательное изучение 
незнакомцев, надзор за прогулками, 
поездками, высокая изгородь, закры-
тые на замок двери.

Открытая семейная система ха-
рактеризуется гибкостью семейных 
границ, расширяющих семейное про-
странство; индивидам предоставлена 
свобода регулировать свои приходы и 
выходы в той степени, в какой они не 
влияют на других членов семьи и не 
нарушают семейные нормы. Отличи-
тельные признаки – многочисленные 
гости, встречи с друзьями, участие в 
общественной деятельности, в делах 
общины, свободный обмен информа-
ции с минимальной цензурой.

Беспорядочная (смешанная) семей-
ная система представляет собой конг-
ломерат индивидуальных стилей, т.е. 
существует столько границ, сколько 
существует членов в семье.

Внутренние границы семейной сис-
темы.

Согласно Минучину, все семьи 
развивают ряд сосуществующих под-
систем, формирующихся на осно-
ве пола, интересов, поколений или 

функций, которые выполняются для 
сохранения жизнедеятельности се-
мьи. Каждая подсистема может быть 
рассмотрена как естественная коали-
ция между задействованными в ней 
членами семьи. Выделяют супружес-
кую, родительскую, сиблинговую 
(союз между братьями и сестрами) 
подсистемы. По словам Минучина, 
«формирование стабильного, ярко 
выраженного альянса между членами 
подсистем в действительности край-
не необходимо для благополучия и 
здоровья семейной системы»6. Он оп-
ределяет две крайние модели семьи: 
семьи с «размытыми» границами и 
семьи с ригидными (отсутствие гиб-
кости) границами. Оценивая семьи по 
шкале – от гибкости до ригидности и 
хаоса, Г. Барнз выделяет:

1. Семьи с достаточной гибкостью 
взаимодействий и свободой проявле-
ния чувств, что позволяет развивать 
индивидуальную самостоятельность, 
включая несогласие и возникновение 
новых образцов взаимоотношений.

2. Семьи, в которых поддержание 
внешнего согласия имеет первосте-
пенное значение, поэтому любые ин-
дивидуальные разногласия исключа-
ются.

3. Семьи с хаотичными взаимо-
действиями, основанными на непре-
кращающихся спорах и ведущими к 
кризису, который не служит уроком 
на будущее.

Семьи первого типа могут стать 
клиентами социального работника, 
скорее всего, в критических, но естес-
твенных ситуациях, таких как несчас-
тный случай, серьезное заболевание, 
физический или умственный дефекты, 
безвременная смерть, несчастье, вы-
званное внешними факторами, напри-
мер временная бездомность. Эти же 
семьи могут проявить себя и в качес-
тве помощников социального работ-
ника, например, взять на воспитание 
или усыновить ребенка, участвовать в 
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делах общины. Они в большей степе-
ни, чем другие, способны применить 
профессиональные знания, чтобы 
осознать временное состояние хаоса и 
избавиться от него.

Семьи второго типа становятся 
клиентами социального работника 
в случае психического заболевания 
одного из членов семьи; во многих 
случаях скрытого и отрицаемого про-
явления насилия, например, постоян-
ного жестокого обращения с детьми. 
Реакция семей этого типа отличается 
неизменным внешним спокойствием, 
исключающим любое проявление не-
согласия с существующим положени-
ем вещей.

Семьи третьего типа – хаотичные 
семьи. Кризисы, насилие, значитель-
ные отклонения от общепризнанных 
норм дают этим семьям ощущение 
жизни. Опасность, которую они пред-
ставляют для уязвимых членов семьи, 
заключается в разрыве защитных свя-
зей и в неадекватных границах меж-
ду поколениями. Они демонстрируют 
нарушение межпоколенного взаимо-
действия, и дети, будучи наиболее уяз-
вимыми членами семьи, могут нуж-
даться в длительной защите.

С процессом формирования под-
систем и коалиций в семье тесно свя-
зана структура разделения власти. 
Согласно системным идеям, все семьи 
развивают структуру власти, которая 
определяет относительное влияние, 
которое один член семьи оказывает на 
другого члена семьи внутри системы. 
Именно через эту структуру система 
способна поддерживать поведение 
индивида в допустимых пределах и 
обеспечить руководство с целью под-
держания нормального функциони-
рования семьи, тем самым доводя до 
максимума возможность сохранения 
группы. В отличие от подходов, кото-
рые рассматривают семью как единс-
твенную властную структуру – или 
муж, или жена принимают решения, 

