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Тема семьи и брака очень актуальна на сегодняшний день. Семья ведь 
является одним из важнейших институтов общества, играет  основную роль в 
социализации, передаче норм, ценностей и традиций от поколения к поколению. 

Но как ничтожно то, что в последнее время в современном обществе 
разрушается преемственность поколений, утрачиваются семейные традиции и 
люди легко отказываются друг от друга. В настоящее время в данной сфере 
прослеживается ряд негативных тенденций, которые являются следствием 
глубоких культурных изменений в общественном организме: это и нестабильность 
брака, рост числа разводов, неполных и неблагополучных семей, снижение их 
воспитательного потенциала, распространение насилия в семье и др. Негативные 
последствия демократизации (социальная поляризация, проникновение западной 
поп-культуры, раскрепощение нравов, ориентация на индивидуализм, 
самостоятельность, свободу действий и др.) стали основными факторами, 
подрывающими нравственные и гуманистические устои брака и семьи.

 В своей работе хочу освятить понятия семьи, брака, функции семьи, их 
иерархия в историческом и культуральном аспекте. Чтобы каждый мог 
представить всю ту картину, что охватывает моя тема. Будет познавательно и 
интересно.



План:
1. Понятие семьи;
2. Понятие брака;
3. Мифы о браке;
4. Функции семьи;
5. Иерархия семьи в историческом и 

культуральном аспекте.



Понятие семьи
Семья как элементарная единица общественной структуры стала центром внимания 

исследователей различных дисциплин достаточно давно. Еще в конце XIX века в работах 
Г. Кунов и Л. Моргана (1877), К. Штарке (1888), Э, Вестермарка (1891) были опубликованы 
первые научные труды, посвященные историческому анализу возникновения института 
семьи и структуры власти в ней. Однако до настоящего времени в науке не сложилось 
однозначного определения семьи, и, соответственно, единого представления об ее 
функциях и ценностях. Некоторые из существующих определений настолько 
распространены, что не всегда удается достоверно определить их авторство. Не ставя перед 
собой задачи предложить новую дефиницию, попытаемся провести теоретический анализ 
существующих принципов определения семьи, которые могут быть важными для 
исследования института современной семьи.

В целом, в литературе выделяется два основных направления в разработке проблемы 
определения понятия «семья»: фактологический и логический. 

1. Н.Я. Соловьев определяет семью, как «...малую социальную группу, являющуюся 
важнейшей формой организации личного быта, которая основана на супружеском союзе 
и родственных связях, т.е. отношениях между мужем и женой, родителями и ребенком, 
братьями и сестрами, а также другими родственниками, живущими вместе и ведущими 
общее хозяйство»

2. Логический подход ориентирован на выявление специфики со циального феномена 
семьи, обладающего совокупностью устойчивых, повторяющихся признаков. С этой 
точки зрения, семья рассматривается как социальный институт и форма 
инстигуциализации ответственности, долга и других социальных норм, групповым 
ядром которой является брачный союз, включающий в себя отношения «мать - ребенок» 
и «отец - ребенок», а отсюда и отношения «мать - отец». Иначе говоря, семья есть 
результат того, что «в любви участвуют двое и воз никает третья, новая жизнь».



Сделаем вывод то, что в первом определении подчеркиваются две 
основные характеристики, имеющие ключевое значение для понимания 
особенностей функционирования семьи как социального института. Во-первых, 
это рассмотрение семьи как малой социальной группы, позволяющее оценить 
эффективность ее функционирования через характер разрешения проблем 
внутригрупповой коммуникации что является определяющим не только для 
теоретического анализа семейной структуры, но и для практического 
разрешения возникающих в ней проблем. Именно такой подход к пониманию 
семьи и определяет, по мнению О.А. Карабановой , психологический аспект 
изучения семьи как социальной системы.

 Вторым ключевым моментом определения Н.Я. Соловьева 
является подчеркивание аффективной интенсивно сти отношений 
между членами семьи, которая во многом определяет эмоциональный 
тон мироощущения каждого конкретного члена семьи, отдельного 
человека. 



Понятие брака
А. И. Антонов утверждает, что 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.

