
СЕМЬЯ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ГРУППА



• Макроуровень: Семья – социальный 
институт, удовлетворяющий 
потребности общества в репродукции 
населения, наследовании культурных 
образцов и норм поведения, 
социализации личности 

• Микроуровень: Семья – малая, 
основанная на браке или кровном 
родстве социальная группа, члены 
которой связаны общностью духа



• Признаки семьи: 
1. Установки и образцы поведения (рассматриваются 

применительно к различным этапам 
взаимоотношений)

2. Символические культурные признаки (кольца, 
ритуал и др.)

3. Утилитарные культурные черты (материальный 
достаток)

4. Устный и письменный кодекс поведения (например 
«домострой»)

5. Идеология (реальные ценности)



• Типология семьи:
1. Нуклеарная семья – состоит из двух, живущих 

вместе взрослых людей, ведущих совместное 
хозяйство и имеющих собственных или приёмных 
детей

2. Расширенная семья – состоит из проживающих 
совместно либо по близости друг от друга 
нескольких, чаще всего трёх, поколений людей, 
находящихся в кровном родстве

3. Крупные родственные группы – члены групп 
объединены наличием у них общего предка по 
мужской или женской линии (клан)



❑ Институт брака
• Брак – это исторически обусловленная форма, 

посредством которой получает социальное 
признание и юридическое закрепление союз 
мужчины и женщины, а также устанавливаются их 
права и обязанности по отношению друг к другу и к 
детям

• Формы брака: 
▪ -Моногамия – практика, при которой один 

мужчина или одна женщина может состоять в 
брачно-семейных отношениях не более чем с 
одним представителем противоположного пола



▪ Полигамия – практика, при которой каждый 
может состоять в брачно-семейных отношениях 
одновременно с несколькими супругами
Формы полигамии:

Полигиния 
(многоженство), при 
которой мужчина 
может одновременно 
состоять в браке 
более чем с одной 
женщиной. 

Полиандрия, при 
которой одна 
женщина может 
одновременно 
состоять в браке с 
двумя и более 
мужчинами. 

Групповой брак, 
при котором 
несколько мужчин и 
женщин могут 
одновременно 
состоять между 
собой в 
брачносемейных 
отношениях. 



• Альтернативные формы семейнобрачных отношений:
1. Сожительство, или гражданский брак – совместное 

проживание мужчины и женщины, отношения 
между которыми юридически не оформлены

2. Неполные семьи, или семьи с одним родителем – 
образуются в результате развода, смерти одного из 
супругов или рождения женщиной ребёнка вне 
брака

3. Комунны – сознательно отвергают традиционную 
нуклеарную семью, считая, что практика семейно-
брачных отношений увековечивает индивидуализм и 
неравноправие полов, придает семьям 
одностороннюю функцию накопления 
собственности и передачи ее в дальнейшем по 
наследству детям

4. Однополые семьи



• Функции семьи:
1. Репродуктивная – биологическое воспроизводство 

населения
2. Функция социализации (воспитательная) – процесс 

передачи детям общепризнанных социальных ценностей
3. Хозяйственно-экономическая – обеспечение 

жизнедеятельности всех членов семьи 
4. Функция эмоционального и духовного общения:

1) В семье индивид получает помощь и поддержку, в ней 
устраняется перманентный дискомфорт, порождаемый 
чрезмерно высоким ритмом жизни

2) В общении между членами семьи достигается 
эмоциональное удовлетворение; каждый человек вправе 
рассчитывать на взаимопонимание, чувства любви и 
тепла близких ему людей

3) Совместное проведение досуга усиливает взаимную 
заинтересованность друг в друге, способствует 
повышению сплоченности малой семейной группы



• Вторичные функции семьи:
A. Статусная функция (традиционно-

современное общество)
B. Функция первичного социального 

контроля (регламент поведения членов 
семьи)

C. Досуговая функция (рациональная 
организация досуга)



❑ Семья как малая социальная группа
• Параметры структуры и ролевого взаимодействия 

семьи:
-предметно-материальные (условия жизни);
-поло-демографические (половая принадлежность и 
возрастная структура);
-психоэмоциональные (открытость, доверие);
-параметры социального окружения (родственники, 
близкие, друзья);
-параметры культуры (образование и т.п.);



• Типология семьи как малой группы:
1. Критерий детности: 
a) Многодетные
b) Среднедетные
c) Однодетные
d) Бездетные

2. Властный критерий:
a) Традиционный тип (авторитарный)
b) Демократический тип (эгалитарный) 



3. Критерий распределения обязанностей (ролей):
a) Сегрегированный тип – разделение 

супружеских ролей и их обособленность; 
строгое разграничение обязанностей и 
ответственностей между мужем и женой 

b) Совместный тип – достижение большого 
равноправия в семье; перераспределение 
ролей внутри семьи 

c) Симметричный тип – закрытая от сторонних 
влияний семья с сформированным в ней 
собственным миром



• Отношения между членами семьи характеризуются 
двумя формами:

1. Ролевое согласие 
2. Ролевой конфликт:

Конфликт ролевых 
образов, когда у одного 
или нескольких членов 
семьи складывается 
неправильное 
представление о 
возникающих у них в 
рамках семейной 
группы обязанностях и 
сфере ответственности.

Межролевой 
конфликт, при котором 
противоречие 
порождается 
ожиданиями, которые 
обусловливаются 
необходимостью 
сочетать одновременно 
ряд противоположных 
ролей.

Внутриролевой 
конфликт, который 
предполагает, что к 
одной и той же роли 
предъявляются самые 
противоречивые 
требования. 



❑ Тенденции развития семьи в современном обществе
• Факторы кризисного состояния семьи и брака:
1. Изменение семейно-брачных отношений в 

индустриально развитых странах в сторону 
автономизации и нуклеаризации семьи

2. Национальный масштаб развития семьи:
a) Материально-бытовые последствия 
b) Нравственно-психологические последствия 

3. Кризис современного общества:
-резкое имущественное расслоение
-ухудшение психологического климата 
-распад духовных и нравственных ценностей 



❑ Стабильность брака и проблемы развода
• Прочность брака определяется соотношением 

факторов, удерживающих супругов в браке, и 
факторов, способствующих его разрушению. Так, 
высокоустойчивый брак в традиционной семье с ее 
сегрегированными ролями может быть основан на 
страхе и авторитете, а в симметричной семье – на 
любви, уважении, взаимопомощи. Факторами, 
влияющими на прочность брака, могут выступать 
традиции культуры, психологическая 
привязанность, материальные интересы и др.



❑ Развитие семейно-брачных отношений в РФ. 
Тенденции:

1. Люди чаще женятся и разводятся в богатых, 
благополучных регионах

2. Чаще, чем в среднем по стране, браки 
заключаются в крупных городах, культурных 
центрах и промышленно развитых регионах. Здесь 
же традиционно более высок и уровень разводов, а 
также повторно заключаемых браков

3. В промышленно и социально депрессивных 
регионах семейно-брачные отношения, как 
правило, более прочны



• Основные причины распада семей 
(2010г.):

1. Психологическая и практическая 
неподготовленность супругов к 
семейной жизни (42%);

2. пьянство одного из супругов (на это 
указывали 31% женщин и 23% 
мужчин);

3. супружеская неверность (эту причину 
выделяли 15% женщин и 12% мужчин)


