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Тема 3.1. Семья  как 
социальный институт и 

малая группа



Понятие семьи
Харчев А.Г.: «Семья-исторически изменяющаяся 
форма отношений между женщиной и мужчиной, 
посредством которой общество упорядочивает и 
санкционирует их половую жизнь и определяет 
статус детей».



 Семья  как малая группа  основывается  на браке или 
родстве,  её члены связаны общностью быта, взаимной 
моральной ответственностью и регулярной 
взаимопомощью.   Необходимость в семье  обусловлена 
потребностью общества в физическом и духовном 
воспроизводстве населения.



Основные типы отношений в семье как 
малой группе:  
супружеские – патриархатные или партнёрские,  
родительские  -  эгалитарные  или традиционные, 

 родственные – двухпоколенные  или многопоколенные .



      Институциональные характеристики семьи:

✔семья существует с древности как способ сохранения и 
воспроизводства поколений;

✔семья имеет общую и личную собственность, 
✔семья развивалась от групповой общности  к 

моногамии.



   Критерии  эффективности института семьи:
❖ сплочённость, влияние на своих членов,
❖влияние в обществе на другие институты;
❖эффективность выполнения своих функций.

Состояние семьи в ХХI веке – её 
дезорганизация, крах семейных ценностей.
 



      Специфика семьи как социальной группы:  семья – 
посредник  между индивидом и обществом. 

✔ В истории до новейшего 
времени индивид был 
несамостоятелен, 
находился в полной 
зависимости  от семьи 

     и от   социума. 

✔ В настоящее время индивид 
принимает самостоятельные 
решения, отличающиеся от  
решений тех групп, в которых 
он состоит, - дружеской, 
семейной, родственной, 
соседской, группы ровесников. 
Одно из наиболее значимых  
индивидуальных  решений –  о 
вступлении  в брак и модели 
создаваемой семьи. 



  Жизненный цикл семьи - динамика развития 
семейной структуры: 

1) от образования пары до рождения послёднего ребёнка ,
2) от рождения последнего ребёнка до отделения первого 

от семьи родителей;
3) зрелый период: отделение всех детей от родителей;
4) смерть обоих  супругов.



Этапы жизненного 
цикла семьи

*Прокреативная стадия развития семейной структуры 
длится  от момента вступления в брак и до рождения 
первого ребёнка.
*Репродуктивная стадия   начинается  с момента 

появления  первого ребёнка и заканчивается 
рождением последнего. 
*Стадия социализационного родительства 

продолжается    столько, сколько дети живут рядом с 
родителями.
*Стадия  «пустого гнезда» начинается  от отделения 

всех  взрослых детей от родителей и заканчивается  
смертью одного из родителей. 



❑ Прерывают жизненный 
цикл семьи:

❑ 1) смерть члена семьи;  
❑ 2) распад семьи; 
❑ 3) семейные разлуки.
Жизненный цикл различается у 

различных социальных 
классов  и сословий –  поли-
тических, экономических 
элит, в низших слоях, стал-
кивающихся с проявлениями  
кризисов – финансовых, 
социальных, психологичес-
ких, витальных и т.п. 



❑   Семья как малая группа 
представляет собой семейное 
единство, это естественная 
социальная группа. Её климат 
воздействует на сознание и 
поведение членов. Семейные 
живут дольше,  чем 
несемейные.  Качество жизни у 
семейных людей выше, чем у 
несемейных. 



Межличностные  отношения в семье 
базируются на чувстве «мы».

▪ Семья – центр семейного образа жизни.
▪ Её характеризует набор семейных ролей: 

муж/жена; женщина-мужчина; хозяйка-хозяин; 
мать-отец;  глава семьи; брат-сестра. 

▪ Отношения в семье: конфликтные 
/сверхконфли-ктные;  «свои»- «чужие»; 
сплочённые; устойчивые.  

▪ Регулятор поведения в семье –нормы-образцы, 
модели, принятые в данной культуре и 
адаптированные в каждой конкретной семье.



Литература
1.  Антонов А.И., Медков  В.М. Социология семьи. – М.: Изд-во МГУ, 
1996.  304 с.
2.  Антонов А.И. Микросоциология семьи: методология исследования 
структур и процессов:  Учеб. пособие  для вузов. – М.: Издат. Дом «Nota 
Bene», 1998. 360 с.
3.  Антонов А.И., Сорокин С.А. Судьба семьи в России ХХI  века. – М., 
2000. 414 с.
4.  Антонов А.И., Борисов В.А. Лекции по демографии. – М.: 
Академический Проект, Альма Матер, 2011. 592 с.
5. Здравомыслова О.М. Семья и общество: гендерное измерение 
российской трансформации. – М.: Едиториал УРСС, 2003. 152 с.
6. Семьеведение: Учеб.- метод. пособие /Карцева Л.В., Богачёва Н.В., 
Яныкина А.Н. и др. / Казань: Казан. гос. ун-т культуры и искусств,   
Редакц.-издат. Центр «Школа», 2015.- 200 с.
7. Савинов Л.И. Семьеведение: Учеб. пособие. – Саранск: Изд-во Мордов. 
ун-та, 2000. 196 с.
8.   Социальное самочувствие молодой семьи в Республике Татарстан: 
материалы социологического исследования. – Казань: РЦМИПП, 2008.  
44с.




