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ТРАДИЦИОННАЯ СЕМЬЯ
Её структура – родители, дети, прародители; 
патриархатные черты в системе взаимоотношений: 

подчинение младших старшим членам, женщин – 
мужчинам при главенстве старшего из них; 

условие – стабильность брака,  моногамия, отрицание 
супружеской неверности;

развод не приветствуется;
авторитет мужа и отца не оспаривается.



Современная  семья:

Нуклеарная: родители и  
ребёнок (дети); 

отношения партнёрские -  
между родителями и 
детьми, между супругами;

проживание автономное ;
потребности  совместимы;
удовлетворённость  семьёй -  

условие сохранения брака;
главный мотив  вступления в 

брак  -  любовь, мотивация 
сохранения семьи – 
ответственность за детей.

 



ТИПЫ СЕМЕЙНЫХ СТРУКТУР 
❑ Тип моногамия-полигамия

Моногамия – брак одного мужчины и одной женщины. 

Полигамия: 

❑ полигиния  - брак одного мужчины с двумя и более 
женщинами, одной из форм которого  является гарем;

❑     полиандрия -брак одной  женщины с двумя или 
несколькими мужчинами, что встречается редко, и чаще 
всего в Индии, в Тибетских горах, где испытывается 
дефицит  женщин. 



В одних случаях партнёры не имеют официальной семьи, 
их продолжительные брачные отношения с двумя и 
более супругами, не ведущими общее домохозяйство, 
носят характер добрачных сексуальных связей. 

В других случаях мужчина или женщина имеют 
официального спутника жизни и, наряду с ним, 
неофициального, живущего отдельно от них. В 
последнем варианте отношения партнёров носят 
преимущественно интимный характер, в силу чего 
западная социология обозначила их термином 
«партнёрство», а российское законодательство  
определяет их как сожительство. 

Особенности  полигамии



СЕМЬЯ СВЕТСКАЯ И СЕМЬЯ 
РЕЛИГИОЗНАЯ

Светская модель  -  брак заключён в органах 
ЗАГС,  взаимоотношения строятся на 
партнёрстве, личных представлениях о семье.
Религиозная модель – брак освящается в 
религиозном обряде – венчании  в 
православии и католицизме, никахе  в исламе, 
хупе  у иудеев и т.д.



Официальная: на основе официальной 
гражданской процедуры в ЗАГСЕ, руководимая 
долгом, совестью, ответственностью, 
самоотречением,  любовью к ближнему и 
заботой о нём. 

Сожительствующая: тогда как внебрачные 
отношения оставляют возможность творческого 
самовыражения, независимости от каких-либо 
обязательств и выбора наиболее удобной для 
индивида формы жизнедеятельности.

Семья официальная и сожительствующая:



Семья внебрачная: наличие длительных или 
кратковременных сексуальных связей,  рождение 
ребёнка (детей),  совместное ведение хозяйства, 
бюджет  раздельный,  отсутствие правовых гарантий 
при разводе,  полная  автономия  партнёров.  



        СОЖИТЕЛЬСТВА В РОССИИ

Развитие практики сожительств  в условиях 
российского общества  приводит :

❖ к ослаблению института семьи в выполнении им 
социальных функций; 

❖ к  дезадаптации людей в брачной сфере,   к обесцене-
нию ключевых в традиционных брачно-семейных 
отношениях нравственных ценностей -  супружеской 
верности, нравственной  чистоты, порядочности, а 
значит – к нестабильности института семьи –ключевого 
для поддержания  здоровья  общества.  



СТРУКТУРЫ СЕМЬИ

   Нуклеарная -  состоит  из брачной пары 

с одним или несколькими детьми.

   Расширенная - три и более поколений. 

   Сложная – родственники в составе 

семьи.



МАЛОДЕТНАЯ – МНОГОДЕТНАЯ   СЕМЬИ

❖ Бездетные;
Малодетные (1-2 ребёнка); 
Среднедетные (3-4 детей);  
 многодетные 

(5 и более детей).



        Многодетность демографы оценивают  как 

характеристику высокого уровня рождаемости, 

возникшего в первобытном обществе,  реакцию на 

высокую смертность, угрожавшую существованию 

родоплеменных групп, подрывавшую их 

жизнеспособность. 



МАЛОДЕТНОСТЬ – ДОМИНИРУЮЩАЯ 
ЧЕРТА 

СОВРЕМЕННОЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ СЕМЬИ
Чисто детей в семье  обусловлено рядом факторов:
-  - нормами добрачных отношений,
- - нормами ухаживания, добрачного секса,
- - нормами воздержания,
- - нормами репродуктивного поведения (контрацепции),
- - искусственными абортами,
- - мотивацией к деторождению,
- - отверганием детей,
- - принятием детей (усыновлением),
- - потребностью в детях. 



МОЛОДАЯ – ЗРЕЛАЯ  СЕМЬИ

Семьи, просуществовавшие не более пяти лет и с 
возрастом супругов не старше 30 лет, называются 
молодыми семьями. 
Семьи с десятилетним и более стажем принято 
называть зрелыми семьями. 
После двадцати лет супружества семья может 
именоваться старой. 
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СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ!


