
  Социология семьи



Подходы к исследованию семьи
• Этнографический – рассматривает семейно-

брачные отношения как одну из сфер быта народов, 
исследует семейный образ жизни и культуру 
народов прошлого.

• Экономический – исследует семейные бюджеты, 
семейное производство и потребление, разделение 
труда и хозяйственно-экономические отношения в 
семье.

• Педагогический – изучает влияние семьи на детей, 
характер воздействия каждого из родителей, 
взаимоотношения между семьей и другими 
воспитательными учреждениями.

• Психологический – анализирует чувства, 
настроения, привычки, проявляющиеся в семейно-
брачных отношениях, а также их социальных и 
природные источники.



• Правовой – изучает законодательство о браке и 
семье и его отношение к социальной жизни, 
обосновывает существующие или желательные 
для общества правовые нормы.

• Медицинский – концентрируется на 
физиологических предпосылках 
репродуктивного поведения и планирования 
семьи.

• Демографический – анализирует семейную 
структуру населения во взаимосвязи с 
половозрастной структурой.

• Социологический – рассматривает семью как 
одну из форм социальной общности людей, как 
форму социальных отношений и как элемент 
социальной структуры общества.

Подходы к исследованию семьи



Социология семьи
- специальная социологическая 

теория, которая изучает 
возникновение, развитие и 

функционирование семьи и брака.
 



Макросоциология семьи
Рассматривает семью как социальный институт. 

Анализу подлежат:
• ее социальные функции
• взаимодействие с другими социальными 
институтами

• образ жизни семьи, его соответствие 
общественным потребностям

• образцы семейного поведения, устоявшиеся в 
семье роли

• особенности формальных и неформальных норм 
и санкций в сфере семейно-брачных отношений.



Микросоциология семьи
Рассматривает семью как социальную группу.

Исследуются:
• отношения между индивидами, составляющими 
семью

• вопросы социализации молодого поколения
• динамика супружеских отношений
• вопросы распределения обязанностей и ресурсов 
семье

• взаимодействия между семьей, другими группами 
и социальными структурами

• мотивы и причины браков и разводов и т.п.



Анализ семьи как социальной 
системы

Позволяет соединить институциональный 
и микрогрупповой подходы.

Предполагает изучение системных 
свойств семьи:

• целостности 
• связей с внешними и внутренними 
системами

• структуры
• уровней организации



Подходы к изучению семьи в социологии:
• Эволюционизм (историческая изменчивость 
форм семьи)

• Структурно-функциональный (социальные 
функции семьи)

• Символический интеракционизм 
(взаимодействие членов семьи, занимающих 
определенные позиции, связанные с 
соответствующими ролями)

• Ситуационно-психологический (ценности и 
нормах в сфере брачно-семейных отношений, 
создающие социальную ситуацию, 
определяющую функционирование различных 
типов семей

• Дивеломенталистский (жизненный цикл семьи)



В социологии семьи неустранимо 
существование 2 научных парадигм:

• «Либерально-прогрессистская» - 
утверждает возникновение на 
обломках старой, традиционной семьи 
новых, альтернативных семейных 
структур.

• «Консервативно-кризисная» - 
предупреждает о возможности 
исчезновения семейного образа 
жизни и необходимости укрепления в 
связи с этим семейных основ бытия.



Определение «семьи»
Существует множество дефиниций 

семьи.
Дж. Л. Томпсон, Дж. Пристли: семья – 

группа людей, которые связаны друг с 
другом либо кровным родством, либо 
интимными сексуальными отношениями.

Н. Смелзер: семья – основанное не 
кровном родстве, браке или усыновлении 
объединение людей, связанных общностью 
быта и взаимной ответственностью за 
воспитание детей.



А.И. Антонов: семья – основанное на 
частной собственности и общесемейной 
деятельности объединение людей, связанных 
отношениями родительства – супружества – 
родства, приводящими в соответствие 
удовлетворение личных потребностей с 
выполнением социальных функций по 
рождению, содержанию и социализации 
детей.



