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Введение 

В последние время значительно возросло внимание к проблемам брака и 

семьи. Мы хотим знать, что происходит в семье и почему так часты разводы, 

отчего семья всё чаще ограничивается одним ребенком, в силу каких причин 

множество мужчин и женщин, испытывающих потребность в любви и заботе, 

стремящихся отдать своё тепло близкому человеку, остаются одинокими. 

Вступление в брак, рождение и воспитание детей, создание крепкой 

семьи - дело отнюдь не такое простое. Успешно решать эту задачу большой 

общественной значимости может лишь тот, кто вступает в брак с сознанием 

своей огромной ответственности. 

Усиленное общественное внимание к семье связано с современным 

демографическим развитием. Даже беглый взгляд на статистические данные, 

касающиеся рождаемости в Российской Федерации, позволяет заметить, что  

это процесс весьма нестабильный и в значительной степени зависящий от 

конкретных мероприятий, осуществляемых в рамках государственной 

демографической политики. На демографическое поведение супругов 

оказывают влияние многообразные факторы. В их числе общественные и 

семейные традиции, желание иметь более высокий жизненный уровень, 

качество помощи, оказываемой семье обществом, уровень подготовки к 

обязанностям супругов и родителей. 

Говоря о демографическом развитии общества, мы не имеем в виду лишь 

простой рост населения. Важно, чтоб он сопровождался положительными 

качественными сдвигами, чтоб возрастал общий культурный уровень 

населения, что в свою очередь благоприятствует высокому уровню воспитания 

детей 

В ряде причин усиленного внимания к проблемам семьи находится 

стремление общества искоренить такие негативные социальные явления, как 

преступность наркомания, самоубийства.  
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Естественно есть немало и других причин, побуждающих общество всё 

глубже заниматься вопросами семьи. Нередко упускают из виду связь между 

характером супружеских отношений и стабильностью кадров на производстве. 

С семейной атмосферой тесно связано психическое и физическое 

здоровье человека. По некоторым данным, в основе 42% всех случаев, когда 

люди вынуждены были обращаться за медицинской помощью в связи со 

своими психологическими проблемами, лежат супружеские конфликты. 

Проблемы семьи изучаются особой областью социологии. Проблематика 

исследований обширна и разнообразна. Процессы распада и формирования 

семьи, характер выполнения ее основных функций, особенности 

взаимоотношений супругов и причины  семейных конфликтов в семье, 

социальные и экономические факторы, определяющие ее образ жизни, – вот 

далеко не полный перечень лишь основных вопросов, к которым обращаются 

социологи. 

Социология семьи – одна из наиболее развитых областей 

социологического знания. Только в нашей стране библиография работ по 

социологии семьи насчитывает более  3 тысяч названий. Ведущие 

исследователи  этой отрасли социологии – Э.К. Васильев, А.Г. Вишневский,  

С.И. Голод,  И.С. Кон,  М.С. Мацковский, Б.С. Павлов, Н. Г. Юркевич,  А.Г. 

Харчев, В. Г. Харчева и многие другие.  Зарубежная социология имеет давние 

традиции изучения семьи. Наиболее известными специалистами в данной 

области являются И. Най, И. Рейс, В. Берр, Р. Хилл, М. Бекомбо, А. Жирар, Л. 

Руссель, Ф. Мишель и другие. 
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1. Понятие социального института, его виды 

Социальная практика показывает, что для человеческого общества 

жизненно важно упорядочить, регламентировать и закрепить некоторые 

социально-значимые отношения, сделать их обязательными для членов 

общества. Базисным элементом регулирования общественной жизни являются 

социальные институты.                                                                                                                             

Социальный институт – это определенная организация социальной 

деятельности и социальных отношений, осуществляемая посредством 

взаимосогласованной системы целесообразно ориентированных стандартов 

поведения, возникновение и группировка которых в систему обусловлены 

содержанием конкретной, решаемой социальным институтом задачи.1 

Социальный институт представляет собой совокупность людей, 

учреждений, материальных средств, обеспечивающих устойчивость 

социальных связей и отношений в обществе. 

Социальные институты обеспечивают реализацию основополагающих 

потребностей общества, связанных с его материальным обеспечением, 

интеграцией социальных групп, воспроизводством и сохранением духовных 

ценностей и т. д. Благодаря их наличию обеспечивается воспроизводство 

населения, материальных и духовных благ, социализация человеческих 

индивидов, преемственность поколений и многое другое. Социальные 

институты функционируют лишь при наличии соответствующих 

общественных потребностей. При исчезновении таких потребностей их 

функционирование постепенно прекращается и они отмирают. 

Общими признаками, которые характеризуют все социальные 

институты, являются следующие: цель; набор установок и образцов поведения, 

социальных статусов и ролей; система санкций, обеспечивающая 

стимулирование желаемого и подавление отклоняющегося поведения; 

культурные символы. Состав социальных институтов весьма разнообразен. 

Важнейшими социальными институтами являются: 
                                                           
1 Основы социологии: Учебное пособие / Под общ. ред. проф. М. В. Прокопова. – М.: Издательство РДЛ , 2001. С.128 



 6 

а) экономические (собственность, деньги, банки); 

б) политические (государство, партии, союзы); 

в) социокультурные и воспитательные (наука, образование) и другие. 

Социальные институты выполняют разнообразные функции, 

важнейшими из которых являются интеграционная, регулятивная, 

коммуникативная, транслирующая, функция закрепления и воспроизводства 

общественных отношений и многие другие. 

Социальные институты образуются на основе социальных связей, 

взаимодействий и отношений конкретных индивидов, социальных групп, 

слоев и иных общностей. Они носят индивидуальный характер, обладают 

собственным системным качеством. Следовательно, социальный институт 

представляет собой самостоятельное общественное образование, которое 

имеет свою логику развития. С этой точки зрения социальные институты 

могут быть охарактеризованы как организованные системы, 

характеризующиеся устойчивостью структуры, интегрированностью их 

элементов, определенной изменчивостью их функций.2 

Итак, имея специфические  особенности и отличаясь друг от друга, 

социальные институты вместе с тем функционируют в тесной связи друг с 

другом и дополняют друг друга. 

