
Семья как социальный 
институт и социальная 

группа.
 Социально-

демографическая 
ситуация в Беларуси



▪ Понятие семьи в социологии: сущность, 
признаки, особенности.

▪ Семья и общество: историческое 
разнообразие организации семей.

▪ Структура и социальные функции семьи как 
института и как социальной группы.

▪ Классификация семей как форм 
организации социального взаимодействия.

▪ Социально-демографическая ситуация в 
Беларуси.



▪  В любом обществе семья имеет 
двойственный характер. С одной 
стороны, это социальный институт, с 
другой – малая социальная группа, 
имеющая свои закономерности 
функционирования и развития. 



▪ Как социальный институт семья 
представляет собой исторически 
конкретную систему взаимоотношений 
между супругами, между родителями и 
детьми, в которой обусловлена 
потребность общества в физическом и 
духовном воспроизводстве населения.



▪ Социальная необходимость  семьи 
обусловлена потребностью общества в 
физическом и духовном 
воспроизводстве населения.



▪ Семья – первичная среда социализации 
личности, главнейший институт 
воспитания. Воспроизводство и 
социализация населения – потребность 
общества.
▪ Удовлетворение этой потребности – 

главная функция семьи как социального 
института.



▪ Семья – это малая  социальная группа, 
члены которой связаны брачными или 
родственными отношениями, общностью 
быта и взаимной моральной 
ответственностью. 



Основные признаки семьи как 
социальной группы:

▪ а) брачные или кровно родственные 
связи между всеми ее членами 
(отношения усыновления-удочерения);
▪ б) совместное проживание;
▪ в) общий семейный бюджет.



▪ Семья – понятие более широкое, чем 
брак, однако базовая форма семьи 
основана на браке.



▪ Брак можно определить как 
санкционированную обществом, 
социально и личностно 
целесообразную, устойчивую форму 
половых отношений. 



▪ Семью создает отношение родители-
дети, а брак оказывается легитимным 
признанием тех отношений между 
мужчиной и женщиной, тех форм 
сожительства или сексуального 
партнерства, которые сопровождаются 
рождением детей.



▪  Брак   –   это   исторически   
обусловленная,   санкционированная   и 
регулируемая обществом форма 
отношений между полами, между 
мужчиной и женщиной, 
устанавливающая их права и 
обязанности по отношению друг к другу 
их детям, своему потомству, родителям.



▪ В современных обществах юридическое 
заключение брака осуществляет 
государство, а его освящение 
церковью является данью культурным 
традициям.
▪ В традиционных обществах более 

важным является религиозное 
освящение брака.



▪ Таким образом, брак - это 
своеобразный контракт, который 
заключается между тремя сторонами - 
мужчиной, женщиной и государством.



▪ Государство, заключая брак, не может 
определять временные рамки его 
существования, т.е. в через 
определенный промежуток времени 
один из супругов может выступить 
инициатором развода. Последний 
символизирует свободу личностиости.



▪ Для более полного понимания сути семьи 
следует иметь в виду пространственную 
локализацию семьи – жилище, дом, 
собственность,  и экономическую основу 
семьи – общесемейную деятельность 
родителей и детей, выходящую за узкие 
горизонты быта и потребления.



▪ Семья – один из наиболее древних 
социальных институтов: она возникла в 
недрах первобытного общества 
значительно раньше классов, наций и 
государств.



▪ Институт семьи возник около 500 тыс. 
лет назад. Он был призван 
удовлетворять потребность в 
продолжении рода, в упорядочивании 
сексуальных отношений, в 
выращивании и воспитании детей. 



▪ Промискуитет, господствовавший на 
заре человеческих отношений, грозил 
вырождением. Поэтому первым 
запретом в человеческом сообществе 
стал запрет на кровосмешение (инцест). 
Возникает ряд других ограничений 
естественно-биологической 
жизнедеятельности.