Функции семьи
Функция Проявление на 

уровне общества
Проявление на 

уровне индивида
Репродук-
тивная

Биологическое 
воспроизводство 
населения

Удовлетворение 
потребности в детях

Воспита-
тельная

Социализация 
молодого поколения, 
трансляция ценностей

Удовлетворение 
потребностей в 
родительстве

Хозяйст-
венно-
бытовая

Поддержание 
физического здоровья, 
уход за 
нетрудоспособными

Получение 
хозяйственно-бытовых 
услуг одними членами 
семьи от других

Экономи-
ческая

Экономическая 
поддержка 
нетрудоспособных

Получение средств 
одними членами 
семьи от других



Функции семьи
Первичного 
социального 
контроля

Регламентация 
поведения членов 
семьи в разных сферах 
социальной жизни

Формирование и 
поддержание санкций 
за нарушение норм 
взаимоотношений

Социально-
статусная

Предоставление 
статуса, воспроизвод-
ство социальной 
структуры

Удовлетворение 
потребностей в 
социальном 
продвижении

Досуговая 
(рекреации)

Организация 
рационального досуга

Удовлетворение потре-
бностей в совместном 
проведении времени

Эмоцио-
нальная

Эмоциональная стаби-
лизация и психотера-
пия индивидов

Удовлетворение 
потребностей в личном 
счастье и любви

Сексуальная Сексуальный контроль Удовлетворение сек-
суальных потребностей



Явные и латентные функции семьи
Явные 

(специфические) 
функции 

отражают 
особенности семьи 
как социального 
института, вытекают 
из ее сущности:
репродуктивная, 
воспитательная, 
эмоционально-
психологическая

Латентные 
(неспецифические) 

функции
семья вынуждена их 
выполнять в 
определенных 
условиях:
экономическая 
поддержка, 
хозяйственно-бытовая, 
досуговая



Типология семей

В зависимости от типа отношений, 
лежащих в основе семейного 

союза:
• патриархальная (традиционная)
• детоцентристская (современная)
• супружеская (постсовременная)



Патриархальная семья
Наиболее архаичный тип семьи. 

Ведущее отношение – 
кровнородственное.

Наблюдается явная зависимость жены 
от мужа, а детей – от родителей. 
Характерно жесткое закрепление ролей.

Главенство мужа закрепляется 
благодаря сосредоточению в его руках 
экономических ресурсов и принятия 
основных решений. 



Детоцентристская семья
В развитых странах переход к этому типу 

начинается в XX в. Ключевое отношение – 
порождение.

Характерно повышение роли частной 
жизни и ценности детей.

 Желанные дети превращаются в 
объект родительской заботы и стойкой 
привязанности.



Супружеская семья
Появляется при переходе к 

постиндустриальному обществу. Ведущее 
отношение – свойство.

Молодая семья получает жилищную и 
профессиональную автономию. 
Межпоколенные связи становятся 
добровольными и необязательными. 
Основополагающие ценности 
формируются во взаимоотношениях 
мужа и жены и лишь потом становятся 
естественной базы для отношения 
«родители-дети».



В зависимости от размещения семьи
• патрилокальная – жена приходит в семью 

мужа
• матрилокальная – муж приходит в семью жены
• неолокальная – семья размещается на новой 

территории
• матрифокальная – отец не живет в семье, 

семья состоит из взрослых женщин с 
маленькими детьми

• авункулокальная – маленькие дети живут с 
матерями, но после достижения зрелости 
уходят жить в дом брата матери

• натолокальная – и муж, и жена остаются жить 
в семьях своих родителей

• амбилокальная – нет строгой привязки к какой-
либо из семей



По структуре власти в семье
• традиционная патриархальная (муж – 

бесспорная глава семьи)
• традиционная матриархальная (жена – 

бесспорная глава семьи)
• неопатриархальная (муж – стратегический и 

деловой лидер, жена – тактический и 
эмоциональный)

• неоматриархальная (жена – деловой и 
стратегический лидер, муж – эмоциональный и 
тактический)

• эгалитарная (полное и подлинное равенство 
мужа и жены во всех без исключения вопросах 
семейной жизни). Муж и жена вносят равный 
или пропорциональный вклад в  материальное 
благосостояние семьи и ведение домашнего 
хозяйства, сообща принимают все решения.



В зависимости от типа 
семейной организации

1. Нуклеарная – семья, состоящая из 
брачной пары и детей, не состоящих в 
браке.

2. Расширенная – семья, объединяющая 2 
или более нуклеарных семей с общим 
домохозяйством. Может быть:

• полная (с родителями живут все дети)
• стержневая (родительская семья + 

семья одного из детей).



В зависимости от количества 
детей в семье

• малодетные – детей «мало» с 
социально-психологической и 
демографической точки зрения (1-2 
ребенка)

• среднедетные – детей достаточно для 
простого воспроизводства населения 
(3-4 ребенка)

• многодетные – детей намного больше, 
чем необходимо для замещения 
поколений.



