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Актуальность темы статьи обусловлена тем, что роль и функции семьи в современном 

мире меняются. Если раньше одним из важных аспектов было продолжение рода и 

воспроизводство населения, то сейчас детородная функция не является обязательной для 

сохранения семейных отношений. Поэтому важно исследовать жизненный цикл семьи. 

Произошло изменение роли и функций семейного института в современном мире. Влияние 

семьи на развитие общества и попытки спроектировать идеальную модель союза людей 

приводят к необходимости теоретического проектирования и практической реализации 

социальных проектов. Их создание направлено, в первую очередь, на решение конкретных 

проблем, вызванных с неустойчивостью системы.  

Семья, как институт первичной социализации, формирует личность новых членов 

общества, и, в результате, влияет на развитие всего общества в целом. Конфликты и 

деструктивные процессы, происходящие в семье, все чаще выходят за рамки и становятся 

общественными проблемами: детский суицид, движение «Колумбайн», домашнее насилие и 

пр. Преодоление этих проблем является одной из важнейших задач общества, государства [5; 

14]. Одним из способов решения может стать укрепление института семьи и разработка 

социальных проектов, связанных с жизненным циклом семьи. 

Социальное проектирование заключается с создании идеальной модели, которую 

исследователь хочет воплотить в будущем. Она должна быть реальной и реализуемой. 

Термин «социальное конструирование» активно разрабатывался социологами П. Бергером и 

Т. Лукманом как додумывание, переструктурирование окружающего мира. Социальное 

конструирование реальности восходит к социальному проектированию и связано с 

социальными рисками, которые в постоянно меняющемся мире становится все больше [4; 11; 

12]. Любой кризис в обществе лишает человека возможности прогнозировать будущее, так 

как растет число рисков, которые невозможно предусмотреть. Это касается в том числе 

рисков, приводящих к распаду семьи, увеличению количества официальных разводов.  

Существует множество определений семьи. Общими в этих определениях являются 

такие факторы, как кровное родство или брак, малая группа (минимум два человека), 

совместное проживание. Деторождение, быт, воспитание и образование детей, уход за 

лицами пожилого возраста — это желательные, а не обязательные функции семьи. Причем 

желательные они больше для стабильности общества. 

В социологии существует такое понятие, как «жизненный цикл семьи». Оно отражает 

изменения, происходящие с семьей на всем временном отрезке ее существования: от начала 

и до конца. Термин ввел в 40-е годы 20 века американский демограф Пол Глик. 

Необходимость выделения нового социологического термина обусловлена распадом 

традиционной семьи. Социологи пытались и продолжают работать над проектированием 
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идеальной модели развития семьи. В идеале семья должна существовать «пока смерть не 

разлучит вас», но статистика разводов в мире говорит о том, что такая парадигма устарела. 

По данным Росстата, если в 1950 году количество разводов на 1000 человек населения 

составляло 0,5, то в 2021 году — 4,4 (за год распалось 644207 семей). По этому показателю 

Россия занимает третье место в мире после Мальдив (5,52 на 1000 человек населения) и 

Казахстана (4,6). 

Проблема жизненного цикла семьи и социального проектирования вызывала и 

вызывает интерес исследователей. Ряд ученых отмечает, что жизненный цикл не может быть 

аналогичным одному и тому же укладу [10; 22]. Данный цикл должен отражать все этапы 

развития этой относительно замкнутой социальной группы: создание (зарождение), 

эволюция и распад или прекращение семейных отношений.  

В жизненном цикле семьи есть те события, которые кардинально влияют на ее 

дальнейшее функционирование: рождение ребенка, смерть близких, развод и т. п. Новые 

обстоятельства сказываются на семейном порядке, меняют особенности внутреннего 

взаимодействия. 

Разные ученые выделяют разные стадии жизненного цикла семьи. Существуют два 

основных подхода: фамилистский (алармистский, кризисный) и эволюционный. Первый 

подход предполагает, что социум должен вернуться к существовавшему ранее идеалу семьи 

посредством реформирования или обращения к утраченным нормам и ценностям. 

Сторонники эволюционного подхода считают семью частной сферой, где каждый вправе 

решать, что для него подходит, а что нет, т.е. они утверждают, что не может быть одного 

идеала для всего человечества. 

