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Семью как социальный институт следу-
ет рассматривать в системе связей, взаимо-
действий и взаимоотношений среди людей, 
которая выполняет функции, связанные с 
воспроизводством человеческого рода и ре-
гулирует различные связи, соотношения на 
базе каких-либо ценностей и норм, они при 
этом подвержены заметному социальному 
контролю через системы как позитивных так 
и негативных санкций.1 

При становлении семьи как социально-
го института наблюдается ряд этапов, в ко-
торых последовательности идут в виде се-
мейного или жизненного цикла семьи. При 
исследованиях отмечают разное количество 
фаз по такому циклу, но среди них в качест-
ве главных можно выделить следующие: 1) 
люди вступают в первый брак – образуется 
семья; 2) происходит первое деторождение – 
рождение первого ребенка; 3) происходит 
конец деторождения – рождается последний 
ребенок; 4) опустошение дома – в брак всту-
пает и уходит из семьи последний ребенок; 
5) конец семьи – происходит смерть одного 
из супругов. 

Первой функцией семьи является ре-
продуктивная (биологическое продолжение 
рода). Наряду с этой основной функцией 
семья выполняет еще ряд следующих важ-
ных социальных функций: 

- воспитательная (происходит подго-
товка молодых людей к тому, как они живут 
в обществе); 

- хозяйственно-экономическая (как 
происходит функционирование домашнего 
хозяйства, на каких условиях идут процессы 
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поддержки и опеки нетрудоспособных чле-
нов в семье); 

- духовно-эмоциональная (вопросы раз-
вития личности, процессы духовного взаи-
мообогащения, поддержания дружеских от-
ношений в браке); 

- досуговая (проведение организации 
нормального досуга, осуществление взаимо-
обогащения интересов); 

- сексуальная (каким образом происхо-
дит удовлетворение по сексуальным потреб-
ностям). 

С демографической точки зрения выде-
ляют несколько видов семьи и то, каким об-
разом она организована. В зависимости от 
форм брака различают: 

- моногамную семью, которая состоит 
из двух партнёров; 

- полигамную семью, в которой один из 
супругов связывается с несколькими брач-
ными партнерами;  

- полигинию, в которой наблюдается 
при одновременном состоянии мужчины в 
браке с определенным количеством женщин. 
Причем, происходит заключение брака с ка-
ждой из женщин отдельно. Примером слу-
жит шариат, в котором существуют ограни-
чения на количество жен, равное четырем; 

- полиандрию, связанную с одновре-
менным состоянием женщины в браке с оп-
ределенным количеством мужчин. Это 
встречается довольно редко, например, у 
народов Тибета, Гавайских островов. 

В зависимости от пола супругов разли-
чают: 

- однополую семью, состоящую из двух 
мужчин или двух женщин, которые совме-
стно воспитывают или приемных детей, или 
тех, которые искусственно зачаты или это 
могут быть дети от предыдущих (так назы-
ваемых, гетеросексуальных) контактов; 

- разнополую семью. 
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В зависимости от количества детей раз-
личают: бездетную (иногда называют ин-
фертильной); однодетную (когда один ребе-
нок); малодетную; среднедетную и много-
детную семьи. 

В зависимости от состава различают 
простую, или нуклеарную семью, в которой 
есть одно поколение, представленное роди-
телями (или одним родителем), имеющих 
или не имеющих детей. Нуклеарная семья 
для современного общества имеет наиболь-
шее распространение. Можно отметить ее 
особенности: элементарная семья имеет в 
своем составе три члена: жена, муж, ребе-
нок. По своим характеристикам такую се-
мью можно назвать: 

- полной, тогда в ее состав входят оба 
родителя и хотя бы один ребенок; 

- неполной, в этом случае в семье есть 
лишь один из родителей с детьми, или мо-
жет быть семья, которая состоит лишь из-
супругов, то есть нет детей; 

Можно отметить составную семью, так 
называемую полную нуклеарную семью, в 
которой происходит воспитание нескольких 
детей. Можно проводить рассмотрение со-
ставной нуклеарной семьи, в которой не-
сколько детей, как осуществление конъюнк-
ции по нескольким элементарным; 

В сложной семье, или патриархальной 
семье можно отметить, что она большая, 
состоит из нескольких поколений. В нее мо-
гут входить бабушки и дедушки, братья и их 
жены, сестры и их мужья, племянники и 
племянницы. 

