
Социальная 
сущность 
семьи



Существует множество дефиниций семьи – от 
простейших до самых обширных.

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.

Я. Щепаньский: семья – группа, состоящая из лиц, 
связанных отношениями супружества и отношениями 
между родителями и детьми. Члены семьи обычно 
живут под одной кровлей и ведут одно домашнее 
хозяйство, которое может охватывать 2, но часто и 3 
поколения. Семья – единственная группа, 
разрастающаяся не благодаря приему новых членов 
извне, а благодаря рождению детей.



П. Сорокин: семья – легальный (часто пожизненный) 
союз супругов, с одной стороны, союз родителей и детей, 
с другой, союз родственников и свойственников, с третьей.

А.Г. Харчев: семья – исторически конкретная система 
взаимоотношений между супругами, между родителями и 
детьми; малая группа, члены которой связаны брачными 
и/или родственными отношениями, общностью быта и 
взаимной ответственностью, социальная необходимость в 
которой обусловлена потребностью общества в 
физическом и духовном воспроизводстве населения.

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



Динамика семейных функций
С течением времени семейные функции 

изменяются. Вплоть до XX в. приоритетными были 
функции продолжения рода, тогда как сейчас на 
первом месте оказывается социально-
психологическая функция. Выделяют ее подфункции: 

• функция безопасности
• фелицитологическая функция
• гедонистическая
• персоналитарная.

Общая тенденция: по мере того, как некоторые 
старые социально-экономические функции семьи 
приобретают меньшее значение или отмирают, 
все большая ценность придается 
психологической близости между членами семьи.



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. 

Распространение до XX в. было повсеместным: 
башкиры, русские, южные славяне, Япония. До 
сегодняшнего дня распространена в азиатских и 
восточных странах.

Отголоски патриархальной семьи – 
патрилокальность, патрилинейность, главенство 
мужа.



Детоцентристская семья
В развитых странах переход к этому типу 

начинается в XX в. Ключевое отношение – 
порождение.

Характерно повышение роли частной жизни 
и ценности детей.

Более или менее равные отношения между 
супругами приводят к возникновению 
удовлетворенности от супружества, осознанию 
того, что сексуальность в браке не сводится к 
прокреации. 

Репродуктивный период сокращается, обычай 
многодетности исчерпывает себя. 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. Ось любви, преданности и 
привязанности смещается в сторону отношений с 
одним партнером – супругом.

Муж и жена отказываются безоговорочно 
подчинять свои интересы детям. Ключевой момент 
такой семьи – супружеские отношения.

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).
Эволюция современной семьи – 

процесс нуклеаризации 



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.



Родство как социальный 
институт

Родственники – люди, связанные 
происхождением. Существуют 2 формы 
такой связи:

• связь между людьми, из которых один 
произошел от другого (связаны 
происхождением)

• связь между людьми, которые 
произошли от одного предка (связаны 
общностью происхождения).



Полнородные братья и 
сестры - рождаются от общих 
родителей. 

Неполнородные – общий 
только один из родителей.

Единокровные - происходят от 
общего отца и разных матерей. 

Единоутробные - общая мать, 
но разные отцы. 

Сводные — дети каждого из 
супругов от предыдущих браков. 
Между ними состояния родства не 
возникает.



 Степень родства — число рождений, 
предшествовавших возникновению родства двух 
лиц, за исключением рождения их предка.

Люди, один из которых рожден другим (отец и 
сын) – родственники в первой степени. 

Внук и дед – родственники во второй 
степени. Правнук и прадед – в третьей степени.

Любое отношение между родственниками 
(независимо от числа степеней родства) образует 
линию родства.

Люди, происходящие друг от друга связаны 
прямой линией родства (состоят в прямом 
родстве). Люди, происходящие от общего предка, 
связаны родством по боковой линии (состоят в 
боковом родстве).



Свойство – отношение, 
существующее между 
одним из супругов и 
родственниками другого, а 
также между 
родственниками супругов.

Свойственник – каждый 
родственник одного из 
супругов для другого 
супруга и его 
родственников.



Свойственники:
•свекор (свекровь) – отец (мать) мужа; 
•тесть (теща) – отец (мать) жены; 
•зять – муж дочери или сестры; 
•сноха (невестка) – жена сына; 
•мачеха – жена отца по отношению к его 
детям от прежних браков; 

•отчим – муж матери по отношению к ее 
детям от прежних браков; 



• пасынок – сын одного из супругов по 
отношению к другому супругу; 

• падчерица – дочь одного из супругов по 
отношению к другому супругу; 

• золовка – сестра мужа; 
• шурин – брат жены; 
• свояченица – сестра жены; 
• свояк – муж свояченицы (в разговорном 

значении - любой свойственник).