основными этапами исторического развития 
семьи и брака являются:

▪ Материнская родовая община, возникшая при 
первобытнообщинном строе в общества охотников и 
собирателей;

▪ парная семья возникает при сохранении 
матриархата и групповых форм брака, это все еще 
первобытно-общинный строй;

▪ патриархальная семья оформляется при переходе 
к патриархату, когда лидирующее положение в семье 
и общине при переходе к производящему хозяйству – 
земледелию и скотоводству, - начинает занимать 
мужчина; такая семья могла быть полигамной.

▪ моногамная семья – разновидность парного брака, 
которая сопровождает весь период существования 
традиционного общества и до наших дней.



Материнская родовая община

   Это коллектив кровных родственников, 
в котором родство велось по женской 
линии. Поэтому главой семьи 
становилась старшая женщина. Эта 
группа вела общее хозяйство, 
совместно воспитывала детей. В таких 
семьях запрещались брачные 
отношения внутри рода. 



Парная семья

   К концу эпохи ранне-родовой общины 
сложился парный брак. Обычно 
супруги, вступившие в парный брак, 
продолжали иметь “дополнительных” 
жён и мужей, муж и жена на протяжении 
всей жизни оставались связанными 
каждый со своим родом и не имели 
общей собственности, а дети 
принадлежали только матери и её роду.



Патриархальная семья

   На смену матриархату пришёл 
патриархат. И непрочные парно-
брачные отношения были вытеснены 
патриархальной семьёй, в которой 
супругов прочно соединяло ведение 
общего хозяйства. Вместе с тем 
возросшая роль мужчины (добытчика и 
главы) привела к тому, что уже не муж 
переселялся к жене, а жена жила в 
семье мужа.



   С возникновением религии и 
государства регулирование половой 
жизни приобрело нравственный и 
правовой характер. Это позволило 
еще больше усилить социальный 
контроль над браком и семейной 
жизнью. Форма семьи приобретает 
устойчивый характер.



▪ Такой союз заключается пожизненно, он 
нерасторжим, или трудно расторжим.
▪ Кровнородственные связи по-прежнему 

играют значимую роль, но все большее 
значение приобретает экономические 
узы, поскольку право собственности 
принадлежит семье и ее главе – 
мужчине.  



   По своим структурным параметрам 
существовали следующие формы 
брака:
▪  Моногамия – это брак между одной 

женщиной и одним мужчиной;
▪  Полигамия – брак между одним 

мужчиной и несколькими женщинами.



▪  Установление патриархата сопровождалось 
постепенным ухудшением семейного и 
общественного положения женщины. 
▪ На женщину стали смотреть как на предмет 

купли-продажи. Поэтому замужняя женщина 
должна была беспрекословно повиноваться 
купившей её семье: своему мужу, старшему 
поколению семьи мужа. 



▪ В феодальном обществе моногамный 
брак приобретает еще более 
экономический и правовой смысл. 
Мужчина, желающий жениться, 
стремился приобрести вместе с женой и 
имущество, чтобы улучшить 
материальное положение своей семьи и 
усилить её влиятельность. Брак 
превратился в средство умножения 
состояния и заключался как обычное 
деловое соглашение. 



▪ При становлении индустриальной 
цивилизации характер брака становится 
более личностно-ориентированным. Он 
становится не только сделкой, но и 
залогом счастья индивида.
▪  Обществом принимаются во внимание 

взаимные чувства супругов.



▪ Современное общество все дальше 
уходит от традиционной 
патриархальной семьи, оставляя в 
прошлом ее основные признаки: 
сильные кровнородственные связи, 
главенствующую роль мужчины и 
подчиненную женщины, экономическое 
единство всех членов семьи.



▪ Современную семью в социологии 
называют партнерской (эгалитарной, 
демократической), подчеркивая 
равенство супругов и детей в решении 
внутрисемейных вопросов.  



