
ФУНКЦИИ СЕМЬИ
БРАЧНОЕ ПОВЕДЕНИЕ



ФУНКЦИИ СЕМЬИ

Цель: 
- рассмотреть специфические функции семьи,
-показать многообразие неспецифических функций 
семьи.

 



Дж. Мердок, четыре базовые функции семьи

1. Регулирование потенциально деструктивной 
сексуальности через брак (половая функция). 

✔ правила, регулирующие половую активность, 
особенно относительно того, кто и на ком может 
жениться



2. Воспроизводство потомства легко определяемыми и 
ответственными родителями (репродуктивная 
функция). 

✔ правила, регулирующие вопросы брака и структуры 
семьи, обеспечивающие возложение ответственности 
за ребенка на конкретную группу взрослых – 
родителей или, как в некоторых обществах, более 
широкий круг родственников.

✔ гарантия выживания ребенка, а значит и всего 
общества. 



3. Производство и распределение ресурсов: пища, 
одежда, средства к существованию (экономическая 
функция). 

В неиндустриальных обществах семейный труд  - 
добывание пищи. 

в индустриальном обществе экономическая функция  - 
не столько производство, сколько потребление. 



4. Обучение должно осуществляться так, чтобы 
культура передавалась от поколения к поколению 
(функция социализации). 

✔ процесс, обеспечивающий поведение ребенка как 
члена соответствующего общества, 

✔ передача культуры общества от одного поколения к 
другому. 



А. И. Антонов и другие отечественные социологи:
специфические и неспецифические функции 



Специфические функции – это те, которые  семья 
выполняла, выполняет и будет выполнять, несмотря 
на все изменения, как общества, так и  характера 
связей семьи с обществом. 

К специфическим функциям семьи социологи обычно 
относят 

репродуктивную, 
экзистенциальную и 
функция социализации.



Репродуктивная функция
содержание определяется двумя потребностями:  
✔ потребность супругов в детях и
✔  потребность общества в воспроизводстве населения. 

✔ свобода выбора супругов 
✔ потребность супругов в детях  
количество детей в семье (традиц общество)



Экзистенциальная функция
✔ обеспечение существования детей, удовлетворение, 

прежде всего, их естественных потребностей, чтобы 
гарантировать им выживание. 

✔ обязанность обеспечить детей жильем, едой, 
одеждой, 

✔ обучение общению и прививание детям 
элементарных навыков труда -  задача родителей



Функция социализации
✔ воспитание детей, подготовка их к самостоятельной 

взрослой жизни.   
✔ обучение, воспитание и усвоение социальных ролей
✔ превращению человека в члена общества. 



Неспецифические функции семьи – это те функции,  
которые могут модифицироваться в новых условиях, 
сужаться либо расширяться, выполняться семьей 
полностью или частично, а могут исчезнуть совсем. 



Материально-экономическая функция

Объем функции в современной семье – расходование 
денег, заработанных членами семьи



Хозяйственно – бытовая функция 

✔ задача  - поддержание физического здоровья своих 
членов, 

✔ уход за детьми и престарелыми, 
✔ получение материальных средств одними членами 

семьи от других. 
✔ проявление - ведение домашнего хозяйства. 



Досуговая функция 

✔ проведение свободного времени членов семьи, 
✔ удовлетворение потребности в общении, 
✔ повышение культурного уровня, 
✔ улучшение состояния здоровья, 
✔ восстановление сил. 



Сексуальная функция 
удовлетворение потребности человека  в половом 
влечении, в страсти. 



Рекреативная функция

✔ составная часть досуговой функции,  
самостоятельная функция. 
✔ ее задача – восстановить силы, затраченные в 

процессе труда. 



Функция психологического убежища
✔ благоприятный психологический климат, 

возможность эмоциональной разгрузки после 
рабочего дня. 

✔ готовность выслушать, успокоить, вселить чувство 
уверенности  - условие успешных брачных 
отношений. 



Коммуникативная функция
✔ удовлетворение потребность человека в общении
✔ общение – это не только обмен информацией и 

социально-психологические контакты, это и 
сознаваемая и несознаваемая глубина взаимной 
сопричастности членов семьи.