В определении А.Г. Харчева ключевыми моментами для 
понятия сущности брака являются представления об 
изменчивости форм брака, его социальной репрезентации, и роли 
общества в его упорядочивании и санкционировании, правовом 
регулировании. Причем последнее обеспечивается как прямыми 
методами, так и косвенными (опосредованными).



Для продолжения ознакомления с темой, нужно уяснить что понятия не идентичные. 
Таким образом, между понятиями «семья», «брак» существует тесная взаимосвязь. Однако в 
их содержании есть и немало особенного, специфичного. 

Цель брака заключается в создании семьи и рождении детей, 
поэтому брак устанавливает супружеские и родительские права и обязанности.

Следует иметь в виду, что брак и семья возникли в разные исторические периоды.
 Семья представляет собой более сложную систему отношений, чем брак, поскольку она, как 
правило, объединяет не только супругов, но и их детей, других родственников или просто 
близких супругам и необходимых им людей (А.Г.Харчев).
 В основе семьи лежат брачные отношения, в которых находят проявление как 
естественная, так и социальная природа человека, как материальная (общественное бытие), 
так и духовная (общественное сознание) сфера социальной жизни. Общество заинтересовано 
в устойчивости брачных отношений, поэтому оно осуществляет внешний социальный 
контроль и надзор за оптимальным функционированием брака с помощью системы 
общественного мнения, средств социального воздействия на индивида, процесса воспитания 
(Трапезнико ва Т. М.)



Мифы о браке
⚫ Стоит не строить искусственных замков, ценить брак и созданную 

семью, тогда в жизни будет душевная гармония и всегда хорошее 
настроение, и минуты тревоги уйдут сами.

1. Если я выберу в жены (мужья) «правильного человека», мы всегда будем любить друг друга.
В нашей культуре миф о «второй половинке» очень распространен. Нам кажется, что стоит найти родственную 
душу, и наша страсть никогда не иссякнет, наши разногласия будут редкими (если вообще будут), мы оба захотим 
заниматься любовью постоянно и каждый день будет похож на волшебную сказку.

Когда мы просыпаемся утром и не чувствуем всего этого, мы начинаем подозревать, что вступили в брак не 
с тем человеком. А значит, нужно оттуда выйти и найти настоящую «вторую половинку». Истина заключается в 
том, что крепкие браки строятся на заинтересованности обоих партнеров, а не их совместимости.

2. Мои друзья знают меня, кто лучше их посоветует, как мне справиться с семейной проблемой.
Почти каждый человек в вашем окружении готов дать вам совет и поделиться своим мнением. Мы доверяем нашим 
друзьям и, естественно, предполагаем, что их совет относительно нашего брака будет надежным. Однако более 
точный совет вы получите не от друзей, которые обычно близки вам по возрасту, а значит, сталкиваются с теми же 
проблемами.

Вам нужен не просто друг, а наставник – человек более опытный, мудрый. Найдите кого-то, чей брак вы 
считаете образцом для подражания и хотели бы, чтобы ваша семья через 20 лет была такой же, вот у него и спросите 
совета.

3.Родители меня воспитали, поэтому я должен прислушиваться к ним больше, чем к партнеру.
Мы, безусловно, должны уважать своих родителей, но когда мы делаем это в ущерб нашей собственной семье, 
это создает в доме неблагополучную атмосферу. Цените свой союз и не позволяйте родственникам 
неуважительно отзываться о вашем партнере. И себе тоже не позволяйте его критиковать в присутствии 
родителей и других людей.



Функции семьи
Функции семьи призваны реализовывать ее возможности в качестве как цели 

(создание оптимальных условий для формирования социальной идентичности и 
социализации детей), так и средства удовлетворения общественных, групповых и 
индивидуальных потребностей. При этом сами семейные функции являются 
формой реализации двухсторонней связи. Через них, с одной стороны, семья 
связана с обществом, а с другой с составляющими ее индивидами. Реализация 
основных семейных функций удовлетворяет потребности отдельных членов семьи 
и системы в целом, в том числе ее потребность в росте и изменении. Однако также 
как до сегодняшнего дня в науке не обозначилось единого определения семьи, так и 
в многочисленных публикациях указывается значительное количество ее функций, 
нередко различающихся между собой, а в некоторых случаях и противоречащих 
друг другу. По мнению Г.Наваитиса причиной этого является недостаточно четкое 
определение потребностей, удовлетворяемых в семье.
В частности, А.Г. Харчев и М.С. Мацковский , описывая функции семьи, 

выделяют функцию воспроизводства (именно она, по их мнению, составляет 
социальную сущность семьи), хозяйственно-бытовую (хозяйственно-
экономическую), воспитательную, рекреативную (досуговую) функции и функцию 
первичного социального контроля.
Далее будет предложена схема для ознакомления с последующим описанием 

каждой их функций.



