
 

ТЕМА 1. ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ПОНИМАНИЮ СЕМЬИ, ЕЁ 

ФУНКЦИИ, СТРУКТУРА И ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ.  

ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ 

 

Семья всегда будет основой общества 

Оноре де Бальзак 

 

Понятие семьи 

Согласно классическому определению одного из крупнейших английских 

социологов Энтони Гидденса, под семьёй понимается группа людей, связан-

ных прямыми родственными отношениями, взрослые члены которой принима-

ют на себя обязательства по уходу за детьми. 

Семья – ячейка (малая социальная группа) общества, важнейшая форма 

организации личного быта, основанная на супружеском союзе и родственных 

связях, т.е. отношениях между мужем и женой, родителями и детьми, братьями 

и сёстрами и другими родственниками, живущими вместе и ведущими общее 

хозяйство (Соловьев Н.Я., 1977). 

Семья – основанная на браке или кровном родстве малая группа, члены 

которой связаны общностью быта, взаимной помощью, моральной и правовой 

ответственностью (Большой Энциклопедический словарь, 2000). 

Под семьёй также может пониматься родительская пара или один роди-

тель как минимум с одним ребёнком. 

В праве под семьёй понимается законный социальный институт, находя-

щийся под защитой государства.  

Генеалогическое определение семьи представляет её как совокупность 

людей, связанных кровным родством или свойством.  

Психологический подход к семье (Клаус Шнеевинд) понимает под семьёй 

некую совокупность индивидов, удовлетворяющую четырём критериям: 

 психическая, духовная и эмоциональная близость её членов; 

 пространственная и временная ограниченность; 

 закрытость, межличностная интимность; 

 длительность отношений, ответственность друг за друга, обязанность 

друг перед другом. 

В проекте Концепции семейного воспитания в системе образования 

«Счастливая семья» на 2012-2021 года семья определяется как уникальный 

социальный институт, первооснова духовного, экономического и социального 

развития общества. 

Семья – это одна из основных ценностей, признаваемых обществом во 

все времена. Данная ценность является непреходящей. Она никогда не утратит 

своей значимости, нужности, переходящей в необходимость. Её не сможет за-

менить ни один социальный институт, каким бы совершенным он ни был. 

 

Функции семьи 
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 Воспитательная функция, в ходе выполнения которой семья 

обеспечивает социализацию подрастающего поколения, подготовку новых чле-

нов общества. 

 Хозяйственно-бытовая функция семьи заключается в удовлетво-

рении материальных потребностей членов семьи (в пище, крове и т. д.). 

 Эмоциональная функция семьи — удовлетворение её членами по-

требностей в симпатии, уважении, признании, эмоциональной поддержке, пси-

хологической защите.  

 Функция духовного (культурного) общения — удовлетворение по-

требностей в совместном проведении досуга, взаимном духовном обогащении; 

она играет значительную роль в духовном развитии членов общества. 

 Функция первичного социального контроля — обеспечение вы-

полнения социальных норм членами семьи, что в свою очередь способствует 

приобретению умения самостоятельно строить свое поведение в полном соот-

ветствии с социальными нормами. 

 Сексуально-эротическая функция — удовлетворение сексуально-

эротических потребностей членов семьи, что способствует биологическому 

воспроизводству общества. 

С течением времени происходят изменения в функциях семьи: одни утра-

чиваются, другие появляются в соответствии с новыми социальными условия-

ми. 

 

Структура семьи 

Существует множество различных вариантов состава, или структуры 

семьи (Леви Д., 1993): 

 «нуклеарная семья» состоит из мужа, жены и их детей;  

 «пополненная семья» – супружеская пара и их дети, 

плюс родители других поколений (бабушки, дедушки, дяди, тети), 

живущие все вместе или в тесной близости друг от друга и состав-

ляющие структуру семьи;  

 «смешанная семья» – образовавшаяся вследствие брака 

разведенных людей. Такая семья включает неродных родителей и 

неродных детей, так как дети от предыдущего брака вливаются в 

новую единицу семьи;  

 «семья родителя-одиночки» состоит из одного родите-

ля (матери или отца)  

А.Е. Личко разработал следующую классификацию семей: 

Структурный состав:  

 полная семья (есть мать и отец);  

 неполная семья (есть только мать или отец);  
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 искаженная или деформированная семья (наличие отчима вместо отца 

или мачехи вместо матери).  