Ученые в жизненном цикле семьи выделяют четыре стадии (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Стадии жизненного цикла семьи 

 

К недостатку данной классификации можно отнести отсутствие таких факторов, как 

развод, отсутствие по разным причинам детей, преждевременная смерть одного из супругов.  

П.А. Сорокин предположил, что снижение значимости социокультурных функций 

семьи, их сужение и все больший научно-технический прогресс общества приводят к 

бездетному сожительству женщин и мужчин. В идеальном жизненном цикле семьи он также 

выделяет четыре стадии (рис. 2). 

Российские социологи подчеркивают, что семьей брачная пара становится только при 

рождении совместного ребенка. От этого они и отталкиваются при создании своей 

классификации основных семейных событий (рис. 3). 

1 стадия 
•рост — от официальной регистрации брака до рождения последнего ребенка 

2 стадия 

•стабильность — от рождения последнего ребенка до выхода из родительской 
семьи первого из детей после его перехода к самостоятельной жизни 

3 стадия 

•зрелость — время, в течение которого все дети постепенно покидают 
родительскую семью 

4 стадия  

•затухание — от выхода из родительской семьи последнего ребенка до смерти 
одного из родителей 
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Рисунок 2 – Стадии жизненного цикла семьи (П.А. Сорокин) 

 

Представленные основные семейные события и формируют четыре стадии полного 

жизненного цикла семьи: предродительства, репродуктивного родительства, 

социализированного родительства, прародительства. Момент перехода от одной стадии к 

другой проявляется кризисом в отношениях, так как в эти периоды у семьи появляются 

новые функции, а старые могут полностью исчезнуть или потерять ведущее значение. 

Ученые не относят период ухаживания к стадии жизненного цикла семьи, хотя он в 

современном мире может длиться десятилетиями и так и не закончится браком. Все больше 

людей осознают, что они не хотят создавать традиционную семью и выбирают гостевой или 

открытый брак. 

 

 
Рисунок 3 - Жизненные циклы семьи (отечественные социологи) 

 

Развитие общества приводит к постепенному переходу от малодетной к 

преимущественно однодетной семье. Этот так называемый «второй демографический 

переход» в современном мире наблюдается в ряде развитых стран. Одиночество становится 

наиболее привлекательным и комфортным стилем жизни. Это убеждение является еще 

одним признаком нестабильности семьи. Среди причин на первое место ученые ставят даже 

не экономические, а социальные факторы [13]. Поэтому особенно важно разработать и 

реализовать на уровне государства действенные меры, направленные на увеличение 

рождаемости [20; 15; 8].  

Р. Хил и Э. Дюваль, занимавшиеся изучением проблем брака, изначально предлагали 

24 этапа жизненного цикла семьи. Позднее они решили сделать акцент и оставить только 8 

основных, по их мнению, периодов. Классификация основана, как и у А.И. Антонова, на 

•брачная пара в момент образования 

•семья с маленькими зависимыми детьми 

•семья по крайней мере с одним взрослым ребенком 

•стадия отделения всех детей 

1 цикл 
•официальная регистрация брака; 

2 цикл 
•рождение первого ребенка; 

3 цикл 
•рождение последнего ребенка; 

4 цикл 

•отделение детей от родителей и появление у детей своих детей (рождение 
первого внука); 

5 цикл 
•смерть одного и другого супругов прародителей. 
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репродуктивной и воспитательной функциях семьи, т.е. на наличии или отсутствии детей, а 

также от их возраста (рис. 4).  

 

 
Рисунок 4 – Жизненные циклы семьи (Р. Хил и Э. Дюваль) 

 

Помимо разных подходов к периодизации жизненного цикла, существует множество 

вариантов функций семьи. Общие характеристики основаны на том, что в функциях 

проявляются способы жизнедеятельности, активность и роль семьи как социального 

института. Следует отметить, что цели возникновения и развития семьи могут быть не 

только тщательно обоснованные, осознанные, но и спонтанные, бессознательные.  

Рассмотрим основные из специфических и неспецифических функций (рис. 5). 