Для лучшего понимания, предоставлю характеристику 
каждой функции.



•Цельность сексуальной потребности, 
обеспечивающей продолжение рода и 
любви, как высшего чувства, делает 
невозможным отделение одного от другого. 
Супружеская любовь в значительной мере 
зависит от характера удовлетворения 
сексуальных потребностей, особенностей их 
регулирования и отношения супругов к 
проблеме деторождения, самим детям.

В любой семье важнейшей является 
проблема деторождения. В нынешних 
условиях она сопряжена с часто 
неразрешимым противоречием. С одной 
стороны, дети - это фактор стабилизации 
семьи, а с другой - это неотвратимая масса 
проблем: от неприемлемых условий для 
жизнеобеспечения детей до 
складывающихся со временем 
деформированным взаимоотношений между 
супругами.

Снижение многодетности, падение 
рождаемости, известные симптомы эгоизма 
при наличии одного ребенка в семье создают 
новые проблемы для семьи и общества и 
указывают на снижение значимости функций 
сексуальных отношений в семье в вопросах 
деторождения.

Репродуктивная функция



Она связана с питанием семьи, 
приобретением и содержанием домашнего 
имущества, одежды, обуви, благоустройством 
жилища, созданием домашнего уюта, 
организацией жизни и быта семьи, 
формированием и расходованием домашнего 
бюджета. В сфере «домашних дел» 
формируются внутрисемейные отношения, 
содержание которых определяется видом 
хозяйственной деятельности. В этих 
условиям лучше познаются мотивационные и 
волевые компоненты каждого члена семьи, 
создаются необходимые предпосылки 
формирования сплоченности семьи, а также 
определяются возможные конфликтогенные 
области взаимоотношении и представляется 
более удобная форма ухода от них.

За годы экономических реформ наметилась 
тенденция к увеличению собственно 
экономической функции семьи: появились и 
множатся семейные предприятия в 
различных сферах производственной и 
непроизводственной деятельности.

Хозяйственно-экономическая



(лат. regeneratio – возрождение, 
возобновление). Она связана с 
наследованием статуса, фамилии, 
имущества, социального 
положения. Сюда же можно 
отнести и передачу каких-то 
фамильных драгоценностей 
(вовсе необязательно буквально 
понимать под 
«драгоценностями» ювелирные 
украшения, их можно передать 
любому постороннему, а вот 
такую драгоценность как альбом 
с фотографиями чужому 
человеку не передашь - только 
своему, родному).

Регенеративная функция



Воспитательная функция состоит 
в удовлетворении потребностей 
в отцовстве и материнстве, 
контактах с детьми, их 
воспитании, самореализации в 
детях. «Семейное и 
общественное воспитание 
взаимосвязаны, дополняют друг 
друга и могут, в определенных 
границах, даже заменять друг 
друга, но в целом они 
неравнозначны, и не при каких 
условиях не могут стать 
таковыми. Семейное воспитание 
более эмоционально по своему 
характеру, чем любое другое 
воспитание, ибо «проводником» 
его является родительская 
любовь к детям, вызывающая 
ответные чувства детей к 
родителям» (А.И. Захаров).

Образовательно-воспитательная (социализации)



(лат. rесrеаtio - 
восстановление). Она 
связана с отдыхом, 
организацией досуга, 
заботой о здоровье и 
благополучии членов семьи.

Рекреативная функция 



Анализируя весь список «функций семьи», он приходит к выводу, что здоровые отношения в семье 
существуют только тогда, когда группа людей, называющая себя «семьей», порождает и воспитывает детей.

Действительно, в исследованиях М. Аргайла (1996) выявлено, что общение с детьми является главным 
среди форм досуга. Наличие детей положительно влияет на соматическое и психическое здоровье родителей, 
увеличивает время их жизни, повышает стойкость по отношению к стрессам. Даже одинокие матери счастливы, 
что имеют ребенка (75%), и лишь 8% отрицательно относятся к нему.