Функциональные особенности:  

 гармоничная семья;  

 дисгармоничная семья. 

По И.В. Гребенникову, существует три типа распределения семейных ро-

лей:  

 централистический (или авторитарный, с оттенками патриархально-

сти), когда во главе стоит один из супругов, которому принадлежит 

верховная власть в решении основных вопросов семейной жизни;  

 автономный – муж и жена распределяют роли и не вмешиваются в 

сферу влияния другого;  

 демократический – управление семьей лежит на плечах обоих супру-

гов примерно в равной мере.  

Типы семейных структур по критерию власти (Антонов А.И., Медков 

В.М., 1996) разделяют на: 

 патриархальные семьи, где главой семейного государства является 

отец,  

 матриархальные, где наивысшим авторитетом и влиянием пользуется 

мать,  

 эгалитарные семьи, в которых нет четко выраженных семейных глав, 

и, где преобладает ситуативное распределение власти между отцом и 

матерью. 

В зависимости от форм брака: 

 моногамная семья — состоящая из двух партнёров; 

 полигамная семья — один из супругов имеет несколько брачных 

партнёров. 

Полигиния — одновременное состояние мужчины в браке с несколькими 

женщинами. Причём, брак заключается мужчиной с каждой из женщин отдель-

но. Например, в Шариате (совокупность норм ислама) есть ограничение на ко-

личество жён — не более четырёх. 

Полиандрия — одновременное состояние женщины в браке с нескольки-

ми мужчинами. Встречается редко, например, у народов Тибета, Гавайских 

островов. 

В зависимости от количества детей: 

 бездетная, или инфертильная семья; 

 однодетная семья; 

 малодетная семья; 

 среднедетная семья; 

 многодетная семья. 
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В зависимости от места человека в семье: 

 родительская — это семья, в которой человек рождается; 

 репродуктивная — семья, которую человек создаёт сам. 

В зависимости от проживания семьи: 

 матрилокальная — молодая семья, проживающая с родителями жены, 

 патрилокальная — семья, проживающая совместно с родителями му-

жа; 

 неолокальная — семья переезжает в жилище, удалённое от места про-

живания родителей. 

 

Динамика семьи 

Существуют различные системы выделения основных этапов жизненного 

цикла семьи. В частности, рядом авторов выделяются следующие фазы разви-

тия семьи: 

1. Вовлечение. Встреча будущих супругов, их эмоциональное притяже-

ние друг к другу, романтизация отношений. 

2. Фаза без детей (от начала проживания вместе до рождения первого 

ребенка). 

3. Экспансия (от рождения первого до рождения последнего ребенка. 

Семья с маленькими детьми). 

4. Стабилизация (фаза зрелого брака, период воспитания детей до того 

момента, когда первый ребенок покидает дом). 

5. Фаза, в которой дети постепенно покидают дом. 

6. «Опустевшее гнездо» (супруги остаются одни после ухода всех де-

тей). 

7. Фаза, в которой кто-то из супругов остается один после смерти 

другого. 

Существуют, однако, семьи, в развитии которых не прослеживаются чёт-

ко указанные фазы.  

 

Особенности современной семьи 
Ежегодно в нашей стране регистрируется около 400 тысяч браков. А око-

ло 200 тысяч пар – расстается. 1/3 семей распадается в течение первых 4-х лет 

брака, а еще через пять лет разбегаются 30% семей.  

Основная причина несчастливых семей и разводов – неготовность к су-

пружеской жизни (по данным благотворительного фонда «Семья»). 

Можно обозначить такие тенденции развития современной семьи. 

1. Падение рождаемости, уменьшение числа детей в семье.  