или участвуют совместно на равных 
правах, системный подход подразу-
мевает существование в семье мно-
гочисленных властных структур, в 
которых члены семьи могут быть бо-
лее или менее влиятельны в принятии 
тех или иных решений. В той мере, в 
которой дети способны влиять на при-
нятие решений, они также могут быть 
частью структуры власти. Минучин 
указывает на существование в неко-
торых семьях «родительского ребен-
ка», который в отсутствие родителей 
заботится о своих младших родствен-
никах. По его словам, «если ребенок 
наделен некоторой властью, то семей-
ная система может функционировать 
ровно, и ребенок сможет развивать 
ответственность, если нет – возникает 
третирование младших, подростковое 
непослушание»6. Изучение структуры 
власти в семье представляет для соци-
ального работника особый интерес в 
связи с тем, что оказывает существен-
ное влияние на распределение функ-
ций в семье, выполнение семейных 
ролей, а также на вероятность конф-
ликтов между супругами.

Следующий немаловажный ком-
понент системы – семейные цели. Се-
мья рассматривается как организация, 
в которой ее члены сотрудничают и 
согласовывают свои усилия для до-
стижения целей. Согласно Бриару, 
семейные цели возникают из двух ос-
новных источников:

– цели, установленные обществом 
(социализация детей, присвоение оп-
ределенных культурных норм, необ-
ходимых для поддержания общества, 
удовлетворение некоторых требова-
ний членов семьи);

– личные цели, которые брачные 
партнеры приносят в семью.

Цели могут быть явными и скры-
тыми. Как любая организация, семья 
функционирует лучше, если сущест-
вует высокая степень согласия в отно-
шении семейных целей и обеспечения 
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внутри системы обсуждения и приня-
тия во внимание требований, целей и 
желаний каждого члена семьи.

Бриар отмечает, что «степень согла-
сия, которую развивают члены семьи 
в отношении семейных целей, может 
быть решающим фактором в способ-
ности семьи справляться с кризиса-
ми»7. В этой связи исследование се-
мейных взаимодействий необходимо 
проводить с учетом семейных целей. 

В семейной системе каждый член 
семьи выполняет разнообразные роли, 
которые представляют собой опре-
деленное ожидаемое, разрешенное 
поведение. Ролевая структура харак-
теризует систему взаимодействий и 
отношений членов семьи в соответс-
твии с ролевыми предписаниями, ос-
нованными на традициях и обычаях 
данного общества, ближайшем соци-
альном окружении и закрепленном в 
личном опыте индивида. Социальный 
работник должен учитывать данный 
компонент семейной системы, так как 
проблемы в функционировании семьи 
часто вызваны неопределенностью 
семейных ролей, неудовлетвореннос-
тью брачных партнеров семейными 
ролями.

Жизненный цикл представляет со-
бой те этапы развития, через которые 

проходит семья как система. Этап 
жизненного цикла – это категория, 
характеризующая динамику измене-
ний, происходящих в семье от ее фор-
мирования до распада. Основываясь 
на фундаментальной работе Дюваль 
и др. теоретиков, Картер и Макголд-
рик предложили модель жизненного 
цикла семьи, включающую в целом 
трех-, четырехпоколенную систему. 
Она предполагает наличие «предска-
зуемых событий в жизни семьи (рож-
дение, брак, выход на пенсию…) и 
непредсказуемых событий (развод, 
болезнь, смерть…)»8. Картер иден-
тифицирует шесть этапов семейного 
развития, каждому из которых соот-
ветствуют определенные события, 
связанные с приходом и перемещени-
ем членов семьи во времени.

Итак, анализ зарубежных исследо-
ваний показал, что, согласно систем-
ной теории, семья представляет собой 
систему, все члены которой влияют и 
испытывают влияние друг друга. Она 
имеет свои собственные свойства и 
управляется рядом скрытых правил, 
специфических ролей, структурой 
распределения власти и ответствен-
ности, своими собственными форма-
ми коммуникации и разрешения кон-
фликтов.
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Аннотация

В статье рассматривается тема социально-педагогической работы с семьей в США. 
Проанализированы концептуальные идеи системного подхода в оценке семейного фун-
кционирования, рассмотрены основные функции семьи. Особое внимание уделяется 
таким компонентам семейной системы, как внешние и внутренние границы, структура 
власти, семейные цели, роли и жизненный цикл.

Ключевые слова: социальная работа, системный подход, жизненный цикл, cемей-
ное функционирование, внешние и внутренние границы семьи, структура власти, се-
мейные цели.

Summary

This article discusses the problem of social and pedagogical work with family in the USA. 
The conceptual ideas of the systematic approach to the family functioning are analyzed; the 
main functions of the family are identified. Special attention is paid to such components of the 
family system as internal and external boundaries, structure of authority, family goals, roles 
and life cycle. 

Key words: social work, system approach, life cycle, family functioning, internal and 
external boundaries, structure of authority, family goals.