Жизненный цикл семьи
1.Образование семьи - как правило, 

начинается с заключения брака.
2.Начало деторождения - рождение первого 

ребенка.
3.Окончание деторождения - рождение 

последнего ребенка.
4.«Пустое гнездо» - начинается с выделением 

из семьи последнего ребенка.
5.Прекращение существования семьи - 

начинается со смертью одного из супругов. 



Социальная сущность брака
Историческая граница между добрачным 

состоянием общества и браком – 
исключение из полового общения 
родителей и детей, а также дедов и бабок с их 
внуками и внучками (табу инцеста). 
Возникновение брака еще не означало 
возникновение семьи, так как брак на этой 
стадии – случайное, эпизодическое соединение 
мужчины и женщины.

Первая историческая форма семьи – 
материнская, существовавшая в эпоху развитого 
матриархата (большая группа родственников по 
женской линии.



Отличия семьи от брака:
1) исторически семья появилась позже 

брака и не может служить исходным 
пунктом при его определении;

2) брак – парное отношение, семья – 
отношение групповое;

3) брак – только отношение, семья – 
еще и социально организованное 
объединение людей;

4) количественное отличие – семья 
чаще всего численно больше брака.



А.Г. Харчев: брак – исторически 
изменяющаяся форма отношений 
между мужем и женой, посредством 
которой общество упорядочивает и 
санкционирует их половую жизнь и 
усматривает их супружеские права и 
обязанности.



Формы брака
В зависимости от выбора брачного 

партнера:
• эндогамия – брак, заключаемой между 
мужчиной и женщиной, принадлежащими 
к одной социальной общности 
(распространена социально-экономическая, 
конфессиональная, образовательная, возрастная 
эндогамия)

• экзогамия – брак, заключаемый с 
партнером из другой социальной 
общности (принята родственная экзогамия, 
встречаются и другие виды)



В зависимости от количества 
брачных партнеров:

1. Моногамия – заключается между одним 
мужчиной и одной женщиной.

2. Полигамия – заключается между 3 и 
более партнерами. Подразделяется на 2 
варианта:

• полигиния – многоженство, брак между 
одним мужчиной и несколькими 
женщинами;

• полиандрия – многомужество, брак между 
одной женщиной и несколькими мужчинами



Немоногамные модели 
брака и семьи

Формы семейной организации, 
не основанные на актуальном 

браке.
1. Внебрачные семьи
2. Альтернативные семейные 

стили
3. Альтернативные браки



1. Внебрачные семьи

• Неполная семья – «осколок» 
моногамии, возникает в результате 
овдовения или развода

• Материнская семья – изначально 
безбрачна, состоит из матери и 
ребенка, рожденного вне брака



2. Альтернативные семейные стили

• фактический брак – сожительство, 
«гражданский брак»

• «последовательная полигамия» 
или «серийная моногамия» - 
повторный брак

• семьи с неродными родителями



3. Альтернативные браки
• «Годвин - брак» - союз, основанный на 

духовном взаимопонимании и раздельном 
проживании.

• Регулярно-раздельный брак – модель, при 
которой муж и жена на определенных стадиях 
развития отношений предпочитают жить 
раздельно в течение достаточно длительного 
периода времени.

• Открытый брак – брак, при котором муж и 
жена становятся независимыми партнерами. 
Крайняя форма – свининг.

• Конкубинат – длительная, не закрепленная 
правом связь, в которой состоящий в браке 
мужчина имеет вторую фактическую брачную 
партнершу и общего с ней ребенка.



Проблемы современной семьи
•Ухудшающаяся наследственность (плохое или 
неправильное питание, нездоровый образ жизни, 
алкоголизм, антисоциальное поведение родителей несут 
угрозу здоровью и нравственному воспитанию детей).

•Уменьшение количества детей в семье (резкое 
сокращение рождаемости - редко бывает более 1–2 детей). 

•Более позднее формирование социальной готовности к 
созданию семьи (вызвана необходимостью завершения 
образования и желанием сделать карьеру). 

•Увеличение количества разводов (распадается каждый 
третий — каждый второй брак.

•Изменение мотивации брака (растет число браков, 
заключаемых для повышения социального статуса). 



Основные тенденции развития семьи: 
1.Рост доли детоцентристских и супружеских семей. 

Они по своей природе малодетны.
2.Появление альтернатив семье:
•совместная жизнь без вступления в брак (так 
называемый гражданский брак); 

•пробный брак; 
•однополые браки; 
•разделение институтов брака и семьи (семью 
создают люди, не зарегистрированные в браке, или 
члены семьи, зарегистрированные в браке, живут 
раздельно).
3. Частичная утрата некоторых функций семьи, 
например, таких, как: репродуктивная, хозяйственно-
экономическая, досуговая.