                                                           
2 Кравченко А.И. Социология: учебное пособие.- М., 2002. С. 27 
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2. Брак – основа семейных отношений 

Брак – это исторически обусловленная, санкционированная и 

регулируемая обществом форма отношений между мужчиной и женщиной, 

устанавливающая их права и обязанности по отношению друг к другу, к детям 

и к обществу.3 

Иными словами, брак – это контракт, который заключается тремя 

сторонами – мужчиной, женщиной и государством. В отличие от всех других 

формальных контрактов, существующих в обществе, в нем оговорена только 

одна дата – дата заключения  брачного соглашения, но не проставлена дата  

окончания действия контракта. Тем самым подразумевается, что брачные узы 

скрепляют людей до конца их жизни. Во многих обществах государство берет 

на себя не только оформление брака, а его освящение совершает церковь. 

Супруги дают клятву верности друг другу и берут на себя обязанность 

социальной, экономической и физической взаимной опеки. Освящение брака 

перед церковным алтарем считается самой сильной формой укрепления брака. 

Институт брака самим фактом своего существования свидетельствует, 

что общество преднамеренно разделило все виды половых отношений на 

одобряемые и неодобряемые, а государство – на разрешенные и 

неразрешенные. Но так было не всегда. В древности брачные отношения 

выглядели совсем иначе, а на заре человеческой истории их не было вовсе. 

В любом обществе – древнем или современном – семья формируется, 

как правило, через брак. Брак – санкционированный обществом сексуальный 

союз определенной продолжительности между двумя и более индивидами. 

Подобный союз обычно заключается благодаря специальной церемонии – 

инаугурации, торжественному заключению брачных уз. Инаугурация может 

проходить в строго формальной либо  в совершенно неформальной атмосфере. 

Дети, рожденные в брачном союзе, считаются законнорожденными, а дети, 

рожденные вне брака – незаконнорожденными. 

                                                           
3 Энциклопедический социологический словарь / Общая редакция академика РАН Осипова Г. В. – М., 1995. – с. 75 
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Брак – совокупность обычаев, которые регулируют супружеские 

отношения мужчины и женщины. В современной европейской культуре такие 

обычаи включают знакомство, обручение, обмен кольцами, медовый месяц, 

перешагивание жениха и невесты через символическое препятствие.  

Все эти нормы, по определению американского социолога К. Дэвиса, 

формируют некую целостную структуру, которую называют институтом 

брака. В обществе такой институт выполняет рад принципиально важных 

функций – воспроизводство людей, воспитание детей и другие. 

Итак, брак – институт, регулирующий отношения только супругов, а 

семья – институт, регулирующий, кроме того, еще и отношения между 

родителями и детьми. 

 

2.1.   Формы брака 

Способ, каким выбирается брачный партнер, подразделяет все формы 

брака на два типа – эндогамный и экзогамный. При эндогамии партнер 

выбирается только из той группы, к которой относится сам выбирающий, то 

есть это обычай, по которому разрешены браки только между лицами одной и 

той же социальной группы. Экзогамия предполагает выбор брачного партнера 

из чужой группы. Чужой группой может стать класс, раса, нация, возрастная 

категория. 

Размер брачной группы служит основанием для разделения форм брака 

на две большие категории: 

1) моногамия (брачный союз одного мужчины и одной женщины); 

2) полигамия (брачный союз более чем двух партнеров). 

Каждая из данных категорий распадается на подвиды. В моногамии 

выделяют:  

а)  пожизненную моногамию; 

б)  моногамию, допускающую развод (легко разводимый брак); 
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в)  парную семью.4 

Последняя хоть и называется семьей, но лишь формально. На самом деле 

парная семья – это неустойчивая, кратковременная форма брачного союза. В 

полигамии выделяют: 

а)  полигинию (брачный союз одного мужчины с несколькими 

женщинами); 

б)  полиандрию (брак одной женщины с несколькими мужчинами); 

в)  групповой брак (брачный союз нескольких мужчин и нескольких 

женщин).5 

Классификацию форм брака можно провести и по самым разным 

критериям: брак по сговору, брак по любви, брак по расчету, брак по 

рекомендации посредников. Посредники – друзья и знакомые, которые 

рекомендуют будущего жениха или невесту. 

Гостевой брак. Этот термин пришел из Франции. Супруги имеют две 

квартиры и живут раздельно, навещая друг друга 2-3 раза в неделю: и женаты, 

и свободны одновременно. 

Неравный брак подразумевает, что супруги различаются по какому-

либо значимому признаку – общественному положению, возрасту, доходу и т. 

д.  

Другим критерием классификации выступает плата за брак. Институт 

покупного брака имеет давние традиции. Он возник одновременно с 

групповым браком и внутри него. Раннюю форму покупного брака можно 

назвать дарообменной. Обряд бракосочетания осуществлялся в виде 

эквивалентного дарообмена. Две группы обменивались «подарками», которым 

могла служить женщина. Родственники женщины «дарили» родственникам 

мужчины его будущую супругу в обмен на равноценные услуги и помощь, 

которые обязывались оказать вторые первым. 

                                                           
4 Чуркин И.Ю. Семья как важнейший социальный институт // Социология и современное общество. Учебное 

пособие.- Н.,1999. С.62 
5 Там же. С. 65 
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В отличие от древних форм покупного брака, осуществлявшихся в виде 

эквивалентного дарообмена, более поздние его формы, особенно в эпоху 

патриархата, проявлялись уже в форме неравного дарообмена. Мужчина 

преподносил невесте более дорогие подарки, чем получал от нее, – 

соответственно своему привилегированному положению, размерам богатства и 

политической власти. С тех пор можно говорить о новой форме покупного 

брака – выкупном браке. Теперь устной договоренности молодых людей или 

их родителей было уже недостаточно. Поскольку речь шла о крупном 

состоянии, постольку возникла необходимость в заключении договора, где 

оговаривались права и обязанности сторон, а также размер выкупа. 