Типологии семьи по 
различным критериям

▪ По типу главенства в семье:
▪ демократические 
▪  авторитарные 



▪ авторитарная структура семьи: 
авторитарные семьи отличаются жестким и 
обязательным подчинением одного партнера 
другому, а детей родителям; 
▪ демократическая структура: семейные 

отношения основаны на выполнении 
семейных функций не в рамках традиции, а 
на основе личных способностей и 
возможностей каждого члена семьи; жесткий 
контроль жены мужем или родителями детей 
отсутствует. 



В исторической перспективе:

▪ Традиционная семья;
▪ Современная (эгалитарная) семья.



▪ По наличию родителей:
▪ полная семья (есть оба члена семейной 

пары);
▪ неполная (один из родителей 

воспитывает детей).



▪ По количеству и характеру семейных 
пар, проживающих вместе и ведут 
общее хозяйство, воспитывают детей:
▪ расширенная (сложная) семья - состоит 

из семейных пар и взрослых детей, 
которые проживают вместе;
▪ нуклеарная (простая) - состоит из одной 

семейной пары, возможно, с детьми.



▪ По количеству детей:
▪ • бездетные;
▪ • однодетные;
▪ • Малодетные (два ребенка);
▪ • многодетные (трое и более детей).



▪ По возрасту существования семьи:
▪ молодая семья (молодожены);
▪ семья, которая ждет первого ребенка;
▪ семья среднего супружеского возраста 

(от 3-х до 10-и лет супружеской жизни) 
критический, самый ответственный 
период в жизни семьи;



▪ семья старшего супружеского возраста 
(10 - 20 лет супружеской жизни); 
▪ пожилая супружеская семья - семья, 

которая прожила не один десяток лет 
совместно. Эта семья возникает после 
вступления в брак их детей, появления 
внуков.

 



Функции семьи

▪ Семья, выполнявшая ранее почти  все 
основные функции, постепенно 
передала их другим социальным 
институтам. 



На сегодняшний день функции 
института семьи брака:

▪ регулирование сексуальных отношений;
▪ воспроизводство населения 

(репродуктивная функция);
▪  забота и защита членов семьи;
▪  социализация (воспитание и 

сохранение культурного наследия);
▪  социальное самоопределение;
▪  организация быта и потребления 

(экономическая функция).



▪  Репродуктивная функция (от лат. 
Productjo – самовоспроизведение, 
размножение, производство потомства) 
обусловлена необходимостью 
продолжения человеческого рода.



▪ Функция сохранения  культурного 
наследия, благодаря которой, семья 
поддерживает культурную 
непрерывность общества путём 
передачи культурного наследства 
следующим поколениям – одна из 
важнейших функций семьи.



▪ Воспитание ребёнка в семье – сложный 
социально-педагогический процесс. Он 
включает влияние всей атмосферы и 
микроклимата семьи на формирование 
личности ребёнка. Возможность 
воспитательного воздействия на ребёнка 
заложена уже в самой природе отношения 
родителей к детям, сущность которого 
заключена в разумной опеке, сознательной 
заботе старших го младших. 



▪  Экономическая и хозяйственно-
бытовая функция. Исторически семья 
всегда была основной хозяйственной 
ячейкой общества. Семья, 
функционирующая в качестве 
социального института, тесно связана с 
производством и распределением 
материальных благ. 



▪  Семья выполняет в обществе социально-
статусную функцию, определяющую важную 
роль семьи в воспроизводстве социальной 
структуры общества. Её содержание 
реализуется в предоставлении членам семьи 
определённого статуса и в удовлетворении их 
потребностей в социальном продвижении к 
более благоприятным и престижным статусам 
и ролям.



▪  Защитная функция. Во всех обществах 
институт семьи осуществляет в разной 
степени физическую, экономическую и 
психологическую защиту своих членов. Мы 
привыкли к тому, что, задевая интересы и 
безопасность любой личности, мы задеваем 
и его семью, члены которой защищают своего 
близкого или мстят за него. В большинстве 
случаев вину или стыд за человека 
разделяют все члены его семьи.



