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Семья — это основанная на еди ной 
общесемейной деятельности 
общность людей, связанных узами 
супружества-родительства-
родства, и тем самым 
осуществляющая воспроизводство 
населения и преемственность 
семейных поколений, а также 
социализацию детей и поддержание 
существования членов семьи. 



 Тема 1. Семья как система – современные 

тенденции развития 

    Понятия брака и семьи.
 Психологические функции семьи.
 Системный подход к пониманию семьи 

(несводимость целого к сумме частей и 
другие принципы).

 Структура семьи. Единицы анализа семейной 
структуры — подсистемы и треугольники. 

Традиционная и нетрадиционная формы семьи. 
Основные мотивы вступления в брак. 
Жизненный цикл семьи и психологические 
проблемы каждой из его стадий. 
Нормативные кризисы в развитии семьи.



� Брак  - исторически изменяющаяся 
социальная форма отношений 
между мужем и женой, посредством 
которой общество упорядочивает и 
санкционирует их половую жизнь и 
усматривает их супружеские и 
родительские права и обязанности.



.  Супружество — это 
личностное взаимодействие 
мужа и жены, регулируемое 
моральными принципами и 
поддерживаемое присущими 
ему ценностями. 



Семья — это основанная на 
единой общесемейной 
деятельности общность людей, 
связанных узами супружества-
родительства-родства, и тем 
самым осуществляющая 
воспроизводство населения и 
преемственность семейных 
поколений, а также 
социализацию детей и 
поддержание существования 
членов семьи. 



� Факт одного или двух из названных 
отношений характеризует 
фрагментарность семейных групп:

� 1.Бывшие прежде собственно 
семьями (по причине взросления и 
отделения детей, распада семьи из-
за болезни, смерти ее членов, из-за 
развода и других видов семей ной 
дезорганизации)

� 2. Не ставших еще семьями 
(например, се мьи молодоженов, 
характеризующихся только 
супружеством, но не родительством 
и кровным родством).



� Фрагментарные, «осколочные» 
формы семьи - этот «семейная 
группа», то есть группа людей, 
ведущих совместное 
домохозяйство и объединяемых 
только родством или 
супружеством.

� Нуклеарная семья – семья, 
представленная в триединстве 
отношений супружества -- 
родительства -- родства. 



� Под «функцией семьи» 
понимается сфера ее 
жизнедеятельности, 

непосредственно 
связанная с 

удовлетворением 
определенных 

потребностей членов



� Основные функции семьи:
� репродуктивная (воспроизводство жизни, то есть 

рождение де тей, продолжение человеческого рода);
� экономическая (общественное производство 

средств к жизни, восстановление истраченных на 
производстве сил своих взрос лых членов, ведение 
своего хозяйства, наличие своего бюджета, 
организация потребительской деятельности);

� воспитательная (формирование личности ребенка, 
системати ческое воспитательное воздействие 
семейного коллектива на каждого своего члена в 
течение всей его жизни, постоянное вли яние детей на 
родителей и других взрослых членов семьи);

� коммуникативная (посредничество семьи в 
контакте своих членов со средствами массовой 
информации, литературой и искус ством, влияние 
семьи на многообразные связи своих членов с 
окружающей природной средой и на характер ее 
восприятия, организация внутрисемейного общения, 
досуга и отдыха).



� Дополнительные функции 
современной семьи: 

� хозяйственно-бытовая, 
� социально-статусная, 
� эмоциональная,
�  сексуальная,  
� первичного социального контроля,
�  духовного общения.



� Специфические функции  
семьи вытекают из сущности 

семьи и отражают ее особенности 
как социального явления:

�  репродуктивная функция – 
рождение детей,

�  экзистенциальная функция -
содержание детей,

�  функция социализации – 
воспитание детей.



Неспецифические функции 
семьи 

� накопление и передача 
собственности, статуса, 

� организация производства и по 
требления, 

� организация отдыха и досуга,
� забота о здоровье и благополучии 

членов семьи, 
� созданием микроклимата, 

способствующего снятию 
напряжений и самосохранению. 



Традиционная и нетрадиционная 
формы семьи.

