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Подъем производства и рост производительности труда открывали 
путь к индивидуализации производственного процесса.  Ведь чем выше 
становилась техническая вооруженность человека в его борьбе за 
существование, чем больше он мог производить, тем меньше было 
необходимости в совместной деятельности крупного коллектива. 

В связи с этим коллективное хозяйство, коллективная собственность 
общины постепенно стала превращаться в частную собственность 
отдельных семей.



В эпоху классообразования покупной брак был господствующей 
формой заключения брака по соглашению сторон. Вместе с тем из-за 
тяжести брачного выкупа и в связи с развитием военно-грабительской 
деятельности участился редкий в прошлом брак похищением. 



Часть обществ (племена банту и туарегов, арабы, многие народы 
восточного Кавказа и западной части Средней Азии), стремясь 
сохранить брачный выкуп в пределах родственной группы, уменьшить 
его или вовсе ликвидировать, стали практиковать ортокузенные браки*. 
Они известны в двух формах: общераспространенные – между 
сыновьями и дочерями родных, двоюродных и т.д. братьев и 
зафиксированной у немногих народов – между детьми сестер.

*Ортокузенные браки - это союз между ортокузенами, то есть между параллельными 
двоюродными или троюродными братьями или сестрами.



Переход к новой форме семьи 
совершался не прямо, а через 
своеобразные промежуточные формы. 
При смене матрилокальности или 
уксорилокальности* 
патрилокальностью** или 
вирилокальностью***, как правило, 
некоторое время еще сохранялся 
материнский счет родства и порядок 
наследования. 

*Уксорилокальность (от лат. uxor – жена и locus – место)- норма брачного поселения супругов, при 
которой молодые живут там, где до брака постоянно жила невеста. 
**Патрилокальность (от лат. pater — отец) — супруги живут там, где живёт или жил отец мужа.
***Вирилокальность (от лат. vir– муж и locus — место) – брачное поселение супругов у мужа.



Это вело к широкому развитию и упрочению *авункулата. В то время 
как женщина поселялась в группе мужа, ее дети, не принадлежа к роду 
отца, по достижении определенного возраста возвращались в род 
матери. Здесь их ближайшим родственником становился брат матери, 
дети которого в силу тех же причин уходили в другой род. Племянники 
жили у дяди, работали в его хозяйстве, приводили сюда жен, 
наследовали его имущество. 

*Авункулат - традиция особой близости между человеком и братом его матери, 
относящаяся в основном к периоду, когда происходил переход от материнского рода к 
отцовскому.



Первой формой отдельной семьи как целостной экономической 
ячейки общества была большая семья, называемая также сложной 
семьей, семейной, болышесемейной или домашней (домовой) общи 
ной. Еще одно ее название —патриархальная семья —применимо не 
ко всем формам большой семьи, потому что, как мы уже видели, могли 
существовать и авункулатные большие семьи. Однако авункулатные 
семьи существовали сравнительно недолго, и с развитием патриархата 
большая семья действительно стала патриархальной.



С течением времени коллективистические отношения в большой 
семье начинали подтачиваться частнособственническими тенденция ми. 
Ее глава стремился стать единоличным распорядителем, практи чески 
собственником семейного имущества, усилить свою власть, стать 
неограниченным домовладыкой. Это вызывало сопротивление других 
взрослых мужчин и их жен, старавшихся обособиться в самостоятель 
ные семьи. В связи с этим большие семьи делились на другие, пока еще 
также большие, но уже меньшие по размерам семьи. Однако и они 
оказывались непрочными, раздира лись внутренними противоречиями, 
делились снова и снова. 



Большая семья постепенно уступала место исторически новой 
семейной форме — малой (простой, нуклеарной, элементарной и т. п.) 
семье, в наибольшей степени воплощающей в себе начала частной 
собственности. Проис ходило это, как правило, уже на пороге 
классового общества, да и то далеко не всюду, а преимущественно там, 
где развитие товарного хозяйства создавало особенно благоприятные 
условия для утверждения частнособственнических отношений. Таким 
образом, эволюция семьи в эпоху классообразования в основном 
совпадала с развитием форм семейной собственности. 



� На первом этапе образовывались архаичные большие семьи с их 
частной по отношению к внешнему миру, но коллективной по 
отношению к самой семье групповой собственностью. 

� На втором этапе они трансформировались в поздние большие 
семьи с их тенденцией к возникновению сперва обособленной, а 
затем частной собственности отдельных внутрисемейных ячеек. 

� На третьем этапе эти ячейки давали начало малым семьям, 
ставшим носителями сложив шейся частной собственности.
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