Важным фактором снижения рождаемости всегда были, остаются и будут 

плохие жилищные условия. А рост однодетных семей означает обеднение эмо-

циональной сферы и социально-коммуникативных связей ребенка. 
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2. Появление «двухкарьерных» семей, где оба супруга ставят перед 

собой задачи профессиональной карьеры, роста и самореализации.  

В таких семьях особое значение приобретает вопрос о распределении ро-

лей и власти в семье, вопрос о лидерстве, взаимозаменяемости в распределении 

семейных ролей, общности семейных и личностных ценностей, а также нали-

чии ресурсов для поддержки семьи в вопросах воспитания детей и помощи в 

хозяйственно-бытовой сфере. 

3.  Поляризация возраста вступления в брак – либо очень рано (16-

17 лет), либо после 30 лет.  

В случае увеличения брачного возраста молодые люди, как правило, осо-

знанно не торопятся создавать семью до более или менее сложившейся профес-

сиональной и финансово-экономической основы.  

В результате часто получается, что они остаются в одиночестве навсегда, 

особенно женщины. Мужчин меньше (97 мужчин на 100 женщин), на всех 

женщин их не хватит, тем более – достойных. 

4.  Все более часты случаи увеличения возрастной разницы между 

супругами до 15-20 лет, причем в том числе и в сторону – жена старше. 

5.  Проблема вдовства.  
В основном же, женщины переживают своего супруга. Средняя продол-

жительность жизни мужчины более чем на 10 лет меньше, чем женщины. 

6.  Большое количество разводов.  

Примерно 1/3 всех семей пережили развод. А по стрессогенности развод 

занимает второе место после смерти близкого человека. Полная психологиче-

ская реабилитация личности и преодоление негативных эмоциональных по-

следствий развода констатируются лишь спустя 1-3 года после развода. 

7.  Возрастание количества повторных браков – люди все же ищут 

свою половину.  

Отсюда – проблема неродных детей. 

8.  Рост количества детей-подкидышей, беспризорных детей, от-

каз от детей в роддомах.  

9.  Рост семейно-бытовых «криминальных» ситуаций, преступле-

ний. Обычно – на почве пьянства. 

10.  Увеличение числа бездетных семей.  

«Отсрочки» часто обусловлены трудностями в молодости – финансово-

экономическими, жилищными, а также задачами завершения образования или 

осуществления карьеры. Следует также отметить увеличение количества жен-

щин (а в последнее время и мужчин), не имеющих возможности иметь детей в 

силу медицинских причин. 

11.  Распространение «заграничных» браков.  

Однако часто уехавшие за семейным счастьем за рубеж, не находят его и 

там, ввиду личностных особенностей, а также непривычного менталитета «за-

границы». К тому же неизбежны ностальгия по родине, отрыв от друзей, род-

ственников, родной природы, культуры и т.д. 

12.  «Экзотические» семьи (однополые браки, свингерство и пр.) 

Пока еще у нас явление редкое, но уже существующее. 
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13.  Возрастание числа лиц, которые предпочитают альтернатив-

ные формы брака: а) одиночество; б) «гражданские» браки; в) материнские 

семьи – как осознанное решение женщины.  

«Мать и дитя» - сейчас обычное явление. И даже нескольких детей неко-

торые современные женщины вырастить могут и без мужа. 

14. Неполная семья.  

Статистика говорит, что более двух миллионов из них состоит преимуще-

ственно из матери (их более 76,3%) и в таких семьях воспитывается 1,5 милли-

она детей. 

Трудно сказать, какой в конечном итоге станет классическая современная 

семья. Но пока преобладает такой тип, где положительные старые традиции 

уже не действуют, а новые нормы еще не сложились. 

Однако, за последние годы наметился явный, безусловно положительный 

сдвиг в пользу выбора семьи как оптимальной формы партнерского союза с це-

лью обеспечения необходимых условий для личностного роста и саморазвития. 

Ценность семьи возрастает и рейтинг семьи растет (Филатова А.Ф., пс.н., 

доцент ОмГПУ, член правления Омского отделения ППЛ). 

 


