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1. Социологический подход к 
изучению семьи



Определения термина «семья»
⚫ Семья – это основанное на браке или кровно-

родственных отношениях объединение людей, 
связанное хозяйственно-бытовой общностью и 
взаимной ответственностью (Философский словарь, 
А.А. Грицанов) .

⚫ Семья – это отец, мать и дети (Дидье Жюлиа).
⚫ Семья – это вид социальной общности, важнейшая 

форма организации личного быта, основанная на 
супружеском союзе и родственных связях, т. е. на 
многосторонних отношениях между мужем и женой, 
родителями и детьми, братьями и сестрами и др. 
родственниками, живущими вместе и ведущими 
общее хозяйство (Философский словарь).

⚫ Семья – это группа людей, состоящая из родителей и 
их детей, призванная защищать интересы и здоровье 
ее членов, создавать условия для воспроизводства, 
сохранения и развития личности (Зорин В. )



О.Конт

СЕМЬЯ - «важнейшая ячейка 
общества», «нравственно-
эмоциональный союз, 
основанный на привязанности и 
взаимной симпатии»



Социология семьи – это отрасль 
социологического знания, которая 
акцентирует свое внимание на 
изучении:

-семейно-родственных форм совместной 
жизни малой группы людей,

- семейного образа жизни в сравнении с 
одиночно-холостяцким, 

- взаимосвязи родительства, супружества, 
родства, то есть собственно семьи.



Особенностью изучения семьи в 
социологии

⚫ 1). Семья рассматривается и как 
социальный институт и как малая 
социальная группа.

⚫ 2). Семья рассматривается как 
триединство «супружества – родительства 
– родства»



Семья – это основанная на единой 
общесемейной деятельности 
общность людей, связанных узами 
супружества – родительства – 
родства, осуществляющая 
воспроизводство населения и 
преемственность семейных 
поколений, социализацию детей и 
поддержание существования членов 
семьи (А.И. Антонов)



2. Понятие и формы брака. 
Брачное поведение



Формы брака:
1. В зависимости от структуры

Моногамия - брак между одним мужчиной и одной 
женщиной.
Полигамия - брак между одним и несколькими 
дружными индивидами, выступающий в двух основных 
разновидностях: 
     полигиния - брак между одним мужчиной и 
несколькими женщинами;
     полиандрия - брак между одной женщиной и 
несколькими мужчинами.
Групповой брак - брак между несколькими мужчинами 
и несколькими женщинами.
Однополый брак – брак между мужчиной и мужчиной 
или между женщиной и женщиной.



Формы брака:
 2. В зависимости от 
предпочитаемого партнера

⚫ Экзогамия – брак, рекомендованный с 
представителями другой группы.

⚫ Эндогамия – брак, рекомендованный с 
представителями своей группы.



Брачное поведение — это поведение, целью 
которого является удовлетворение 
потребности в браке, поведение, связанное с 
выбором брачного партнера (т.е. с брачным 
отбором).

⚫ Под брачным отбором понимается 
процесс, в результате которого из 
совокупности (пространства) возможных 
выборов брачного партнера так или 
иначе, тем или иным способом 
отбирается тот, в каждом данном 
конкретном случае единственный 
партнер (партнерша), который (которая) и 
становится мужем (женой) или тем, с кем 
"живут вместе".



Особенность процесса брачного 
отбора обусловлены различием

⚫ Пространство 
возможных выборов:

⚫ «серийная моногамия» - 
допускаются 
повторные браки

⚫ «жесткая моногамия» - 
повторные браки не 
допускаются

⚫ Степень свободы 
индивидуального 
выбора:

⚫ Организуемые браки
⚫ «свободный» выбор



ФАКТОРЫ БРАЧНОГО ВЫБОРА 

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ 

ФАКТОРЫ. Важнейшим из них является так 
называемое правило «эндогамии-
экзогамии». 

Правило эндогамии следует понимать 
как предписание (принуждение) 
выбирать себе брачного партнера из 
своей собственной этнической группы, 
но из разных кланов (если они есть).

Правило экзогамии предписывает брак 
с представителями чужой семейной 
группы



Факторы брачного выбора
 Социологические факторы

⚫ Правило «гомогамии – гетерогамии». 

