
СОЦИАЛЬНАЯ 
СУЩНОСТЬ
СЕМЬИ И БРАКА



Семья – один из наиболее древних социальных 
институтов: она возникла в недрах первобытного 
общества значительно раньше классов, наций и 
государств. Общественная ценность семьи 
обусловлена её «производством и 
воспроизводством» непосредственной жизни, 
воспитанием детей, формированием их 
индивидуального сознания.



Семья - основанное на браке и кровном родстве 
объединение людей, связанное общностью быта и 
взаимной ответственностью. 

Семья - это исторически конкретная система 
взаимоотношений между супругами, родителями и 
детьми, как малой группы, связанной брачными или 
родственными отношениями.

Первоначальную основу семейных отношений 
составляет брак. Брак - это исторически меняющаяся 
форма отношений между мужчиной и женщиной, 
посредством которого общество упорядочивает и 
санкционирует их половую жизнь и устанавливает их 
супружеские права и обязанности. 



Специфика семьи состоит в следующем:

1. Устойчивость семьи как социального института 
обеспечивается наличием таких прочных уз, как родство и 
супружество.
2. Семья представляет универсальную форму 
жизнедеятельности общества.
3. Семья развивается в соответствии с общими, 
специфическими и частными общими законами. Вместе с 
тем семья – относительно самостоятельный социальный 
институт, который, отражая «в миниатюре все противоречия 
общества», наделен собственными внутренними 
противоречиями, а, следовательно, и внутренними 
источниками развития.
4. Семья как социальный институт занимает подчиненное 
положение среди крупных социальных общностей.
5. Семья – историческое, динамическое общественное 
явление.





Семья как социальный институт имеет:

– основные функции – регулирование рождаемости, 
социализация и защита детей;
– группы и организации – все родственники, группы, 
объединенные родственными связями;
– ценности, связанные с самоутверждением личности, 
удовлетворяющие физиологические потребности, 
потребность в родительстве, в любви, общении, в 
возможности чувствовать относительную стабильность и 
защищенность;
– роли – жена, муж, мать, отец, сын, ребенок, бабушка, 
дедушка и т. д.;
– нормы – супружеская верность, обязанность 
воспитания детей; материальное обеспечение семьи; 
взаимопомощь, сотрудничество, общие цели и т. д.



Социолог С. Фролов предлагает рассматривать 
следующие признаки семьи как социального 
института:
1. Установки и образцы поведения – привязанность, 
уважение, ответственность.
2. Культурные символы – брачный ритуал, 
обручальные кольца.
3. Утилитарные культурные черты – дом, квартира 
(комната), мебель.
4. Устные и письменные кодексы поведения – 
Конституция РФ, Семейный кодекс РФ.
5. Идеология – любовь в основе создания семьи, 
стремление к успешности и стабильности брачных 
отношений, желание создать, укрепить и 
сохранить семью.



Семья как социальный институт проходит ряд 
этапов, последовательность которых складывается 
в семейный цикл (или жизненный цикл семьи). 
Исследователи выделяют различное количество 
фаз этого цикла, но главными среди них, для 
семьи как для социального института, являются 
следующие:



– вступление в брак (образование семьи);
– начало деторождения (рождение первого 
ребенка);
– окончание деторождения (рождение 
последнего ребенка);
– «пустое гнездо» (вступление в брак и 
выделение из семьи последнего ребенка);
– прекращение существования семьи (смерть 
одного из супругов).





 Семья как малая социальная группа

Социальные группы – это совокупность людей, 
имеющих общий социальный признак и 
выполняющих общественно необходимую 
функцию в структуре общественного разделения 
труда и деятельности.

Социологи выделяют три отличительных 
признака социальной группы – взаимодействие, 
членство и идентичность людей, которые 
определенным образом взаимодействуют друг с 
другом, осознают свою принадлежность к данной 
группе и считаются ее членами с точки зрения 
других людей.



Параметры, отличающие семью 
от малых групп другого типа:
1. нормативная заданность;
2. гетерогенность состава;
3. закрытый характер семьи;
4. полифункциональность;
5. тотальность включения;
6. историчность.



  функции семьи:
- репродуктивная, т. е. биологическое воспроизводство 
населения в общественном плане и удовлетворение 
потребности в детях – в личном плане.
– воспитательная – социализация молодого поколения, 
поддержание культурного воспроизводства общества;
– регенеративная («возобновление») – передача статуса, 
имущества, социального положения;
– хозяйственно-бытовая – поддержание физического здоровья 
членов общества, уход за детьми и престарелыми членами 
семьи;
– экономическая – получение материальных средств одних 
членов семьи для других, экономическая поддержка 
несовершеннолетних и нетрудоспособных членов общества;
– сфера первичного социального контроля – моральная 
регламентация поведения членов семьи в различных сферах 
жизнедеятельности, а также регламентация ответственности и 
обязательств в отношениях между супругами, родителями и 
детьми, представителями старшего и среднего поколений;



- духовного общения – развитие личностей членов 
семьи, духовное взаимообогащение;
– сексуально-эротическая – удовлетворение 
сексуальных потребностей супругов, сексуальный 
контроль;
– социально-статусная – предоставление 
определенного социального статуса членам семьи, 
воспроизводство социальной структуры;
– досуговая – организация рационального досуга, 
взаимообогащение интересов;
– эмоциональная – получение психологической защиты, 
эмоциональной поддержки, эмоциональная 
стабилизация индивидов и их психологическая терапия;
– рекреативная («восстановление») – функция 
восстановления психологического здоровья, достижения 
психологического комфорта.



Подготовила 
Романюк Юлия, 
34 группа