Есть зависимость от того, какое место 
людей в семье: в родительской семье проис-
ходит рождение человека; в репродуктивной 
происходит создание ее самим человеком. 

Можно отметить зависимость от про-
живания семьи: в матрилокальной молодой 
семье, происходит проживание с родителя-
ми жены; в патрилокальной семье, наблюда-
ется проживание совместно с родителями 
мужа; в неолокальной семье переезжают в 
жилище, которое удалено от места прожива-
ния родителей. 

Наблюдается зависимость от того, как 
идет воспитание детей, разные подходы: ав-
торитарный; либеральный (его функциони-
рование формируется на самоопределении 
личности, нет зависимостей от того, какие 
традиции, привычки, устоявшиеся догмы); 
демократический (постепенно прививают 
ребенку такие черты, как сопричастность к 
тому, какие судьбы других людей, приобща-
ют к общечеловеческим ценностям). 

При наследовании по отцовской линии 
мы наблюдаем, что детьми выбирается фа-
милия отца (в России еще и отчество) и про-
исходит переход собственности по мужской 
линии. Иногда происходит название таких 
семей, как патрилинеальных. Когда идет на-
следование по женской линии, то говорят о 
матрилинеальности семьи. Для каждого из 
видов семей существует характеристика 
протекающих в ней социально-
психологических явлений и процессов, при-
сущих ей брачно-семейных отношений, 
включающих определенные психологиче-
ские аспекты в предметно-практических 
деятельностях, круг общения и то, что в него 
входит, данные по эмоциональным контак-
там членов семьи, особенности социально-
психологических целей в семье и индивиду-
ально-психологических потребностей у ее 
участников. 

Исходя из традиционных представле-
ний в качестве основы типичной семьи счи-
тают брак.  

Он связан с исторически обусловлен-
ной и санкционированной обществом фор-
мой отношений между мужчиной и женщи-
ной. Семья обычно представляет собой 
брачную пару с детьми или если их нет, или 
в прошлом пара входит в семью, по которой 
потом происходит распад вследствие разво-
да или овдовения. В том случае, когда про-
исходит ограничение обществом выбора 
партнера в браке тем, что происходит раз-
решение его лишь вне каких-либо узких 
групп, то подобное явление может быть на-
звано экзогамией. Например, с целью избе-
жать кровосмесительные связи в моральных 
и правовых нормах идет запрет по женитьбе 
на родных и двоюродных сестрах. Для ряда 
обществ есть запрет по  выбору партнеров 
среди представителей своих кланов, дере-
вень, племен. Эндогамия связана с тем, что 
происходит ограничение в выборе брачных 
партнеров. Их можно выбирать только в 
пределах своих групп. 