Постепенно покупной брак превратился в часть родоплеменных 

мероприятий, и на мусульманском Востоке возникла новая форма покупного 

брака – калымный брак. Калым, выкуп за невесту,  первоначально 

выплачивался роду, а позднее – родителям в качестве компенсации за потерю 

работницы. Как пережиток калым сохранился у некоторых народов Азии и 

Африки. 

Кроме покупного брака существует хищнический брак. Различают две 

его разновидности: 

1) умыкание (похищение) невесты; 

2) умыкание жениха; 

Такой брак возник в древности и сохранился у некоторых народов как 

общепринятая норма (Закавказье) либо как девиантное поведение (Европа).6 

 

2.2.   История осмысления социологии семьи и брака 

К определению природы и сущности семьи мыслители прошлого 

подходили по-разному. Одна из первых попыток определить характер брачно-

семейных отношений принадлежит древнегреческому философу Платону. 

                                                           
6 Гребенников И. В. Основы семейной жизни: учебное пособие для студентов педагогических институтов. – 

М.: Просвещение, 1991. С. 75 
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Патриархальную семью он считал неизменной, исходной общественной 

ячейкой, поскольку государства возникают в результате объединения семей. 

Однако Платон не был последователен во взглядах на семью. В проектах 

«Идеального государства» в целях достижения сплоченности общества он 

предлагал введение общности жен, детей и имущества. Эта идея была не нова. 

Древнегреческий историк Геродот в своей знаменитой «Истории» отмечает, 

что общность женщин была отличительной чертой у ряда племен. Такие 

сведения встречаются на протяжении всей античной эпохи.7 

Аристотель, критикуя проекты «Идеального государства», развивает 

идею Платона о патриархальной семье как исходной и основной ячейке 

общества. При этом семьи образуют «селения», а соединение «селений» – 

государство. 

Английский философ Томас Гоббс, разрабатывая проблемы моральной и 

гражданской философии, опровергал точку зрения на брак как нечто нечистое, 

лишенное святости, желая возвращения земному институту брака его 

духовной ценности. 

Французский просветитель Жан-Жак Руссо писал: «Самое древнее из 

всех обществ и единственно естественное – это семья. Таким образом, семья – 

это, если угодно, прообраз политических обществ…».8 

Философы античности, средневековья и отчасти даже нового времени 

выводят общественные отношения из семейных отношений, обращают 

основное внимание на отношение семьи к государству, а не на характеристику 

ее как особого социального института. В определенной мере эти взгляды 

разделяли даже немецкие философы Кант и Гегель.  

Основу семьи Кант видел в правовом порядке, а Гегель – в абсолютной 

идее. Заметим, что ученые, признающие вечность и изначальность моногамии, 

фактически отождествляют понятия «брак» и «семья», различия между ними 

сводятся к формальному началу. Конечно, между понятиями «брак» и «семья» 

                                                           
7 Голод С.И. Семья и брак: историко-социологический анализ.- Спб.,1998. С. 64 
8 Там же. С. 67 
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существует тесная взаимосвязь. Недаром в литературе прошлого, а иногда и 

настоящего, они нередко используются как синонимы. Однако в сути этих 

понятий есть не только общее, но немало и особенного, специфического. Так, 

ученые убедительно доказали, что брак и семья возникли в разные 

исторические периоды. Современные советские социологи определяют брак 

как исторически изменяющуюся социальную форму 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. 

Утверждение исторического взгляда на брак и семью происходило двумя 

путями:  

1) при помощи исследования прошлого семьи, в частности, брачно-

семейного уклада так называемых примитивных народов;  

2)   путем изучения семьи в различных социальных условиях. 

 У истоков первого направления стоит швейцарский ученый Иоганн 

Бахофен, автор работы «Материнское право», где он выдвинул тезис об 

универсально-историческом развитии первобытного человека от 

первоначального беспорядочного общения полов («гетеризма») к 

материнскому, а затем к отцовскому праву. Через анализ древних 

классических произведений он доказал, что до единобрачия и у греков и у 

азиатов было такое состояние, когда не только мужчина вступал в половые 

отношения с несколькими женщинами, но и женщина – с несколькими 

мужчинами. 
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Крупнейшей вехой на пути обоснования эволюционных идей был труд 

американского ученого Л. Моргана «Древнее общество».9 Позднее 

обоснование происхождения, и развития семьи дали К. Маркс и Ф. Энгельс. 

Они утверждали, что экономические отношения, составляющие основу 

общественно-экономических формаций, являются в то же время и основой 

семьи. К. Маркс отмечал, что «семья должна развиваться по мере того, как 

развивается общество, и должна изменяться по мере того, как изменяется 

общество». Энгельс показал, что вместе с развитием общества и семья, как его 

важнейшая ячейка, под влиянием социально-экономических условий 

переходит из низшей формы в высшую.  

В. И. Ленин, также отметил, что в развитии семьи определяющим 

фактором были и будут социально-экономические отношения. Значит, семья 

является продуктом исторического развития, и каждая общественно-

экономическая формация имеет присущие только ей брачно-семейные 

отношения. 

С середины XX века в развитии социологии семьи начинается стадия, 

которую назвали «периодом построения систематической теории». Именно с 

этого времени началось накопление большого количества эмпирических 

данных по многочисленным аспектам брачно-семейных отношений. Быстрое 

развитие электронно-вычислительной техники дало возможность более 

глубоко и серьезного анализа полученных данных. 

Проблематика семьи в этот период становится все более актуальной, что 

связано с началом дестабилизации семьи и брака. Увеличивается число 

исследовательских центров. Вначале в США, затем в Англии, Австрии, 

Канаде, Нидерландах, Финляндии, Франции, Швеции и т.д. Позже – в СССР и 

странах восточной Европы. 

В социологии семьи и брака сделано немало. Отмечается значительное 

продвижение в разработке теории, ее понятийно-категориального аппарата, 

                                                           
9 Кравченко А.И. Социология: учебное пособие.- М., 2002. С. 92 
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практических рекомендаций по совершенствованию социальной политики в 

сфере брачно-семейных отношений, имеются плодотворные подходы к 

исследованию семьи и брака, накоплен огромный эмпирический материал. 