А. Н. Елизаров делает вывод о том, что «в качестве ведущей деятельности семьи правомерно рассматривать 
деятельность по сохранению, развитию, преобразованию и передаче последующим поколениям определенных 
ценностей, которые на субъективном уровне выступают как ценностные ориентации семьи. Ценностные 
ориентации объединяют людей в семью и создают перспективу ее развития. Ценностные ориентации определяют 
цели порождения и пути воспитания детей в семье».

Кроме традиционных функций можно выделить психотерапевтическую функцию, которая возникла в 
современной семье. Выделяют две ее стороны: «поглаживающую» - каждый из супругов нуждается в нежности, 
психологической поддержке, эмоциональной ласке, участии со стороны другого; «генерирующую» - способность 
супруга вдохновлять другого, готовность к интеллектуальному участию в решении проблем, помощь друг другу в 
формировании и оценивании позиций по тем или иным вопросам, помощь в самореализации и личностном 
развитии.
Психотерапевтическая функция семьи позволяет ее членам удовлетворять потребности в симпатии, уважении, 
признании, эмоциональной поддержке, психологической защите.



Можно сделать вывод вышесказанному то, что за последние десятилетия заметно возросло значение 
функции эмоциональной поддержки и принятия (включая эмпатию и привязанность), реализующей 
потребности человека в аффилиации и любви. В современном обществе любовь является сущностной 
характеристикой отношений в семье, заключение браков определяется в первую очередь наличием любви 
между супругами. Впрочем, и причины разводов в значительном числе случаев лежат в области эмоционально-
личностных отношений супругов: все чаще супруги при разводе ссылаются на утрату чувства любви и 
эмоциональной близости, отсутствие эмоциональной поддержки и взаимопонимания.

Функции семьи не соположены и не равнозначны, они образуют иерархическую структуру.
Иерархия функций определяется историей семьи как социально-культурного института и историей 
конкретной семьи. Меняется она в зависимости от исторического периода, социокультурного окружения и от 
стадии жизненного цикла семьи. Например, структура и жизнедеятельность семьи XIX в. определялись 
главенством хозяйственно-бытовой функции, опосредствующей все остальные, в том числе и такие 
важнейшие, как репродуктивная и воспитание детей. Рождение детей было связано с целесообразностью 
иметь как можно больше работников в семейном хозяйстве. Дети были нужны и как рабочая сила, и как 
гарант обеспечения родителей в старости. Рождение сына в семье расценивалось как удача, мальчики были 
потенциальными работниками, укрепляющими хозяйственное благополучие семьи. Появление на свет дочери, 
напротив, воспринималось как угроза процветанию семьи. Девушки выходили замуж, покидали семью, лишая 
ее затраченных на их воспитание средств и унося часть имущества в новую семью как приданое.

Еще одна функция семьи, практически утраченная в современном обществе, — это функция передачи 
социального статуса. Наследственная монархия, передача аристократических титулов по наследству 
обеспечивали преемственность статуса и власти. В настоящее время подобная функция реализуется лишь 
незначительным числом богатых высокопоставленных семей, причем, как правило, не на основе наследования, 
а за счет обеспечения элитарного образования и введения в соответствующий круг общения. Итак, семья 
постиндустриального общества утратила две важные ранее функции — экономическую и функцию передачи 
социального статуса (Т. Парсонс).