В современном западном обществе из-
вестен один базовый вид среди цивилизо-
ванных форм супружества – моногамия. Но 
в ряде обществ практикуется полигамия. 
Бывает, что попадаются необычные формы 
полигамии: групповые браки, при которых 
есть брачные отношения одновременно сре-
ди нескольких мужчин и нескольких жен-
щин; в полиандрии, одна женщина может 
иметь несколько мужей. Весьма распростра-
нена форма полигамного брака такая как 
полигиния, ее иногда называют многожен-
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ством. Те, кто является сторонником евро-
пейских культурных традиций, не очень хо-
рошо относятся к многоженству, полагая, 
что при этом существуют опасности для то-
го, чтобы шло личностное развитие женщи-
ны. Разводы стали настолько распростра-
ненными в нашей жизни, что около полови-
ны соотечественников, которые, впервые 
образуют в брак, подвержены рискам на раз-
вод (социологами впервые было обращено 
внимание на то, что существует такая про-
блема еще в 1970-х гг.). Для объяснения 
этих явлений стремятся проводить поиски 
по  многообразным макроструктурным из-
менениям и природе интимных отношений. 
Среди определенных исследователей отме-
чается, что для периодов, когда существуют 
экономические спады, количество разводов 
падает, а для периодов с экономическим 
подъемом, наоборот, идет рост. Причину 
можно искать в том, что для развитого инду-
стриального общества для людей открыва-
ются альтернативные возможности по  фи-
нансовой стабильности, служебному благо-
получию, нравственных и личных удовле-
творенностей. Любые нестабильности для 
института семьи рассматриваются как про-
тиводействие для устойчивого функциони-
рования обществ. В этой связи на практике в 
каждом из обществ есть принятые правила и 
законы, которые затрудняют развод или они 
дают привилегии для одной из сторон. 

Например, в определенных католиче-
ских странах, традиционным образом развод 
был в принципе невозможен. Лишь в конце 
20 века со стороны итальянского общества 
был сделан шаг навстречу тем, у кого про-
изошла ошибка, когда он выбирал партнера 
и имел бы желание по расторжению брачно-
го союза. Для большинства развитых стран, 
если произошел развод, то бывшим супру-
гом должны быть созданы условия по обес-
печению своей бывшей супруги того мате-
риального положения, которое у нее было в 
замужестве. В нашей стране в таких случаях 
идет раздел имущества, выносится решение 
по тому, что платятся алименты; дети, в 
большинстве случаев, остаются с матерью. 

В нынешнем обществе структуры и 
функции семьи имеют определенные замет-
ные изменения. Среди непременного усло-
вия развития общества, связанного с модер-
низацией, промышленностью, урбанизацией 
можно отметить увеличивающийся уровень, 
касающийся социальной мобильности, для 
такого общества имеется необходимость в 
перемещении по конкретным членам семьи, 

они хотят сделать переселение туда, где мо-
гут появиться возможности по их получе-
нию получения работы, продвижения по со-
циальной лестнице. Это определяет то, что 
возникает разрыв в семейных связях, проис-
ходит переоценка обязательств по отноше-
нию к семье, их роль уменьшается на фоне 
императива мобильности, который рассмат-
ривается как залог получения материального 
благополучия и социальных успехов. 

Для условий городского окружения 
сейчас все реже можно встретить семью из 
трех уровней. По подобной патриархальной 
семье, которая служила базовой производст-
венной единицей, то что много членов в се-
мье говорило и о большей производительно-
сти. Для индустриализированного, город-
ского окружения идет ослабление такой за-
висимости; различные функции по семье 
исполняются другими социальными инсти-
тутами, идет дополнение социализирующей 
функции семьи для системы соответствую-
щих институтов в средствах массовой ин-
формации и др. Тогда, когда есть условия, в 
которых падает экономических, социализи-
рующих, воспитательных функций в семье, 
появляется тенденция формировать семей-
ные узы на том, что будет эмоциональная и 
духовная близости среди супругов, они от-
носятся к детям не так, что это экономиче-
ский фактор их семейного благополучия, 
объект социализации, а считают их само-
стоятельными индивидами. 

Возникающая в индустриальном обще-
стве нуклеарная семья будет более уязвимой 
для случая, когда идет неблагоприятное раз-
витие чего-то (болезни, старость, смерть, 
возможные материальные траты в семье), 
чем больше выражена патриархальность се-
мьи, в которой аналогичные случаи могут 
быть скомпенсированы из-за взаимных обя-
зательств. 

По тенденциям в продвижении соци-
альных функций семьи для условий нашей 
страны есть зависимость от того, какая связь 
между получением семьями (и гражданами) 
различных необходимых прав (социальных 
и экономических), которые связаны также с 
правом собственности, получением хорошей 
материальной основы для семьи и созданием 
ее духовных ценностей. 
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