� Типология семей - распределение 
семей в зависимости от 
существования особенностей их 
социально-демографического 
состава и функций. 



Традиционная и нетрадиционная 
формы семьи.

� Исторические типы в зависимости от характера 
распределения семейных обязанностей и 
лидерства: 

� 1) традиционная семья (ее признаки: совместная 
жизнь по крайней мере трех поколений (бабушки-
дедушки, их взрослые дети с супругами, внуки); 
экономическая зависимость женщины от мужчины 
(мужчина – владелец собственности); четкое 
разделение семейных обязанностей (муж работает, 
жена рожает и воспитывает детей, старшие дети 
ухаживают за младшими и т.д.); глава семьи – 
мужчина); 



Традиционная и 
нетрадиционная формы семьи.

� 2) нетрадиционная (эксплуататорская) 
семья (ее отличия от традиционной 
семьи: женщины работают наравне с 
мужчинами (привлечение женщин к 
общественному труду произошло во 
время перехода от аграрного общества к 
индустриальному); работу на 
производстве женщина совмещает с 
домашними обязанностями (отсюда – 
эксплуататорский характер); 



Традиционная и 
нетрадиционная формы семьи.

� 3) эгалитарная семья (семья равных) 
(отличается справедливым разделением 
домашних обязанностей, 
демократическим характером отношений 
(все важные для семьи решения 
принимаются всеми ее членами), 
эмоциональной насыщенностью 
отношений (чувством любви, взаимной 
ответственности друг за друга и т.д.). 



Традиционная и 
нетрадиционная формы семьи

� Исторические типы, основанные на 
выделении функции, преобладающей в 
семейной деятельности: 

� 1) патриархальная семья (основная 
функция – хозяйственно-экономическая: 
совместное ведение хозяйства, 
преимущественно аграрного типа, 
достижение экономического 
благополучия); 



Традиционная и 
нетрадиционная формы семьи

� ) детоцентристская семья 
(важнейшая функция – воспитание 
детей, подготовка их к 
самостоятельной жизни в 
современном обществе); 



Традиционная и 
нетрадиционная формы семьи

� ) супружеская семья (ее основная 
функция – эмоциональное 
удовлетворение партнеров по 
браку). По мнению исследователей, 
последний тип, пока еще широко не 
распространенный в обществе, 
характеризует семью будущего. 



Традиционная и 
нетрадиционная формы семьи

� Типологии по различным 
основаниям: 

� 1) в зависимости от состава семьи: 
нуклеарная – родители и дети; 
расширенная – родители, дети и 
другие родственники; неполная – 
один из родителей отсутствует; 



Традиционная и 
нетрадиционная формы семьи

� 2) по этапу жизненного цикла: 
молодая семья; семья с первенцем; 
семья с подростком; семья 
«покинутое гнездо» (когда дети 
вырастают и создают свои семьи); 

� 3) по социальному составу: семья 
рабочих; семья новых русских; 
студенческая семья и другие.



Традиционная и 
нетрадиционная формы семьи

� В основе современной типологии 
семьи лежит признак наличия и 
количества брачных пар в ней. 
Простейшая классификация 
выделяет:

� нуклеарные семьи, включающие 
одну брачную пару с 
несовершеннолетними детьми или 
без детей; 



Традиционная и 
нетрадиционная формы семьи

� расширенные семьи, включающие 
более одной брачной пары, или 
брачную пару и других 
совершеннолетних родственников;

� неполные семьи, не имеющие ни 
одной брачной пары.



Этапы развития семьи 

� Семья как социальный 
институт проходит ряд 
этапов, последовательность 
которых складывается в 
семейный цикл или 
жизненный цикл семьи. 



Этапы развития семьи

� главными среди них являются следующие:
� 1) вступление в брак – образование семьи;
� 2) начало деторождения – рождение первого 

ребенка;
� 3) окончание деторождения – рождение последнего 

ребенка;
� 4) «пустое гнездо» – вступление в брак и 

выделение из семьи последнего ребенка;
� 5) прекращение существования семьи – смерть 

одного из супругов.