⚫ Под гомогамией понимается тенденция 
заключения браков между людьми, 
обладающими некоторыми общими или 
сходными характеристиками — социальными, 
психологическими, физическими и т. д. 

⚫ Под гетерогамией - вероятность того, что у 
людей возникнет взаимная симпатия и 
притяжение друг к другу и что они вступят в брак 
в том случае, если они не похожи друг на друга в 
том или другом отношении.



Брачный градиент

⚫ в процессе брачного выбора действует 
довольно заметная тенденция 
предпочтения мужчинами более 
молодых женщин с относительно 
меньшим образованием, 
принадлежащих к относительно более 
низкой социальной группе и 
противоположная тенденция для 
женщин.



Факторы брачного выбора
 Социологические факторы

⚫ Близость (соседство)

Роль близости связана с тем, что соседство, 
совместная работа или учеба повышают 
вероятность встречи с партнером, который, 
к тому же, с большей вероятностью будет 
иметь сходство и по другим личностным и 
социальным характеристикам, включая 
сходство ценностей, интересов.



Факторы брачного выбора
 Социально-психологические 

факторы

⚫ Родители (социализационный подход, 
З. Фрейд)

⚫ Теория комплементарных 
потребностей Р.Ф. Уинча

⚫ Теория обмена (Дж. Хоманс)



Теория 
"стимулов — ценностей — ролей" 

(СЦР-теория)  Бернарда Мурштейна

Стимулы (знакомство)

Ценностное сравнение (ухаживание)

Роли (решение на брак)



3. Функции и виды семей



А.Г. Харчев выделяет специфические и 
неспецифические функции семьи

⚫ Специфические
вытекают из сущности 

семьи и отражают ее 
особенности как 
социального явления. 

⚫ Рождение детей 
(репродуктивная 
функция) 

⚫ содержание детей 
(экзистенциальная 
функция) 

⚫  воспитание детей 
(функция социализации).

⚫ Неспецифические
те, к выполнению 

которых семья 
оказалась 
принужденной или 
приспособленной в 
определенных 
исторических 
обстоятельствах

⚫ накопление и передача 
собственности, статуса

⚫ организацией 
производства и 
потребления

⚫ организация отдыха и 
досуга и т.д.



Функции семьи для человека и общества 
М.С. Мацковского

Функция семьи Общественная 
значимость

Индивидуальная 
значимость

Репродуктивная Биологическое 
воспроизводство 
общества

Удовлетворение 
потребности в 
детях

Воспитательная Социализация 
молодого 
поколения. 
Поддержание 
культурной 
непрерывности 
общества

Удовлетворение 
потребности в 
родительстве, 
контактах с 
детьми, их 
воспитании, 
самореализация в 
детях



Хозяйственно-
бытовая

Поддержание 
физического здоровья 
членов общества, уход 
за детьми

Получение 
хозяйственно-бытовых 
услуг одними от других

Экономическая Экономическая 
поддержка 
несовершеннолетних и 
нетрудоспособных 
членов общества

Получение 
материальных средств 
одними членами семьи 
от других

Первичного 
социального 
контроля

Моральная 
регламентация 
поведения членов 
семьи в различных 
сферах 
жизнедеятельности, 
ответственность между 
супругами, родителями 
и детьми, старшим и 
средним поколениями

Формирование и 
поддержание правовых и 
моральных санкций за 
недолжное поведение и 
нарушение моральных 
норм взаимоотношения 
между членами семьи



Духовного 
общения

Развитие личности 
членов семьи

Духовное 
взаимообогащение членов 
семьи. Укрепление 
дружеских основ брачного 
союза

Социально-
статусная

Предоставление 
определенного 
социального статуса 
членам семьи. 
Воспроизводство 
социальной структуры

Удовлетворение потребности 
в социальном продвижении

Досуговая Организация 
рационального досуга

Удовлетворение потребности 
в совместном проведении 
досуга, взаимообогащение 
досуговых интересов

Эмоциональная Эмоциональная 
стабильность индивидов, 
их психологическая 
терапия

Получение индивидами 
психологической защиты, 
эмоциональной поддержки. 
Удовлетворение потребности 
в счастье, любви

Сексуальная Сексуальный контроль Удовлетворение сексуальных 
потребностей



Типы семейных структур

 В зависимости от линии 
наследования

Патрилинеальная семья – наследование 
фамилии, имущества, социального положения 
ведется по отцу.

