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В  современных условиях разрабаты-
ваются социально-культурные тео-

рии оценки культуры семьи военнослужа-
щего. Общее понимание семьи и ее связь с 
государством как междисциплинарное яв-
ление представлено еще в рамках древней 
философии в работах Платона, Аристоте-
ля, Ж. Руссо.  

В исследованиях семьи использованы 
традиционные методологические подхо-
ды, определяющие разработки содержа-
ния понятия семьи в контексте его рас-
смотрения как социального института. 
Социологи с различных позиций рассмат-
ривают проявление сущностных основ се-
мьи. Т. Гурко представляет гендерные ос-
новы социологии семейных отношений; 
М. Арутюнян обосновывает сущность рос-
сийской семьи на международном уровне; 
С. Голод представляет исторический и ис-
торико-социологический аспект трансфор-
мации содержания семьи и брака; А. Ко-
валева и В. Луков рассматривают особен-
ности молодой семьи; Б. Ручкин выявляет 
проблемные противоречия развития се-
мейных отношений в условиях становле-
ния новой России; В. Лисовский,                      
Т. Краюшкина, Л. Озиева доказывают 
необходимость определять общие и особен-
ные характеристики семьи в ракурсе цен-
ностных ориентаций ее членов [1, с. 220].  

Теоретические основы феномена семьи 
рассмотрены в рамках концепции военной 
социологии. Последняя развивает идеи, 
представленные в парадигме семьи струк-
турного функционализма. В основу мето-
дологического подхода исследования се-
мьи заложены идеи П. Сорокина о том, 
что в современных условиях семья имеет 
наиболее устойчивый статус. Все члены 
семьи, независимо от их профессиональ-
ной специфики, занимают относительно 
неизменное место в некотором стратифи-
кационном социальном пространстве [2,  
с. 157]. По сути, под семьей необходимо 
понимать законный общественный инсти-
тут, отражающий определенный набор 
устойчивых ценностей и функциональных 
норм поведения. При этом «полная семья» 
должна состоять из отца, супруги (мате-
ри), а также ребенка (одного или несколь-
ких). «Неполная семья» не имеет одного 
или нескольких из перечисленных компо-
нентов. «Полная семья» – это институт, 
объединяющий круг лиц, взаимосвязан-
ных и взаимозависимых между собой на 
неимущественной, а также имуществен-
ной основе, имеющих набор прав, потреб-
ностей, обязанностей, напрямую вытекаю-
щих из брака, родственных отношений, 
усыновления. Поэтому Т. Парсонс обосно-
вывает необходимость рассматривать се-
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мью как институциональный механизм, 
определяющий формирование условий, 
интересов, мотивов, необходимых для 
успешного функционирования в обществе, 
поддержания порядка социального благо-
получия [3, с. 98]. Ведь именно в результа-
те функционирования семьи осуществля-
ется передача норм, принципов, ценно-
стей, определяющих конструирование 
устойчивого социального пространства, 
создаются прозрачные технологии, способ-
ствующие оптимизации общественной мо-
бильности. Т. Парсонс в связи с этим заяв-
ляет о социальной необходимости наличия 
оптимальности полной семьи, то есть необ-
ходимости укрепления классических норм 
и ролей между мужчинами и женщинами, 
важности сохранения традиций функцио-
нального разделения данных ролей [3,              
с. 158]. В рамках традиционной семьи про-
являются некоторые социальные законо-
мерности семейного развития. Например: 
1) различные страты общества занимают 
факторы соответствующих успешных или 
не успешных нуклеарных семей; 2) муж-
чины являются основными факторами 
функциональной мобильности. Они, как 
правило, работают, женщины частично 
заняты и занимаются домашними делами 
(хозяйством).  

Таким образом, семья военнослужаще-
го – это специфическая социальная группа 
индивидов. В современных условиях раз-
рабатываются социально культурные тео-
рии оценки социальной культуры семьи 
военнослужащего. В результате анализа 
теоретических концепций семьи военно-
служащего выявлены общие (присущие 
всем семьям) и специфические (присущие 
только семье военнослужащих) характери-
стики. Прослеживается взаимосвязь и вза-
имозависимость между деятельностными 
установками, семейными ценностями, 
нормами, принципами военнослужащих, а 
также реализацией практик воинской гос-
ударственной службы. Обновление духов-
ных, нравственных норм и ценностей се-
мьи военнослужащего приводит к транс-
формации ценностей военной государ-
ственной службы. Важно отметить, что 
семья военнослужащего зависит от военно-
служащего и его служебно-трудовой дея-
тельности. Сам военнослужащий, нахо-
дясь на воинской государственной службе, 
имеет ряд государством отчужденных 
прав, возможностей, свобод. Военнослужа-
щему запрещено занятие предпринима-

тельством, он не может самостоятельно 
выбрать место жизнедеятельности, не име-
ет права на свободу перемещения и пере-
движения. Данные ограничения должны 
компенсироваться системой стабильной и 
эффективной социальной защиты.  

Военные социологи традиционно дока-
зывают, что оценочный анализ культуры 
семьи как социальной группы должен ос-
новываться, прежде всего, на исследова-
нии результатов анкетного опроса членов 
данной семьи [4, с. 405]. Здесь социологи-
ческий опрос призван выявить не только 
индивидуальные характеристики отдель-
ных членов, но и уточнить совокупные 
приоритеты семьи в целом. Необходимо 
выявить тенденции трансформации стрем-
лений, мотивации к образовательным 
практикам, интеллектуальному и физиче-
скому развитию, стремлению к саморазви-
тию, способностям к адаптации в условиях 
внешнего социально-экономического об-
новления [5, с. 77].  