 

 
Рисунок 5 - Специфические и неспецифические функции семьи 

 

Переход семей из одной стадии в другую заметны при сравнении неспецифических 

функций в разное историческое время. 

Нельзя не согласится с тем, что, как отмечают ученые, «репродуктивная функция 

заключается не только в биологическом, но и в социальном воспроизводстве членов 

сообщества. Ни один социум не в состоянии существовать при отсутствии системы 

1 цикл 

•1) формирующаяся семья (0–5 лет), детей нет; 

•2) детородящая семья, возраст старшего ребенка до 3-х лет; 

2 цикл 

•3) семья с детьми-дошкольниками, старшему ребенку 3–6 лет; 

•4) семья с детьми-школьниками, старшему ребенку 6-13 лет; 

3 цикл 

•5) семья с детьми-подростками, старшему ребенку 13–21 год; 

•6)семья, «отправляющая» детей в жизнь; 

4 цикл  

•7) супруги зрелого возраста; 

•8) стареющая семья.  
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воспроизводства, замещения одного поколения другим. Через семью осуществляется 

пополнение населения» [16].  

Следует отметить, что реализацию воспитательной функции затрудняют, по мнению 

исследователей, такие факторы, как «неполный состав семьи, ограниченный уровень знаний 

и навыков родителей в воспитательном процессе, напряженные отношения между 

родителями и конфликты по вопросам воспитания, чрезмерное вмешательство 

родственников (например, бабушек, дедушек) в воспитание детей» [21], а также влияние 

цифровых технологий на социализацию личности [17; 18]. Можно отметить, что на 

социализацию личности влияние оказывает множество факторов, даже пресса [9]. 

Функции семьи с начала двадцатого столетия частично взяли на себя социальные 

институты [3, с. 146]. Детские сады занимаются воспитанием, школа — образованием, армия 

и полиция — защитой и охраной, сферы обслуживания занимают досуг и предоставляют 

различные варианты отдыха. Американский социолог Уильям Огборн указывал, что эти 

факты ведут к отмиранию отдельных функций семьи, что отрицательно отражается на самой 

семье. У. Огборн, как и П.А. Сорокин, пришел к выводу, что урбанизация и 

индустриализация общества ведут к сокращению и распаду семьи, увеличению числа 

разводов в сравнении с заключаемыми браками, снижению рождаемости. 

Рассмотрим тенденции, характерные для России (рис. 6). 

 

 
Рисунок 6 – Тенденции, характерные для РФ 

 

Чтобы решить проблемы, связанные с жизненным циклом семьи, необходимо 

применить метод социального проектирования.  

Как пишут исследователи, он «представляет собой специфическую плановую 

деятельность направленную на научно обоснованное определение основных параметров 

формирования будущих социальных объектов или процессов при максимальном соблюдении 

и согласовании интересов общества, социальных слоев и групп, личности» [2]. Стоит сказать 

также, что содержание социального проектирования является «разновидностью социального 

конструирования наряду с целеполаганием, планированием, программированием, 

построением идеальных моделей» [2]. По мнению П. Бергера и Т. Лукмана, реальность 

социально конструируема. Социология анализирует процессы, посредством которых 

«реальность» как качество, присущее феноменам иметь бытие, независимое от нашей воли и 

желания изучает взаимосвязи специфических алгоритмов реальности и составляет предмет 

социологического анализа, социального проектирования.  

Рассмотрим границы и цели социального проектирования (рис. 7). Социальное 

проектирование реализуется в следующих формах (рис. 8). Представления о социальном 

прогнозировании постоянно обогащаются и развиваются. Так, в научной литературе 

обсуждаются различные подходы к классификации и объяснению сущности социального 

проектирования: объективно-ориентированный подход (Г.А. Антонюк, Ж.Т. Тощенко), 

проблемно-ориентированный подход (Т.М. Дридзе, Э.А. Орлова) и субъективно-

ориентированный (В.А. Луков). 
 