В XX в. роль семьи как института социализации подрастающего поколения резко возросла. Увеличилась 
продолжительность детства, возникли новые периоды возрастного развития — к отрочеству, все более 
расширяющему свои хронологические границы, добавилась юность. Особую ценность в жизни семьи 
приобрела функция воспитания детей, родительская опека уже распространялась на детей не только маленьких, 
но и взрослых. Бездетность стала переживаться супругами как состояние глубокой неудовлетворенности 
семейной жизнью, как потеря смысла брака, возникало чувство самонереализованности. Современная семья — 
семья второй половины XX и начала нашего века — все явственнее утверждает себя в качестве 
«психотерапевтического союза». Предназначение семьи все в большей степени связывается с созданием 
уникальных условий для саморазвития и личностной самореализации как супругов, так и детей. Воспитание 
приобретает характер равноправного сотрудничества родителей и детей, основанного на уважении прав ребенка 
и, в частности, признании его права на самостоятельный выбор жизненного пути. Указанные изменения в 
иерархии функционального строения семьи отражают, однако, лишь общие тенденции исторического ее 
развития. Каждая конкретная семья, безусловно, обладает своей уникальной иерархией, отражающей 
личностные особенности супругов, семейные социокультурные, национальные, этнические традиции, 
особенности исторической эпохи. Говоря об иерархическом строении функций, надо различать также 
объективную картину и особенности восприятия этой иерархии членами семьи, т.е. то, какое значение и 
личностный смысл придают члены семьи каждой из этих функций. Восприятие иерархии функционального 
строения семьи каждым из супругов может значительно различаться. Именно это порождает нарушения 
взаимопонимания и взаимосогласованности действий супругов, конфликты в семье, неэффективность ее 
функционирования, дисгармоничность и деструкцию.



Иерархия семьи
Чтобы рассматривать заключительную часть презентации, узнаем ближе, 

что представляет собой иерархия.
Иерархия характеризует отношения доминантности – подчинения в 

семье. Иерархичность может быть низкой, умеренной и высокой. По данным 
исследований Р. Кеттелла, в прочных браках мужья, как правило, 
доминируют, но если их власть слишком велика, брачная пара превращается в 
нестабильную супружескую группу. Доминантность мужчин связана с 
проявлением полового диморфизма, который таким образом участвует в 
регуляции супружеских отношений.



Семейная иерархия
Семейная иерархия включает в себя несколько контекстов:
1. Соподчин�енность одного члена семьи другому;
2. Доминирование, власть одного из членов семьи, главенство;
3. Ответственность за семью.



Типы семьи
В современной психологии в зависимости от 

семейной иерархии выделяют несколько типов 
семьи.

⚫ традиционный авторитарный вариант (с 
доминированием отца), матриархальный – с 
(доминированием матери);

⚫ демократический (эгалитарный);
⚫ детоцетрический вариант.



На мой взгляд, о традиционной семье с доминированием мужчины  много говорят. Как правило, 
такая семья является психологически и духовно здоровой, дети легко усваивают требования морали и 
нравственности и вписываются в общественные структуры и социум.

Матриархальный вариант с (доминированием матери) представляет собой искаженный, 
нарушенный вариант семьи, порождающий различные формы дезадаптаций и серьезные супружеские 
проблемы. Приведем пример.
Внешне, на первый взгляд, Вячеслав и Лариса выглядели идеальной парой: Вячеслав – высокий статный 
мужчина, находящийся в отставке военный с командным голосом и манерами, Лариса – 
предупредительная, ласковая, выполняющая с полуслова все желания мужа. В семье две взрослые дочери. 
Однако, пообщавшись, можно было отметить, что это благополучие скорее показное. “Что–то не так”, – 
думаешь спустя какое-то время, в общении мужа и жены чувствуется какая–то показная 
доброжелательность друг к другу.
Однажды, разговорившись, Лариса рассказала следующее. С Вячеславом они познакомились в юности. 
Вячеслав был видным молодым человеком, а Лариса чувствовала себя дурнушкой, серой мышкой, но ей 
очень хотелось быть вместе с понравившимся ей парнем. “Я все сделаю для того, чтобы он стал моим, – 
твердо решила для себя Лариса. – Я буду выполнять все его желания, все его причуды и сумею удержать 
около себя”. Так Лариса и стала делать, когда они поженились: все желания Вячеслава угадывались и 
выполнялись с полуслова. Лариса избавляла своего избранника от всяких неприятных обязанностей, 
хозяйственных проблем, принятия каких–то решений. “Папу нельзя волновать, – говорила она 
подрастающим дочерям. – Мы все решим сами”. Папа жил в счастливом неведении о расходах, текущих 
проблемах, болезнях супруги – все решалось тихо и незаметно.
Шли годы. Постепенно все полномочия и функции, в том числе и мужские, оказались в руках у Ларисы – 
она стала настоящим главой семьи: сама планировала расходы, сама зарабатывала деньги, сама делала 
ремонт, забивала гвозди (“чтобы папу не тревожить”), а Вячеслав все это время пребывал в счастливом 
неведении. Единственной его обязанностью было – вкусно поесть и прилечь после трудового дня. Все бы 
ничего, только периодически на “главу семьи” накатывали какие–то тяжелые мысли, переживания, он 
чувствовал, что что–то идет не так, но изменить ничего не мог. Да и Лариса почему–то стала болеть, 
перенесла тяжелую операцию, и две взрослые дочери так и не смогли устроить свою личную жизнь. А так 
вроде бы все ничего, все гладко…