В семьях, где выявляются низкие зна-
чения данных специфических социальных 
показателей можно отнести к традицион-
ному типу групповой семейной культуры. 
В семьях с высоким проявлением данных 
показателей можно говорить о преоблада-
нии динамично развивающейся обоснован-
ной двойственности современной семьи. С 
одной стороны, семья – это социальная 
микрогруппа, характеризующаяся рядом 
черт: брак или общие кровно-родственные 
связи, общее местожительство, общность 
быта, совместная социально-экономичес-
кая кооперация, социализация и регули-
рование воспроизводства человеческого 
потенциала. Важной характеристикой се-
мейной социальной микрогруппы являет-
ся реализация их взаимопомощи, взаим-
ной поддержки и социальной ответствен-
ности за здоровье престарелых членов и 
детей. С другой стороны, семья – это соци-
альный институт, основные черты которо-
го следующие: интегрированный состав 
социальных ценностей, норм, принципов, 
санкций, стиля поведения, координирую-
щих и регламентирующих отношения в 
системе социального пространства семьи, 
взаимоотношений между ее субъектами. 
Члены развивающейся семьи ориентиро-
ваны на творческую деятельность, готовы 
к трудовым рискам, осуществлению лич-
ной инициативы. Второй тип семьи умест-
но характеризовать как адаптивный тип 
групповой семейной культуры [6, с. 90].  
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Здесь социальная культура семьи воен-
нослужащего может оцениваться как под-
системный компонент культуры общества. 
Данная культура должна оцениваться на 
основе анализа единого культурного про-
странства семьи, как социально-культур-
ной ячейки общества, состоящая из набора 
общих, а также специфических ценностей, 
норм, принципов, правил, процедур и тра-
диций. В процессе оценки важно уточнить 
трансформацию культуры каждого члена 
семьи, уточнить процессы формальных и 
неформальных отношений внутри, а так-
же вне семьи. По сути, оценка культуры 
семьи военнослужащего в рамках данного 
подхода определяет раскрытие социаль-
ных противоречий семьи, процессов ее 
адаптации к трансформациям во внешней 
среде, реализацией личностного совершен-
ствования, внутренних коммуникаций 
членов социальных семейных групп.  

Таким образом, нами обоснована двой-
ственность современной семьи. С одной 
стороны, семья – это социальная микро-
группа, характеризующаяся рядом черт: 
брак или общие кровно-родственные свя-
зи, общее местожительство, общность бы-
та, совместная социально-экономическая 
кооперация, социализация и регулирова-
ние воспроизводства человеческого потен-
циала. Важной характеристикой семейной 
социальной микрогруппы является реали-
зация их взаимопомощи, взаимной под-
держки и социальной ответственности за 
здоровье престарелых членов и детей. С 
другой стороны, семья – это социальный 
институт, основные черты которого следу-
ющие: интегрированный состав социаль-
ных ценностей, норм, принципов, санк-
ций, стиля поведения, координирующих и 
регламентирующих отношения в системе 
социального пространства семьи, взаимо-
отношений между ее субъектами.  

Семья военнослужащего представляет 
собой особую семейную социальную груп-
пу с рядом специфических черт. Характер-
но подчинение жизнедеятельности всех 
членов семьи интересам, потребностям и 
целям военной организации. Для семьи 
военнослужащего базовые ценности воин-
ских коллективов не являются общими 

абстрактными понятиями. Они представ-
ляют собой постоянно применяемые и дей-
ствующие регуляторы реализации всех 
аспектов повседневной жизнедеятельно-
сти. Не вызывает сомнения то, что данные 
ценности усваиваются членами семьи во-
еннослужащего в рамках системы жизнен-
ных норм, ценностей, принципов, более 
важного и значимого уровня. Члены семьи 
военнослужащего разделяют не только 
специфические ценности патриотизма, 
принципы и нормы военной службы госу-
дарству российскому, но и базовые обще-
ственные ценности семьи, образования, 
общения, благополучия. Для члена семьи 
военнослужащего как патриота и россий-
ского гражданина наиболее важная мате-
риальная и культурная ценность – поддер-
жание законности, порядка, националь-
ной территориальной целостности и без-
опасность Отечества.  
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THE SOCIAL CULTURE OF THE FAMILY OF A SERVICEMAN  
IN THE SOCIO-CULTURAL THEORIES OF SOCIOLOGY 

 
Abstract. The essence and content of the social culture of a soldier's family is revealed. It has 

been proved that the social culture of a soldier's family can be assessed as a subsystem component of 
the culture of society. For the family of a serviceman, the basic values of military collectives are not 
general abstract concepts. They are constantly applied and operating regulators of the 
implementation of all aspects of daily life. For a family member of a serviceman as a patriot and a 
Russian citizen, the most important material and cultural value is the maintenance of law, order, 
national territorial integrity and the security of the fatherland.  

 
Keywords: social culture, military family, values, norms, family principles. 

 
* * * 

В  современных социально-полити-
ческих условиях вектор государ-

ственной политики направлен на обеспече-
ние безопасности граждан нашей страны 
от внешних посягательств и сохранение 
стабильности внутриполитического про-
странства России. Основную роль в реше-
нии задач обеспечения национальной без-
опасности играют силовые структуры, в 
которых особая роль отводится войскам 
национальной гвардии Российской Феде-

рации и деятельности офицерских кадров 
как основных субъектов данного социаль-
ного института. 

Профессиональная деятельность офице-
ров войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации относится к одному из са-
мых сложных видов воинского труда ввиду 
его высокой социальной значимости и гете-
рохронности, большого объема решаемых 
задач, экстремальности и неопределенности 
в процессе организации деятельности, свя-
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