Матрилинеальная семья – наследование 
фамилии, имущества, социального положения 
ведется по матери.



Типы семейных структур
 По критерию власти в семье 

Патриархальная семья – семья, где отец является 
главой.

Матриархальная семья – семья, где наивысшим 
авторитетом и влиянием пользуется мать. 

Эгалитарная семья – семья, где нет четко 
выраженных семейных глав и где преобладает 
ситуативное распределение власти между отцом и 
матерью. 



Типы семейных структур
 По пространственно-территориальной 
локализации

Патрилокальная семья – семья, в которой молодожены переходят 
жить в дом отца мужа.

Матрилокальная семья – семья, где дочь с мужем остаются жить у 
родителей жены. 

Унилокальная семья – семья, где молодожены селятся у кого-либо из 
родителей не по традиции и обычаю, а по необходимости.

Эванкюлелокальная семья – семья, проживающая в доме родных 
дяди-тети.

Неолокальная семья – семья, имеющая возможность жить отдельно от 
родителей в независимом от родственников доме.



Типы семейных структур
 По количеству поколений, 
проживающих совместно 

Нуклеарная семья – семья, состоящая из 
родителей и их детей, т.е. из двух поколений. 

Расширенная семья – семья, объединяющая две 
или более нуклеарных семей с общим 
домохозяйством и состоящую из трех или более 
поколений.



Типы семейных структур
 По количеству детей

Малодетная семья – семья, где 1-2 ребенка, т.е. 
население не воспроизводится, а лишь 
замещается

Среднедетная семья – семья, где 3-4 ребенка, т.е. 
детей достаточно для расширенного 
воспроизводства.

Многодетная семья – семья, где 5 и более детей, 
т.е где детей больше, чем надо для расширенного 
воспроизводства.



Типы семейных структур
 По количеству родителей
Полная семья – семья с двумя родителями.

Неполная семья – семья с одним родителем.



Типы семейных структур
С учетом изменений в семье во времени 

(«жизненный цикл семьи») 
Х. Мердер и Р. Хилл

1. Семья молодоженов (без детей)
2. Семья после появления первого ребенка
3. Семья, в которой ребенок поступает в школу
4. Семья в которой младший ребенок поступает в 
школу, а мать приступает к работе
5. Семья, от которой отделился последний 
ребенок
6. Семья бабушки и дедушки



4. Актуальные тенденции и 
проблемы современной семьи



Основные тенденции в 
современной российской семье

⚫ Переход от "закрытой" к "открытой" 
системе выбора супруга.

⚫ Возникновение и развитие новых форм 
брака.

⚫ Снижение брачности и увеличение доли 
нерегистрируемых сожительств и 
удельного веса незаконнорожденных 
детей в этих сожительствах.



⚫ Увеличение доли матерей-одиночек 
(материнство вне брака).

⚫  Увеличение числа разводов. Переход от 
развода по инициативе мужа (прежде всего в 
связи с бездетностью брака) к разводу по 
инициативе жены

⚫  Изменение системы ценностей: на первое 
место выходят ценности индивидуализма, 
независимости, личных достижений, т.е. 
система "семьецентризма" уступает место 
системе "эгоцентризма".

⚫  Изменение статуса, функций мужчины и 
женщины с семье.



⚫ Переход от централизованной расширенной 
семейно-родственной системы, состоящей из 
трех поколений, и доминированием старших, 
к децентрализованным нуклеарным семьям, в 
которых брачные узы, супружество становятся 
выше родовых-родительских

⚫ Массовая малодетность и однодетность 
семьи, вызванная массовой потребностью 
семьи в одном-двух детях.

⚫  Активное индивидуальное вмешательство в 
репродуктивный цикл, т.е. предупреждение 
(контрацепция) и прерывание беременности.



Благодарю за внимание!