Социально-демографическая 
ситуация в Беларуси.

▪ Население нашей страны на 2017 год – 9 499 912 
человек

▪ Численность мужского населения – 4 415912 человек 
(46,5 %)

▪ Численность женского населения – 5084000 человек 
(53,5 %)

▪ В этом году, как и в прежнем, количество рождений 
меньше, хоть и не намного, количества смертей. 

▪ Рост количественного состава населения достигается 
за счет увеличивающейся миграции в нашу страну, а 
также нахождением в активной фазе детородного 
периода многочисленного поколения, рожденного в   
80-х гг. ХХ века.



▪ В 2017 году средняя 
продолжительность жизни 
белорусов составит 74 года.
▪ Увеличению жизни белорусов 

способствуют положительные 
тенденции в сфере здравоохранения. 
Это улучшение медицинских 
технологий, системы охраны здоровья 
населения. 



▪ Средняя продолжительность жизни 
белорусских мужчин – чуть более 66 
лет, тогда как средняя 
продолжительность жизни женщин – 78 
лет.



▪ Причины этого очевидны — 
распространенность среди мужского 
населения поведенческих факторов 
риска: табакокурение, 
несбалансированное питание, 
недостаточная физическая активность, 
употребление алкоголя.



▪ Сегодня в стране девять из десяти 
человек имеют от одной до пяти 
основных вредных по отношению к 
своему здоровью привычек. Например, 
каждый второй страдает от проблем со 
здоровьем, связанных с избыточной 
массой тела. Высокий удельный вес 
курящих — почти 30%.



▪ В 2016 году средняя 
продолжительность жизни белорусов 
составляла 72,7 года. Средняя 
продолжительности жизни в странах — 
соседках Беларуси составляет:
▪ Россия — 70,8

Украина — 71,8
Польша — 77,6
Литва — 74,9
Латвия — 74,5



▪ Сегодня рекордсменами по 
продолжительности жизни являются 
Монако и Сингапур. В этих странах 
население в среднем доживает до 89,5 
и 85 лет соответственно.



   На ухудшение демографической 
ситуации в Республике Беларусь 
влияет:
▪ уменьшение количества детей в семье;
▪ изменение репродуктивной функции 

семьи и формирования 
преимущественно мало- или 
однодетных семей;



▪ Коэффициент суммарной рождаемости 
1,72 рождений  на женщину 
детородного возраста .
▪



Причиной этому стали:

▪ изменение социальных норм 
рождаемости и детности в семье;
▪  подвижки в ценностных ориентациях 

молодых семей в сторону приоритета 
внесемейных ценностей по сравнению с 
семейными;
▪ относительно высокий удельный вес 

семей, находящихся на уровне 
малообеспеченности и бедности.



Проблемы белорусской семьи

Существуют следующие тенденции и 
особенности развития белорусской семьи 
на современном этапе:
▪ — уменьшение количественного состава 

семьи; активное формирование семьи 
нуклеарного типа;
▪ — высокий удельный вес неполных семей;
▪ - формирование т. называемого 

«гражданского» (незарегистрированного) 
брака и «гражданской» семьи;



▪ — изменение гендерных представлений о 
внутрисемейном ролевом распределении;
▪ — гендерная дискриминация в отношении 

занятости на производстве, в домохозяйстве 
и оплаты труда женщин;
▪ — высокая потенциальная разводимость 

семей;
▪ — зависимость стабильности семей от 

обеспеченности жильем и материального 
положения;
▪ — устойчивость семейных отношений в 

зависимости от занятости супругов.



▪ Из всего вышеперечисленного не 
следует  невозможность обеспечения в 
Беларуси простого воспроизводства 
населения, но, в силу устоявшегося 
режима низкой рождаемости, для 
нашей страны проблемы с 
демографией еще актуальны.


