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3.1 Понятие семьи и брака. Историческое развитие семьи 

 
Семья – это социальная группа, члены которой связаны брачными узами и 

кровным родством, общностью быта и взаимной ответственностью. 
Брак – это исторически обусловленная форма отношений между мужчиной и 

женщиной, которая устанавливает их взаимные права и обязанности. Брак является 
основой семьи. «Если бы брак не был основой семьи – писал К. Маркс, – то он также не 
являлся бы предметом законодательства как, например, дружба» (К. Маркс и Ф. 
Энгельс. Собр. Соч., т 1. стр. 162). 

Социальная необходимость в семье обусловлена потребностью общества в 
физическом и духовном воспроизводстве населения. 

Существуют два направления в развитии социологии семьи. Первое 
направление связано с изучением истории семьи, ее происхождением и развитием по 
мере совершенствования производительных сил и перехода общества от одной 
формации к другой. Второе направление предполагает изучение состояния 
современной семьи как социального института, взаимодействие семьи и общества, 
изучение внутрисемейных отношений. 

Рассмотрим первое направление социологии семьи. Существуют следующие 
исторические формы семьи: 

1. Кровнородственная – это низшая форма группового брака, в которой 
брачные группы были разделены по поколениям. Здесь исключались браки между 
предками и поколениями потомков, между родителями и детьми. Эта форма семьи 
соответствовала уровню развития производительных сил низшей ступени дикости, 
когда люди занимались в основном присвоением готовых продуктов питания, 
преимущественно растительной пищей. 

2. Пуналуальная семья, которая развилась и пришла на смену 
кровнородственной семье. Это последняя форма семьи периода группового брака. 
Здесь исключались из взаимного полового общения сначала родные братья и сестры, 
потом дети родных братьев и сестер, внуков и правнуков родных братьев и сестер. 
Известное число родных, двоюродный и троюродных сестер были общими женами 
своих общих мужей, из числа которых исключались их братья. Эти мужья называли 
друг друга не братьями, а «пуналуа» – близкими товарищами. Пуналуальная семья 
соответствовала уровню развития производительных сил средней ступени дикости, 
когда люди располагали большим количеством неотшлифованных каменных орудия, 
широко пользовались огнем и употребляли в пищу рыбу. Это способствовало 
уменьшению зависимости людей от климата и местности. Люди стали расселяться по 
большей части земной суши. 

Из пуналуальной семьи на средней ступени дикости возник род. Род – это 
группа людей, которые связаны кровнородственными и хозяйственными узами. В 
родовом строе высшей формой организации, объединения людей является племя. 

Единственным способом принуждения в этом доклассовом обществе было 
общественное мнение. Люди родового строя отличались чувством собственного 
достоинства, силой характера и мужеством. Во главе рода на первом этапе развития 
родового строя находилась женщина. Весь этот период в истории первобытного строя 
известен как под названием матриархат. Причины матриархата кроются в 
экономическом господстве женщины. Это господство было связано с тем, что женский 
труд (собирательство) в этот период был экономически более эффективным, чем 
мужской (охота). Используя свое экономическое и социальное господство, женщины 
осуществляли переход от группового брака к парному. 

3. Парная семья пришла на смену пуналуальной семье. Она вытеснила 
присущий дикости групповой брак. При парной семье мужчина живет с одной женой. 



Однако брачные узы здесь легко расторжимы, а дети, как и при групповых формах 
семьи, принадлежат матери. 

Парный брак переложил на плечи отца часть забот о содержании и воспитании 
детей и обеспечил женщинам помощь и поддержку мужчин во время беременности и в 
послеродовый период. Вместе с парным браком и на основе его внутри рода возникает 
отдельная малоустойчивая семья. Однако основной ячейкой общества остается род. 
Хозяйство и воспитание детей носит общеродовый характер. Парная семья возникла 
между дикостью и варварством, на высшей стадии дикости и была в эпоху 
варварства. 

4. Моногамная семья возникла с развитием производительных сил, 
скотоводства, появлением частной собственности. Окончательно сложилась 
моногамная семья в эпоху цивилизации, с отделением ремесла от земледелия, 
появлением купечества. 

Цивилизацию всегда сопровождало открытое или замаскированное рабство. Трем 
эпохам цивилизации – античному миру, феодализму и капитализму 
соответствуют и три формы порабощения: рабство, крепостной право и 
наемный труд. Моногамная семья отличается от парной тем, что главной ее целью 
являлось не взаимопомощь мужчины и женщины, а рождение и воспитание наследника 
имущества отца. 

 

3.2 Классификация браков, типы и функции семьи 

 
Семья в любом обществе имеет двойственный характер. С одной стороны, это 

социальны институт, с другой – малая группа, которая имеет закономерности 
функционирования и развития. В этой связи семья зависит от общественного строя 
существующих экономических, политических, религиозных отношений и одновременно 
– относительно самостоятельна. 

В зависимости от представленности в семье различных поколений, семьи бывают 
нуклеарными (родители и дети) и расширенными (супружеская пара, дети кого-
либо из супругов, другие родственники). Процессы индустриализации и урбанизации, 
происходящие в современном мире привели к преобладанию нуклеарной семьи. 

По характеру распределения семейных общностей, по тому, как решается в 
семье вопрос о лидерстве, в социологии отмечают три основные типа семьи: 

1. Традиционная (или патриархальная) семья предполагает существование под 
одной крышей минимума трех поколений, и роль лидера отводится старшему мужчине. 
Для традиционной семьи характерны: а) экономическая зависимость женщины от 
супруга; б) функционально-четкое распределение сфер семейной жизни и закрепление 
мужских и женских обязанностей (муж – кормилец, жена – хозяйка); в) признание 
безусловного авторитета мужчины в вопросах семейного главенства. 