При должной систематизации и дополнениях разработанные концепции, 

утверждения, полученные выводы могли бы придать фундаментальность и 

укрепить целостность специальной социологической теории семьи и брака. 
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3. Семья как важнейший социальный институт 

Существование семьи, как и остальных социальных институтов, 

обусловлено общественными потребностями. Как и все социальные 

институты, семья представляет собой систему действий и отношений, 

необходимых для существования и развития общества. Семья – это малая 

социальная группа, члены которой соединены браком или кровным родством, 

общностью быта, взаимопомощью, и взаимной и моральной 

ответственностью.10 

Через семью наиболее полно выражается единство социального и 

природного в человеке, социальной и биологической наследственности. По 

своей сущности, семья является первичным связующим звеном между 

природой и обществом, материальной и духовной сторонами 

жизнедеятельности людей. 

 

3.1.   Жизненный цикл семьи 

Жизненный цикл семьи – последовательность значимых, этапных 

событий в существовании семьи – начинается с заключения брака и кончается 

его расторжением, то есть разводом. Не разведенные супруги, проходящие все 

стадии жизненного цикла, послужили ученым в качестве идеального типа для 

выделения этапов жизненного цикла семьи. Гораздо сложнее построить схему 

жизненного цикла для супругов, которые несколько раз разводились и 

создавали повторные семьи. 

Коротко говоря, жизненный цикл семьи состоит в следующем. 

Заключение брака служит первой, или начальной стадией семьи. По 

прошествии некоторого времени у молодых супругов появляется первый 

ребенок. Эта фаза продолжается от момента заключения брака до рождения 

последнего ребенка и называется стадией роста семьи. 

                                                           
10 Основы социологии: Учебное пособие / Под общ. ред.  проф. М. В. Прокопова. – М., 2001. С. 129 
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Вторая стадия начинается с момента рождения последнего ребенка и 

продолжается до того времени, когда из родительской семьи отселяется 

первый взрослый ребенок, обзаведшийся собственной семьей. 

На третьей стадии процесс отселения взрослых детей продолжается. Она 

может быть очень длинной, если дети рождаются через большие промежутки 

времени, и очень короткой, если следующие один за другим по годам 

рождения дети по очереди покидают семью. Ее называют «зрелой» фазой. В 

это время у первых отселившихся детей рождаются собственные дети и 

родительская семья часто превращается в место, где воспитываются внуки.  

Четвертая стадия – стадия одиночества в старости, или стадия 

«затухания». Она заканчивается со смертью одного или обоих супругов.11 

Завершающая стадия жизненного цикла как бы повторяет первую – 

брачная пара остается наедине с собой. Разница заключается лишь в возрасте – 

в начале это молодая пара, а теперь  она состарилась. 

 

3.2. Классификация семьи. 

Вопрос о классификации, типологии семей, с одной стороны, очень 

важен, но с другой стороны он очень сложен. До сих пор не существует даже 

более или менее общепризнанной типологии личности, а семья ведь является 

образованием ещё более сложным. Поэтому о строгой типологии семьи пока 

ещё не может быть и речи, но первые попытки классификации семьи уже 

предпринимаются.  

1. По семейному стажу супругов. Здесь выделяют семьи:   

 семья молодоженов. Это только что рождённая семья, семья в медовый 

период, который длится у разных людей разное время. Типичным состоянием 

для такой семьи является состояние эйфории: у них ещё не развеялись 

радужные мечты, надежды, планы, нередко оторванные от реальности. У них 

                                                           
11 Здравомыслова О.М. Российская семья на европейском фоне.- М., 1998. С. 63 
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ещё всё впереди, им всё понятно, в жизни для них всё просто. И они ещё 

уверены, что вдвоём могут горы свернуть. 

 молодая семья – следующая стадия (у одних через полгода-год, а у 

других гораздо раньше, если медовый период сокращается). Это семья, 

столкнувшаяся с первыми, для них неожиданными препятствиями. Здесь 

супруги вдруг на собственном опыте открывают, что одной любви маловато. 

Появляются первые размолвки, стремление изменить, переделать его. 

 семья, ждущая ребёнка. На эту ступень поднимается молодая семья, 

ожидающая первенца. В это время заметно меняется супруга, неузнаваемым 

становится отец. Заботливость молодого мужа по отношению к жене не знает 

границ. 

 семья среднего супружеского возраста (от трёх до десяти лет 

совместного проживания). Это наиболее опасный период её жизни. Потому 

что именно в эти годы появляются скука, однообразие, стереотипность во 

взаимоотношениях супругов, разгораются конфликты и на обозначенный 

период приходится большинство разводов. 

 семья старшего супружеского возраста (10-20 лет) – пожилые 

супружеские пары. Эта разновидность семей возникает после вступления в 

брак их детей, появление внуков.  Морально-психологическое благополучие 

супругов на этом этапе во многом зависит от богатства их личностей, 

взаимной уступчивости. 

2. По количеству детей выделяют такие разновидности семей:  

 бездетные (инфертильные) семьи, где в течение 10 лет совместного 

проживания не появился ребёнок. Каждая третья семья из этой группы 

распадается по инициативе мужчин. 

 однодетная семья. Таких семей в городах 53,6%, а в селе – 38-41,1%. Из 

этих семей распадается примерно каждая вторая. Но если такая семья 

сохраняется, то педагогические возможности её, условия роста, развития 
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ребёнка недостаточно благоприятны. Многие социологи отмечают у этих 

людей безответственность, отсутствие трудолюбия и эгоцентризм. 

 малодетная семья (семья с двумя детьми). Стабильность семьи с 

рождением второго ребёнка возрастает, по наблюдениям социологов в 3 раза. 

 многодетная семья – такою нынче считается семья, в которой трое и 

более детей. В этом типе семей разводы крайне редки, и если иногда 

случаются, то из-за экономической или нравственно-психологической 

несостоятельности мужа. 

3. По составу семьи. 