В России, как и в большинстве развитых стран, рождаемость в семьях 
сокращается, а внебрачная, наоборот, растет, увеличивается количество юных 
родителей, которые еще неспособны себя обеспечить, стареет население, 
увеличивается количество однодетных и бездетных семей. Ухудшающиеся 
социально-экономические условия способствуют депопуляции отдельных 
регионов страны, молодежь уезжает в крупные города, что ухудшает возрастную 
структуру населения (в основном в селах), уменьшает количество 
трудоспособного населения.  
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Рисунок 7 – Границы и цели социального проектирования 

 

Для методологии социального проектирования большое значение имеет правильное 

определение объектов, которыми обычно становятся социальные институты, социальные 

процессы и явления. В социальном проектировании основным является «социальное», 

которое выступает как присущее специфическое свойство, обуславливающее социализацию 

любой человеческой деятельности.  

 

 
Рисунок 8 – Формы социального проектирования 

 

Ученые справедливо пишут: «Деятельность человека как способ существования 

одновременно выступает условием его взаимодействия с социальной общностью. Участвуя в 

деятельности социальной общности, каждый человек вступает в социальные связи с другими 

людьми, образуя социально-психологические контакты, социальные взаимодействия и 

отношения, вступая в отношения социального контроля. Совокупность связей обеспечивает 

социализацию, адаптацию человека к деятельности и формирует его личные качества. Из 

этого вытекает двойственная связь человека с обществом: как общность «производит» 

человека, так и человек производит общность» [1, с. 183].  

Мы недаром затронули вопросы социального проектирования при рассмотрении 

жизненного цикла семьи. 

Как уже отмечалось, социальное проектирование — это «специфическая 

деятельность, связанная с научно обоснованным определением вариантов развития новых и 

модернизируемых социальных объектов, процессов и явлений и с целенаправленным 

коренным изменением их социальных характеристик» [2, с. 180]. 

Последовательность стадий жизненного цикла семьи, без сомнения, соотносится с 

логической последовательностью объективных событий и зависит от возрастных изменений 

Границы проектирования определяются областью социальной жизни, 
поддающейся направленному преобразованию. Цель социального проекта — 
идеальное формирование социальной жизни, жизненного пространства в 
желаемом направлении. Поэтому социальный проект является нормативной 
моделью. Однако сам по себе он еще не мотивирует социальное действие. 
Только решение к реализации придает проекту директивный характер. 

Общими целями проектирования социальных объектов являются: 

- обеспечение оптимальных условий для возникновения, функционирования и 
развития социальных объектов в указанных интересах общества и личности; 

- оптимальное обеспечение жизнедеятельности для субъектов, для которых 
проектируется объект; 

- реконструкция старых объектов в новых и инновационных системах.  

1. 
• при создании новых объектов, процессов, явлений, социальных сетей 

2. 

• при внедрении принципиально новых отношений, процедур или компонентов 
в существующих структурах, которые нуждаются в кардинальных изменениях 
(частичная модернизация) 

3. 

• при реконструкции, принципиальной перестройке существующих 
общественных связей, когда изменяется вся схема управления, 
обеспечивающая достижение намеченных целей (полная модернизация). 
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членов семьи. Отметим, что в данном случае жизненный цикл семьи определяется тем, что 

для каждой его стадии характерны типичные проблемы развития, знание которых помогает, 

с одной стороны, подготовиться к их появлению и разрешению, а с другой — разработать 

социальный проект по укреплению семьи и гармоничному переходу из одной стадии в 

другую. 

В условиях современной социальной реальности [6; 7; 19] происходит трансформация 

привычных функций семьи. Необходим тщательный анализ жизненного цикла современных 

семей и проектирование на основе социологических данных нового комплексного подхода. 
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THEORETICAL APPROACHES TO THE DEFINITION FAMILY LIFE CYCLE 

 

Starodubtseva N.A., Solodkova A.V. 
 

Bryansk State Academician I.G. Petrovski University, Bryansk 

 

This article discusses the problem of defining the concept of «family life cycle», analyzes the main stages of the cycle, 

and also pays great attention to the method of social design as a way of modeling social reality. The moments connected 

with the transformation of traditional values corresponding to the family way of life are determined, the necessity of 

referring to the historical origins of the institution of the family is justified. The conclusion is made about the 

importance of the family as a small social group for strengthening the foundations of statehood, because it is in the 

family that the moral guidelines with which a person enters life are laid. 

Keywords: family life cycle, family, social design. 
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