БРАЧНОЕ ПОВЕДЕНИЕ

Цель: показать, что брачное поведение является 
разновидностью семейного поведения

Задачи:
✔ раскрыть социальную сущность брачного поведения;
✔ рассмотреть факторы, определяющие брачный выбор



ТЕОРИИ БРАЧНОГО ПОВЕДЕНИЯ



Мотив, т.е. субъективное отношение человека к 
вступлению в брак, рассматривается  как  
сознательно поставленная цель, направляющая и 
объясняющая поведение. 



Уровни формирования мотивов
✔ на уровне  биологического «Я» - это мотив 

продолжения рода; 
✔ на уровне  социального «Я» - мотив быть принятым 

другими, обладать авторитетом, властью; 
✔ на уровне духовного «Я» - мотивы самореализации, 

осознание осмысленности своей жизни. 



Установка выражает отношение индивида к браку,  
способ восприятия брака и означает готовность к 
определенной активности, ведущей к браку. 

✔ брачные нормы



Брачное поведение - процесс, состоящий из ряда 
последовательных стадий.  

Три стадии (Б. Мурштейн):
✔ стимулы, 
✔ ценностные сравнения и  
✔ социальные роли.



стадия стимулирования - знакомство потенциальных 
брачных партнеров

✔ факторы, которые притягивают индивидов друг к 
другу,

✔ физические, интеллектуальные, социальне и другие 
данные индивидов 



Стадия оценивания  -  процесс ухаживания

✔ возможность   оценить систему ценностей каждого 
из партнеров; 

✔ сбор  информации о другом.



Ролевая стадия -  принятие партнерами решения на 
вступление в  брак

✔ ролевая притирка будущих брачных партнеров,  
✔ ролевая совместимость.  



Брачное поведение :

1) систему действий и отношений, ведущих к браку 
(матримональное поведение);

2) собственно супружеское поведение вступивших в 
брак мужчины и женщины, которые  стали 
родителями;

3) супружеское поведение, подталкивающее брачную 
пару  к разводу. 



ФАКТОРЫ БРАЧНОГО ВЫБОРА

Выбор брачного партнера:
✔ сами партнеры, 
✔ семья
✔ родственный круг. 

пространство закрытого  и открытого рынка



Процесс брачного отбора  протекает в конкретных 
экономических, социальных, социокультурных  условиях, 
характерных для общества определенного типа, и  
зависит от норм, обычаев и традиций, которые допускают 
или запрещают  в обществе повторные браки и разводы. 
В первом случае  совокупность, из которой производится 
выбор брачного партнера,  включает в себя всех граждан, 
достигших брачного возраста. 
Во втором случае  из совокупности исключаются все, 
состоящие в браке, и те, кому в брак вступать запрещено  
объективными основаниями. 



Факторы выбора брачного партнера:

✔ культурологический 
✔ социальный 
✔ психологический
✔ социально-биологического характера, 

т.е. выбор не является произвольным.



культурологические факторы:
правила эндо- и экзогамии (Дж. Ф. Мак-Леннан)

Правило эндогамии заставляет  мужчин и женщин  
выбирать себе брачного партнера из своей 
собственной этнической группы,  из представителей 
одной расы, из близкого социального окружения.



Правило экзогамии  направлено на запрет браков 
внутри собственной группы, т.е. браков между 
близкими родственниками. 

✔ подкрепляется правовыми нормами, запрещающими 
брак, например,  внутри одного клана.  



Социологические факторы:

✔ возраст, 
✔ образование,
✔  социальный статус, 
✔ этничность и т.п.



Действие фактора «образование»
-  вероятность вступления в предбрачные, а затем в 
брачные  отношения выше у партнеров с 
одинаковым или близким уровнем образования;

- для мужчин с любым уровнем образования 
максимальной является вероятность вступить в брак 
с женщиной, имеющей тот же уровень образования;

- чем выше уровень образования потенциальной 
невесты от уровня образования жениха, тем меньше 
вероятность того, что они «найдут» друг друга и 
вступят в брак.



Фактор близости (соседства). 
близость - пространственная, территориальная 
близость потенциальных брачных партнеров: 

✔ проживание по соседству; 
✔ работа в одной организации (близость рабочих мест);  
✔ учеба в одном учебном заведении.



Тенденции брачного поведения