 неполная семья – когда в семье есть лишь один родитель с детьми. Это 

происходит или в результате смерти одного из супругов, или в результате 

разводов, но нередко и в результате внебрачного рождения ребёнка, а то и 

усыновление одинокой женщиной чужого ребёнка. Дети в этих семьях 

отличаются большой самостоятельностью, понятливостью и 

эмоциональностью. 

 отдельная, простая семья (нуклеарная). Её образуют супруги с детьми 

или без детей, живущие отдельно от родителей. Они обладают полной 

самостоятельностью и потому организуют свою жизнь так, как им хочется 

самим. Здесь сложены наилучшие условия для самовыражения, проявление 

способностей, личностных качеств каждого из супругов. 

 сложная семья (расширенная) – состоит из представителей нескольких 

поколений. Ныне, по данным социологических исследований, примерно до 

70% молодых супругов в возрасте до 20 лет проживают в таких семьях. В 

такой семье лучше налажен быт, у молодых больше свободного времени, реже 

случаются крупные ссоры. Вместе с этим в подобных семьях нередко встаёт 

вопрос о разводе с родителями – из-за вмешательств некоторых из них в жизнь 

своих детей, мелочной опёки над ними, из-за естественного стремления 

молодёжи к самостоятельности. 
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 большая семья, состоящая из трёх и более супружеских пар 

(родительская пара и несколько детей со своими семьями). Но современному 

человеку, перегруженным вынужденным общениям на производстве, они мало 

подходят. 

4. По типу главенства семьёй. Различают две основные разновидности 

семьи:  

 эгалитарная (равноправная) семья. По данным социологических 

исследований, таких у нас насчитывается 60-80% от общего числа семей. 

Более всего  они распространены в крупных городах. Распределение домашних 

обязанностей здесь осуществляется демократично, в зависимости от того, у 

кого та или иная работа получается лучше. Борьбы за власть не происходит, 

потому что супруги ориентированы на интересы семьи и не стремятся 

командовать друг другом. 

 вторая разновидность – авторитарная семья, основанная на 

беспрекословном повиновении одного члена семьи другому. Из общей массы 

семей по некоторым данным одну шестую часть составляют семьи 

матриархатного типа, а одну восьмую – патриархатного типа. Семьи этого 

типа довольно часто раздираются борьбой за власть и оттого полны 

всевозможных конфликтов, чаще всего мелких. Но среди них встречаются и 

довольно мирные семьи, когда подчинённого вполне устраивает его роль. 

5. По однородности социального состава.  

 социально гомогенные (однородные). Таких у нас, по данным 

социологических исследований, примерно 70% от общего числа семей. В этих 

семьях муж и жена, и их родители принадлежат к одинаковым слоям 

общества: все они рабочие или все служащие. Принадлежность к одному 

культурно-профессиональному слою обеспечивает лучшее взаимопонимание и 

между супругами, и между ними и родителями, оттого атмосфера в таких 

семьях обычно спокойная. Но эта же общность происхождения, интересов, 
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места работы не даёт людям отключится в семье от производственных 

проблем после трудового дня. 

 социально гетерогенные (разнородные). Их насчитывают 30% от общей 

массы семей. Супруги в них имеют неодинаковое образование, различные 

профессии, общих интересов производственного плана здесь обычно гораздо 

меньше. Эгалитарные отношения тут встречаются меньше, преобладают 

авторитарные. Да и с родителями каждого из супругов  отношения обычно 

складываются негладко. В то же время  здесь очень высокая семейная 

активность, чаще наблюдается стремление к самообразованию супругов, 

потому что неодинаковость образовательного уровня стимулирует 

отстающего. 

 6. По качеству отношений в семье.  

 благополучные,  

 устойчивые 

 проблемные. Тут частенько нет взаимопонимания, вспыхивают ссоры и 

конфликты.  

 конфликтные, где семьи не удовлетворены своей семейной жизнью, и 

оттого эти семьи не стабильны. 

 социально неблагополучные, в которых культурный уровень достаточно 

низкий, распространено пьянство. 

 дезорганизованные семьи, где процветает культ силы, господствующим 

чувством является страх, каждый член семьи живёт сам по себе. 

 7. По типу потребительского поведения. 

 с физическим уклоном, где на первом месте обычно стоят проблемы 

биологического существования: пища, одежды занимают все  интересы членов 

семьи  не от её нищеты, а от уровня значимости для них этих ценностей 

 с интеллектуальным типом поведения – эти семьи по материальной 

обеспеченности могут совершенно не отличаться  от первого типа семьи, но их 

члены гораздо чаще предпочитают иметь хорошую книгу, чем лакомое блюдо. 
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 смешанный тип семьи, в котором гармонично сочетаются интересы, 

потребности материальные и даже физиологические с интересами духовными. 

   8. По особым условиям семейной жизни. 

 студенческая жизнь. Особенность такой семьи – отсутствие жилья у 

молодых супругов, хронический недостаток денег, почти полная материальная 

зависимость от родителей. В то же время эти семьи отличаются большой 

сплочённостью, активностью. Здесь твёрдо верят в лучшее будущее. 

 дистантные семьи. О них уже упоминалось выше, когда речь шла о 

существовании брака без семьи. Это, например, семьи моряков, крупных 

спортсменов, артистов. Здесь семья в значительной мере номинальна, 

поскольку супруги большую часть времени не живут вместе. Тут гораздо 

больше опасности супружеской неверности и развала семьи на этой основе. 

Хотя иногда такие семьи оказываются на  редкость устойчивыми.12 

Конечно же, приведённый перечень далеко не исчерпывает все 

разновидности семей. Наибольший интерес представляет патриархальная 

семья. 

 

3.3.   Функции семьи 

Социальные функции семьи имеют два основных источника их 

возникновения: потребности общества и потребности самой семейной 

организации. Как тот, так и другой фактор исторически изменяются, поэтому 

каждый этап в развитии семьи связан с отмиранием одних и формированием 

других функций, с изменением как масштабов, так и характера ее социальной 

деятельности. Однако при всех указанных изменениях общество на любой 

ступени своего развития нуждается в воспроизводстве населения поэтому оно 

всегда заинтересовано в семье как механизме этого воспроизводства. 