Эгалитарный (демократический) вариант представляет собой некую социальную 
утопию, основанную на идее изначального равноправия мужчин и женщин, равномерного 
распределения функций, прав, обязанностей. В таких семьях всегда учитываются 
взаимные интересы, в том числе и ребенка, прислушиваются к его мнению. Итогом 
такого воспитания является якобы гармоничное развитие личности ребенка, свобода, 
самостоятельность, адаптивность.

Вместе с тем у таких детей отсутствуют навыки подчинения, такой ребенок, будучи 
взрослым, плохо уживается в коллективах и пытается всегда опираться только на 
собственное мнение (часто во вред окружающим).



Детоцентрический вариант семьи также представляет собой искаженный вариант семейной иерархии, 
когда всем руководит ребенок, его интересы ставятся во главу угла, родители существуют только для 
удовлетворения его потребностей.
Как правило, в таких семьях существует симбиоз матери (реже отца), и ребенка, в основе чего лежат глубинные 
психологические проблемы. В результате у ребенка формируется неадекватно высокая самооценка, 
эгоцентризм, неумение вставать на точку зрения другого человека, душевная черствость. У таких детей велик 
риск социальной дезадаптации, так как контакты с внешним миром во всем их проявлении несут прямую и 
непрямую угрозу самолюбию такого ребенка, удары по которому воспринимаются им очень болезненно. 
Приведем пример.

Валя была единственным ребенком в семье, причем желанным и любимым. Мать долго не могла 
забеременеть, пришлось даже обращаться к специалистам. Но после обследования и лечения зачатие 
произошло. Понятно, что когда родилась Валя, все усилия прилагались для того, чтобы девочка ни в чем не 
испытывала недостатка, все ее желания исполнялись. Многочисленные родственники – бабушки, дедушки, тети 
– все стремились сделать приятное малышке. Валя росла с твердым убеждением, что она имеет право 
выполнять любые свои прихоти – ведь ее так все любят, а значит, должны ее постоянно радовать.

Вале и в голову не приходило, что существует слово “нет”. Постепенно Валя стала осознавать, что стоит 
только немного поднажать на своих родных или заплакать, как тут же все исполниться. Так девочка научилась 
манипулировать взрослыми. Иногда она даже грозила своим родителям: “Пожалуюсь на вас бабушке и 
дедушке, уж они с вами разберутся”. Постепенно Валя стала занимать в семье роль лидера, вокруг которого все 
вращалось. Только “почему–то” девочка выросла бесчувственной и равнодушной к проблемам родственников. 
Уже престарелые бабушка и дедушка, у которых она часто бывает, так и не могут дождаться от любимой 
внучки, когда же она поможет прибрать квартиру, научится готовить. “Мне некогда, у меня дела, друзья”, – вот 
все, что они слышат в ответ.

И сейчас основная проблема Вали – как сделать так, чтобы дедушкина квартира по наследству досталась 
ей. Родственники удивляются: “Откуда все это? Ведь мы так хорошо относились к ребенку, ни в чем не 
отказывали?” И им невдомек, что девочка не научилась самому главному – любви к другому, заботе о ближнем; 
всю личность заполнило разросшееся эгоистичное “Я”. Когда девочка научиться видеть и чувствовать другого 
человека – одному Богу известно.



Следует в заключение сказать то, что семья является в жизни самым 
главным, особое внимание уделяется ее построению, следует учесть, кто будет 
главой семьи, ведь это донесли нам наши предки, не допускать ошибки, 
стремиться уберечь брак и свою семью от разводов. Функции семьи помогут вам 
сглаживать ситуации, где-то уступать друг другу, где-то больше помогать, 
распределять досуг, часто проводить время вместе. Данная информация в 
презентации разворачивает картину семьи с интересными фактами. Берегите 
свои семьи, пока это не стало совсем поздно!