Этапы развития семьи

� Согласно Д. Олсона, цикл жизни семьи 
состоит из семи стадий: 

� начала семейной жизни 
� рождения ребенка и его дошкольного 

возраста, 
� школьного возраста, 
� подросткового возраста, 
� взросления,>
� постродительской стадии 
� старения. 



Этапы развития семьи

� . Семейный цикл определяется 
стадиями родительства:

� Предродительство - период от 
заключения брака и до рождения 
первенца;

� репродуктивное родительство - 
период между рождениями первого 
и последнего детей;



Этапы развития семьи

� социализационное родительство - период 
от рождения первенца до выделения из 
семьи (чаще всего через вступление в 
брак) последнего ребенка (в случае 
одного ребенка в семье совпадает с 
предыдущей стадией);

� прародительство - период от рождения 
первого внука до смерти одного из 
прародителей 



Структура семьи

� Данный термин является ключевым в структурной 
теории семьи.

�  С.Минухин: «семья есть нечто большее, чем 
индивидуальная биопсиходинамика ее членов. 
Взаимодействие членов семьи подчиняется 
определенным закономерностям, которые 
управляют их трансакциями. Эти закономерности 
обычно не формулируются явно или даже не 
осознаются, однако формируют целое — структуру 
семьи. Реальность структуры — это реальность 
другого порядка по сравнению с реальностью, 
индивидуальных членов». 



Структура семьи

� Структура семьи включает численный и 
персональный состав ее членов, а также 
совокупность семейных ролей и 
различных взаимоотношений между 
ними:

� супружеские отношения,
�  детско-родительские, 
� супругов и их родителей, 
� отношения между детьми,
�  отношения бабушек и дедушек с их 

внуками. 



Структура семьи

� В структуру семьи входят наборы 
осознанных и неосознанных 
правил, которые определяют 
взаимодействие в семье. Чтобы 
этот механизм действовал 
(правилам следовали, поведение 
предсказывалось), необходима 
система поддержания, которая 
состоит из двух частей. 



Структура семьи

� Первая — это иерархическая система, 
основывающаяся на авторитете 
родителей, который всегда и везде выше, 
чем авторитет детей.

�  Вторая — семейные комплементарные 
(дополняющие друг друга) роли: 
например, один из родителей более 
рассудительный, а другой — более 
эмоциональный. 



Структура семьи

� В качестве структурных элементов семьи 
как системы выделяют супружескую, 
родительскую, сиблинговую и 
индивидуальные подсистемы, 
представляющие собой локальные, 
дифференцированные совокупности 
семейных ролей, которые позволяют 
семье выполнять определенные функции 
и обеспечивать ее жизнедеятельность 



Структура семьи

� Взаимоотношения между структурными 
элементами семейной системы 
характеризуются следующими 
параметрами (свойствами): 

� сплоченность, 
� иерархия,
�  гибкость, 
� внешние и внутренние границы, 
� ролевая структура семьи. 
� Ключевые свойства: сплоченность и 

иерархия 



Структура семьи

� Сплоченность (связь, когезия, 
эмоциональная близость, 
эмоциональная дистанция) 
можно определить как 
психологическое расстояние 
между членами семьи. 



Структура семьи

� Д. Олсон выделяет четыре уровня сплоченности и, 
соответственно, четыре типа семей:

� 1. Разобщенный (низкая степень сплоченности 
членов семьи, отношения отчуждения).

� 2. Разделенный (некоторая эмоциональная 
дистанцированность членов семьи).

� 3. Связанный (эмоциональная близость членов 
семьи, лояльность во взаимоотношениях).

� 4. Запутанный (уровень сплоченности слишком 
высок, низкая степень дифференцированности 
членов семьи). 



Структура семьи

� Иерархия характеризует отношения 
доминирования-подчинения в семье. Однако 
термин «иерархия» не может быть ограничен 
данным простым определением, поскольку 
включает в себя характеристики различных 
аспектов семейных отношений: 

� авторитетность,
�  доминирование,
�  степень влияния одного члена семьи на 

других,
�  власть принимать решения. 