Итак, семья может рассматриваться как социальный институт, и как 

семейная группа, выполняющая определенную социальную задачу. Можно 

                                                           
12 Витек К. Проблемы супружеского благополучия.- М.,1988. С. 49 
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выделить следующие основные функции семьи, способствующие реализации 

этой задачи: 

1) Репродуктивная функция выполняет две основных задачи: 

общественную – биологическое воспроизводство населения, и 

индивидуальную – удовлетворение потребности в детях. В ее основе лежит 

удовлетворение физиологических и сексуальных потребностей, побуждающих 

людей противоположных полов объединяться в семейный союз. Выполнение 

этой функции семьей зависит от всей совокупности общественных отношений. 

В последние годы эта функция привлекает всеобщее внимание: Сколько 

современной семье иметь детей? Социологи отмечают, что для нормального 

воспроизводства населения в семье должно быть три ребенка. 

2) В семье воспитываются и взрослые, и дети. Особенно важное 

значение имеет ее влияние на подрастающее поколение. Поэтому 

воспитательная функция семьи имеет три аспекта. Первый – формирование 

личности ребенка, развитие его способностей и интересов, передача детям 

взрослыми членами семьи (матерью, отцом, дедушкой, бабушкой и др.) 

накопленного обществом социального опыта, обогащение их интеллекта, 

эстетическое развитие, содействие их физическому совершенствованию, 

укреплению здоровья и выработке навыков санитарно-гигиенической 

культуры. Второй аспект – семья оказывает огромное влияние на развитие 

личности каждого ее члена в течение всей его жизни. Аспект третий – постоян-

ное влияние детей на родителей (и других взрослых членов семьи), 

побуждающее их активно заниматься самовоспитанием. 

3) Выполняя хозяйственно-экономическую функцию, семья 

обеспечивает прочные экономические связи между своими членами, 

поддерживает материально несовершеннолетних  и нетрудоспособных ее 

членов общества, оказывает помощь и поддержку тем членам семьи, у которых 

возникают материальные, финансовые трудности. 
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4) Восстановительная функция направлена на восстановление и 

укрепление физических, психологических, эмоциональных и духовных сил 

человека после трудового рабочего дня. В нормально функционирующем 

обществе реализации этой функции семьи  способствуют сокращение общей 

продолжительности рабочей недели, увеличение свободного времени, рост 

реальных доходов. 

5) Назначение регулятивной функции состоит в том, чтобы 

регулировать и упорядочивать отношения между полами, поддерживать 

семейный организм в стабильном состоянии, обеспечивать оптимальный ритм 

его функционирования и развития, осуществлять первичный контроль за 

соблюдением членами семьи общественных норм личной, групповой и 

общественной жизни.  

6) Семья как социальная общность является первичным элементом, 

опосредующим связь личности с обществом: она формирует у ребенка 

представление о социальных связях и включает в них его с рождения.  Отсюда 

следующая важнейшая функция семьи – социализация личности. 

Потребность человека в детях, их воспитании и социализации придает смысл 

самой человеческой жизни. Данная функция способствует выполнению детьми 

определенных социальных ролей в обществе, их интеграции в различные 

социальные структуры. Эта функция тесно связана с естественной и 

социальной сущностью семьи как воспроизводительницы человеческого рода, 

а также с хозяйственно-экономической функцией семьи, поскольку воспитание 

детей начинается с их материального обеспечения и ухода за ними. 

7) Все большее значение социологи придавали и придают 

коммуникативной функции семьи. Можно назвать следующие компоненты 

этой функции: посредничество семьи в контакте своих членов со средствами 

массовой информации (телевидение, радио, периодическая печать), с ли-

тературой и искусством; влияние семьи на многообразные связи своих членов 
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с окружающей природной средой и на характер ее восприятия; организация 

внутрисемейного объединения. 

8) Досуговая функция осуществляет организацию рационального 

досуга и осуществляет контроль в сфере досуга, кроме того, удовлетворяет 

определенные потребности индивида в проведении досуга. Досуговая функция 

ориентированна на оптимизацию организации свободного семейного времени 

на удовлетворение потребностей членов семьи в общении, повышение уровня 

культуры, улучшение состояния здоровья, восстановление сил. В счастливых 

семья происходит взаимообогащение интересов супругов и их детей, 

досуговая деятельность носит преимущественно развивающий характер. 

9) Социально-статусная функция связана с воспроизводством 

социальной структуры общества, так как предоставляет (передает) 

определенный социальный статус членам семьи. 

10) Эмоциональная функция предполагает получение 

эмоциональной поддержки, психологической защиты, а также эмоциональная 

стабилизация индивидов и их психологическая терапия. 

11) Функция духовного общения предполагает развитие личностей 

членов семьи, духовное взаимообогащение. 

12) Сексуальная функция семьи осуществляет сексуальный контроль 

и направлена на удовлетворение сексуальных потребностей супругов.13 

 

3.4.   Распределение ролей в семье 

Для понимания семьи как социального института большое значение 

имеет анализ ролевых отношений в семье. Семейная роль – один из видов 

социальных ролей человека в обществе. Семейные роли определяются местом 

и функциями индивида в семейной группе и подразделяемости в первую 

очередь на супружеские (жена, муж), родительские (мать, отец), детские (сын, 

дочь, брат, сестра), межпоколенные и внутрипоколенные (дед, бабка, старший, 

                                                           
13 Гаспорян Ю.А. Семья на пороге 21 века: социологические проблемы.- СПб., 1999. С. 91 
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младший) и т.д. Исполнение семейной роли зависит от выполнения ряда 

условий, прежде всего, от правильного формирования ролевого образа. 

Индивид должен четко представлять себе, что значит быть мужем или женой, 

старшим в семье или младшим, какого поведения ждут от него, какие правила, 

нормы ждут от него, какие правила, нормы диктует ему то или иное 

поведение. Для того чтобы сформулировать образ своего поведения, индивид 

должен точно определить свое место и место других в ролевой структуре 

семьи. Например, может ли он исполнять роль главы семьи, вообще или, в 

частности, главного распорядителя материального достояния семьи. В этом 

плане немаловажное значение имеет согласованность той или иной роли с 

личностью исполнителя. Человек со слабыми волевыми качествами, хотя и 

старший по возрасту в семье или даже по ролевому статусу, например, муж, 

далеко не подойдет к роли главы семьи в современных условиях. Для 

успешного формирования семьи немаловажное значение также имеет 

чувствительность к ситуационным требованиям семейной роли и связанная с 

ней гибкость ролевого поведения, которая проявляется в способности без 

особых затруднений выходить из одной роли, включаться в новую сразу, как 

этого потребует ситуация. Например, тот или иной богатый член семьи играл 

роль материального покровителя других ее членов, но его финансовое 

положение изменилось, и изменение ситуации сразу же требует изменения его 

роли. 

Ролевые отношения в семье, образующиеся при выполнении 

определенных функций, могут характеризоваться ролевым согласием или 

ролевым конфликтом. Социологи отмечают, что ролевой конфликт чаще всего 

проявляется как:  

а) конфликт ролевых образцов, что связано с неправильным их 

формированием у одного или нескольких членов семьи;  

б) межролевой конфликт, при котором противоречие заложено в 

противоположности ролевых ожиданий, исходящих из разных ролей. Такого 
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рода конфликты наблюдаются часто в многопоколенных семьях, где супруги 

второго поколения одновременно являются и детьми и родителями и должны 

соответственно сочетать противоположные роли;  

в) внутриролевой конфликт, при котором одна роль включает в себя 

противоречивые требования. В  современной семье такого рода проблемы 

бывают чаще всего присущи женской роли. Это относится к случаям, когда 

роль женщины предусматривает сочетание традиционной женской роли в 

семье (хозяйки, воспитательницы детей и т.д.) с современной ролью, 

предполагающей равное участие супругов в обеспечении семьи 

материальными средствами.14 

Конфликт может углубиться, если жена занимает более высокий статус в 

социальной или профессиональной сфере и переносит ролевые функции своего 

статуса во внутрисемейные отношения. В подобных случаях очень важна 

способность супругов к гибкому переключению ролей. Особое место среди 

предпосылок ролевого конфликта занимают трудности с психологическим 

освоением роли, связанные с такими особенностями личностей супругов, как 

недостаточная моральная и эмоциональная зрелость, неподготовленность к 

исполнению супружеских и, в особенности, родительских ролей. Например, 

девушка, выйдя замуж, никак не хочет переложить на свои плечи 

хозяйственные заботы семьи или родить ребенка, пытается вести прежний 

образ жизни, не подчиняясь тем ограничениям, которые накладывает на нее 

роль матери и т.д. 

 

 

 

 

 

 
                                                           
14 Гребенников И. В. Основы семейной жизни: учебное пособие для студентов педагогических институтов. – 

М.: Просвещение, 1991. С. 82 
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4. Будущее института семьи 

Не секрет, что современная семья переживает кризис. Проявлениями 

этого кризиса служат такие показатели, как падение рождаемости, 

нестабильность семьи, рост количества разводов, появление большого числа 

бездетных семей (сегодня таких семей — 15%), сознательный отказ от ро-

ждения единственного ребенка. Также массовый отказ от детей, сдача их в 

родильные или детские дома, дома ребенка, приемники-распределители, 

бегство детей из дома, жестокое обращение с детьми вплоть до лишения жизни 

своих детей. 

Показателем кризиса семьи выступает также резкое сокращение уровня 

«брачности» и одновременно активный рост внебрачной рождаемости. Число 

браков, начиная с 90-х годов, с каждым годом снижается. Так, если в 1990 г. в 

1 квартале было заключено 301 тыс. браков, то в 1993 г. — 246,1 тыс. браков. 

Доля внебрачных детей в общем числе родившихся в 1992 г. составила 17%. 

По количеству разводов Россия занимает первое место в мире. В 1994 г. 

на 1000 человек разводы впервые составили 105,3%. значительно превысив 

число заключенных браков (92,1%). 

С 1991 г. смертность значительно превысила рождаемость. В 1994 г. 

рождаемость составила 9,6 ребенка на 1000 человек, а смертность — 16,2 

человек.15 Идет процесс тотальной депопуляции населения. Катастрофически 

растут темпы сокращения населения.  

Реформирование общества резко обострило проблему семей, 

нуждающихся в социальной защите. Среди ее объектов – семьи одиноких 

матерей, военнослужащие срочной службы с детьми; семьи, в которых один из 

родителей уклоняется от уплаты алиментов; семьи с детьми-инвалидами; 

взявшие детей под опеку; многодетные с малолетними детьми до трех лет; 

студенческие семьи с детьми. 

                                                           
15 Гаспорян Ю.А. Семья на пороге 21 века: социологические проблемы.- СПб., 1999. С. 69 
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За три года произошел значительный рост малообеспеченных семей 

среди многодетных (26,9% за три года) и неполных (14,5%). При этом четко 

прослеживается и другая тенденция – снижение количества многодетных 

семей и рост семей с детьми-инвалидами и неполных. 16 

Причин кризисного положения семей можно условно разделить на 

экономические и социальные. Экономические – потеря работы, невыплата 

заработной платы или пособий, низкий уровень оплаты труда – являются 

наиболее характерными. Среди социальных причин часто встречаются такие, 

как алкоголизм, тунеядство, противоправное поведение одного или обоих 

супругов. Как правило, этому сопутствует низкий культурный уровень, 

бездуховность, безответственность перед детьми. Ребенок, растущий в такой 

семье, часто неуравновешен, психологически подавлен, формирует стереотипы 

общественного поведения неадекватные общей социальной и культурной 

среде. Очень часто дети именно из таких семей – трудные дети, трудные 

подростки, среди которых встречаются юные правонарушители.  

При прогнозировании семейно-брачных отношений следует иметь в 

виду, что семья оказалась под прицелом не одной, а сразу нескольких 

глобальных тенденций, затронувших и наше общество. Это переход (будем 

надеяться, к цивилизованному) к рынку, демократизация общества, ин-

форматизация общества, возрастание личностного потенциала, возрастающая 

роль женщин в общественной жизни. 