Структура семьи

� Наиболее типичным нарушением 
структуры семьи по данному 
параметру является инверсия 
иерархии (перевернутая иерархия). 
При такой семейной дисфункции 
ребенок приобретает власти 
больше, чем имеется хотя бы у 
одного из родителей 



Структура семьи

�  В нуклеарных семьях инверсия иерархии часто 
наблюдается при наличии:

� межпоколенной коалиции (коалиции между 
ребенком и родителем против другого родителя);

� химической зависимости одного или обоих 
родителей;

� болезни или потери трудоспособности одного или 
обоих родителей;

� болезни или симптоматического поведения у 
ребенка, благодаря которым он приобретает 
чрезмерное влияние в семье и регулирует 
супружеские взаимоотношения 



Структура семьи

� Гибкость - способность семейной 
системы адаптироваться к 
изменениям внешней и 
внутрисемейной ситуации.

�  Не сбалансированные по 
параметру гибкости семейные 
системы характеризуются 
ригидностью или хаотичностью 



Структура семьи

� Семейная система становится ригидной, 
когда она перестает отвечать на жизненные 
задачи, возникающие перед ней в связи с 
прохождением стадий жизненного цикла:

�  семья теряет способность изменяться и 
приспосабливаться к новой для нее ситуации

� появляется тенденция к ограничению 
переговоров, большинство решений 
навязывается лидером.

� система часто становится ригидной, когда 
она чрезмерно иерархизирована (По Д. 
Олсону).



Структура семьи

� Система в хаотическом состоянии 
имеет неустойчивое или 
ограниченное руководство.

�  Решения, принимающиеся в семье, 
часто являются импульсивными и 
непродуманными. 

� Роли неясны и часто смещаются от 
одного члена семьи к другому.



Структура семьи

� Демографическая статистика выделяет семьи по 
следующим признакам:

� размер семьи (число ее членов).
� тип семьи (нуклеарная, сложная, полная, 

неполная).
� число детей в семье:
�  малодетные семьи - 1-2 ребенка (недостаточно 

для естественного прироста); 
� среднедетные семьи - 3-4 ребенка (достаточно для 

малорасширенного воспроизводства, а также для 
возникновения внутригрупповой динамики); 

� многодетные семьи - 5 и более детей (намного 
больше, чем это нужно для замещения поколений).



Мотивы вступления в брак

� Выделяют три мотива:
�  брак по любви. Мотив 

любовного влечения в брачных 
отношениях не нуждается в 
комментариях 

�  брак по расчету и
�  брак по шаблону. 



Мотивы вступления в брак

�  Брак по шаблону совершается тогда, когда 
срабатывает рассуждение "Все мои 
сверстники обзаводятся семьями, как бы и 
мне не опоздать". 

� В таких случаях доминирующее значение имеют не осознанное 
до конца половое влечение, желание иметь детей. 

� Иногда человек полагает, что в основе лежат мотивы любви. На 
самом деле такая любовь сводится к тому, что из нескольких 
кандидатур он или она выбирают более предпочтительную: 

� симпатичней, умней, 
� не очень симпатичную - никто не уведет, будет лучше ко мне 

относиться, больше меня ценить.



Мотивы вступления в брак

� Браком по расчету есть 
основания считать тот, в 
котором разница в 
возрасте между супругами 
очень велика. 



Мотивы вступления в брак

� Уровень образования влияет на 
отношение к добрачным связям. 

� Для мужчин эта зависимость 
выглядит следующим образом: чем 
выше уровень образования, тем 
реже добрачные сексуальные 
связи. 



Мотивы вступления в брак

� Для женщин, наоборот, чем выше 
уровень образования, тем более 
свободны они в своем сексуальном 
поведении. 



Мотивы вступления в брак

� Мотивы вступления в брак 
(создания семьи) могут быть 
внешними и внутренними, 
адекватными и неадекватными, 
осознанными и неосознанными.



Мотивы вступления в брак

� Внутренние мотивы (стремление 
разделить с другим человеком свою 
жизнь: время, деятельность, 
общение; желание  быть, 
находиться рядом с супругом) 
Внешние мотивы (желание 
приобрести какие-либо выгоды, в 
том числе психологические, из 
факта заключения брака) 



Спасибо за 
внимание!