При отсутствии государственной программы адаптации семьи к 

переходному состоянию общества семья сама методом проб и ошибок, ценой 

больших лишений «нащупывает» механизмы выживания. В современных 

условиях значительно изменяются социальные функции семьи. Например, 

большим преобразованиям подвергается экономическая функция семьи. 

Рыночные отношения значительно ускорили отказ от патерналистского, 

иждивенческого сознания семьи и понимание того, что выживание семьи — 

дело рук самой семьи. На основе изменения отношений собственности семья 
                                                           
16 Там же. С. 70 
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все чаще начинает выступать хозяйственно-экономической единицей 

различных альтернативных видов собственности: семейной, арендной, 

фермерской, индивидуальной, кооперативной, личной приусадебной и др. 

Семья ищет внутренние резервы выживания, по-своему осваивая новые, ры-

ночные виды деятельности: частнопредпринимательскую, челночно 

коммерческую, спекулятивно-посредническую. В этих условиях гаран-

тированной поддержкой семейного бюджета все более выступает личное 

подсобное, дачное и приусадебное хозяйство. Его доля в семейном бюджете за 

последние 5 лет резко возросла. 

Развитие современной семьи во многом связано с возрастанием роли и 

значения личностного потенциала в семейных отношениях. Это обусловлено 

действием таких факторов, как переход к рыночным отношениям, правовому 

государству, информационным технологиям. Что в свою очередь требует 

наибольшего раскрытия творческого потенциала личности, возможностей ее 

социальной адаптации. Складывается новое отношение к каждому члену семьи 

как персоне, что порождает по существу новую важнейшую функцию семьи – 

персоналитарную (от лат. persona — особа, личность). Это означает 

формирование такого типа семьи, где высшей ценностью станут 

индивидуальность личности, ее права и свободы, где будут созданы условия 

для творческого развития и самовыражения каждого члена семьи, включая 

родителей и детей, на основе уважения достоинства личности, любви и 

согласия. Персоналитарная функция семьи в перспективе должна стать 

ведущей, определяющей сущность семьи в информационном обществе. 

Серьезным изменениям подвергнется и репродуктивная функция семьи. 

Социологи заметили, что в городах детей рождается меньше, чем в сельской 

местности. На количество детей в семье влияет не только урбанизация и 

связанная с ней экология, но и уровень образования женщины. Однако 

наибольшее влияние на преобразование воспроизводящей функции семьи 

оказывает изменение основы обмена веществ между человеком и природой в 



 30 

связи с информатизацией общества. Развитие информационного производства 

потребует определенного соответствия между новейшими предметами и 

средствами труда, новейшими технологиями и способностью работника к 

труду: его общей культурой, информированностью, интеллектуальными 

способностями, профессионализмом, состоянием здоровья, интересом к 

работе, работоспособностью, способностью к быстрой адаптации, умением 

самостоятельно принимать решения. Резко возрастает ценность каждой жизни. 

Человек в информационном обществе будет активно заниматься повышением 

информированности, сохранением здоровья, хорошей формы. 

Для обеспечения качественного роста работника и подрастающего 

поколения должны быть созданы соответствующие жизненные условия и 

материальные средства, включающие в себя уровень образования и культуры, 

жилищные условия, качество питания, здравоохранения, сферы услуг, 

возможности отдыха, снятия нервного напряжения. Одним словом, возрастает 

потребность в качестве жизни. 

Таким образом, репродуктивная функция семьи будет направлена на 

сознательное ограничение рождаемости и обеспечение высокого качества 

подготовки ребенка к жизни и труду в условиях информационного общества. 

Акцент будет делаться на раскрытии индивидуальных способностей личности. 

Семейные конфликты в информационном обществе будут происходить в 

основном из-за неумения и нежелания считаться с индивидуальными 

личностными особенностями членов семьи. Неуважение к личному 

достоинству каждого отдельного члена семьи — серьезная причина для кон-

фронтации и отчуждения. 
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Заключение 

В данное время тема семьи до конца не изучена и полностью изучена 

быть не может, так как взаимоотношения в семье, проблемы, функции 

семьи изменяются с изменением социальной обстановки  в стране, с 

изменением главных целей, стоящих перед обществом. Но главный вывод, с 

которым согласны социологи любого периода времени это то, что семья 

является основным фундаментальным институтом общества, придающим 

ему стабильность и способность восполнять население в каждом 

следующем поколении. Роль семьи не исчерпывается только 

воспроизводством населения, семья способствует развитию общества и его 

прогрессу. 

Создание благополучной семейной обстановки для каждого человека 

общества способствует снижению негативных явлений в обществе, таких 

как наркомания, преступность, так как личностные качества человека 

формируются семьёй.  

Но в данный период времени у молодых людей наблюдаются 

огромные трудности в создании и сохранении семьи. Так тяжёлая 

социальная и экономическая обстановка в стране тормозит рост семей и 

количество рождаемых детей. Особенно эта проблема актуальна в России, 

где спад рождаемости настолько велик, что не может обеспечить 

воспроизводство населения. Поэтому одним из путей выхода из 

сложившейся ситуации является оказание материальной помощи  

многодетным семьям, малоимущим и молодым семьям, повышение уровня 

жизни населения, финансирование государством детских дошкольных 

учреждении и общеобразовательных, так как материально-бытовые 

проблемы семьи  оказывают на неё дестабилизирующее действие. Большое 

значение имеют в сохранении семьи имеет культурный уровень её членов. 

Грубость, нетерпимость, пьянство хотя бы одного из супругов ведут к 

разрушению семьи. 
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Мне кажется, что проблемы распада семьи, негативной семейной 

обстановки, а в результате и отсутствие положительного воспитания детей 

связаны с отсутствием внимания и  поддержки  со стороны государства, 

низким уровнем культуры у современной молодёжи и порой не понимание 

молодыми, что создание семьи, это задача не из лёгких и требует от 

человека больших эмоциональных затрат. 
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