2. Нетрадиционная семья, где сохраняются традиционные установки на 
мужское лидерство и разграничение мужских и женских семейных обязанностей, но в 
отличие от семей традиционных без достаточно на то объективных экономических 
оснований. 

Такой тип семьи социологи называют эксплуататорским, потому что наряду с 
правом на равное с мужчиной участие в общественном труде женщина получает 
исключительное право на домашний труд. 

3. Эгалитарная семья (семья равных), для которой характерны: а) 
справедливое пропорциональное разделение домашних обязанностей между членами 
семьи, взаимозаменяемость супругов в решении бытовых проблем и совместное 
принятие важнейших для семьи решений: в) эмоциональная насыщенность отношений. 

Существуют и переходные типы семей, в которых ролевые установки мужчин 
носят более традиционный характер, чем их фактическое поведение, или, наоборот, 
при демократических ролевых установках мужчины мало участвуют в ведении 
домашнего хозяйства. 

Типы семейных структур многообразны. Они выделяются в зависимости от 
характера супружества, особенностей родительства и родства. 

В любом обществе семья формируется, как правило, через брак, 
санкционированный обществом сексуальный союз определенной продолжительности 



между двумя индивидами. Брак – это совокупность обычаев. Которые регулируют 
супружеские отношения мужчины и женщины. В современной европейской культуре 
такие обычаи включают: знакомство, обручение, обмен кольцами, медовый 
месяц. Кроме того, брак подразумевает некоторые правила поведения, ставшие 
традицией. Например, добрачное целомудрие, супружеская верность, обязательство 
поддерживать супруга всю жизнь. И в то же время брак неотделим от законов, 
связанных с ним: регистрация брака, право на развод по уважительным причинам. 

Право признания брака фиктивным в случае обнаружения мошенничества, 
соответствие возрастов, заключающих брак, согласие родителей, отсутствие родства 
между вступающими в брак, все эти нормы, по определению американского социолога 
К. Девиса, формируют целостную структуру, которую называют институтом брака. В 
обществе этот институт выполняет ряд принципиально важных функций – 
воспроизводство людей, воспитание детей, сексуальное и эмоциональное 
удовлетворение. 

Брак – это ворота в семейную жизнь. По определению Э. Богардуса, брак 
является институтом, допускающим мужчин и женщин к семейной жизни. Если брак 
распространяется на отношения супругов, то семья охватывает супружеские и 
родительские отношения. Брак представляет собой только отношения, а семья является 
кроме того и социальной организацией. Брак – это институт, регулирующий отношения 
между супругами, а семья – институт, регулирующий, кроме того, еще и отношения 
между родителями и детьми. 

Брачные отношения регулируются типовыми нормами – юридическими и 
культурными. Юридическими нормами обычно регулируются такие вопросы, как 
владение имуществом, материальные обязательства супругов по отношению к детям и 
друг к другу, минимальный возраст вступления в брак и некоторые другие. В обществе 
предусмотрен комплекс норм, регулирующих расторжение брака. Они определяют 
юридические основания для расторжения брака. Характер бракоразводной процедуры, 
права и обязанности бывших супругов, связанных с материальным содержанием и 
воспитанием детей, владением имуществом после развода. 

В отличие от писанных юридических законов культурные нормы являются 
неписанными. Они регулируют брак на основе морали, традиций и обычаев. К их числу 
относятся нормы ухаживания, брачного выбора, добрачного поведения, распределение 
власти и обязанностей между супругами, послеразводного поведения. Культурные 
нормы формируются, прежде всего, обществом. А вот то, как они используются и 
используются ли вообще, зависит главным образом от образования индивида. Брак – 
это санкционированный обществом сексуальный союз определенной 
продолжительности между двумя и более индивидами. Как правило, брак оформляется 
процедурой бракосочетания, которое  накладывает определенные обязанности на 
супругов. 

 

Типы браков 

Эндогамный Экзогамный 

Партнер выбирается 
только из группы, к 
которой относится сам 
выбирающий 

Выбор брачного 
партнера из чужой 
группы 

 
 
 



Эндогамия – это обычай, по которому разрешены браки только между лицами 
одной и той же группы (род, племя, сословие, касты, класс, нация). Например, в 
государствах Средней Азии до сих пор сильны традиционные эндогамные браки. 
Азербайджанцы, казахи, киргизы, туркмены, узбеки относятся к тюрско-язычной 
общности. Брак внутри этой общности считается допустимой, а за ее пределами – 
нежелательным. Еще сильнее влияет на выбор брачного партнера религиозный фактор 
– брак с мусульманином поощряется, а с не мусульманином – осуждается. 

 
 

 
Формы брака 

 
Моногамия 

 
Полигамия 

Пожизненная Парная 
семья 

Полигиния Групповой 
брак 

Моногамия, 
допускающая 

развод 

 
Полиандрия 

 
 
Классификацию форм брака можно провести и по самым разным критериям: 

брак по сговору, брак по любви, брак по расчету, брак по рекомендации 
посредников. 

Посредники – друзья и знакомые, которые рекомендуют будущего жениха или 
невесту. В некоторых странах Востока, в частности в Китае и Японии перед 
заключением брака устраивают смотрины. После 2-3 встреч стороны должны или 
согласиться на брак, или отказаться. На долю браков по сговору родственников 
приходится 37,5%, по знакомству друзей – 24,1%. По личному знакомству – 12,7%, 
прочих браков – 1,6%. 

Гостевой брак. Этот термин пришел из Франции. Супруги имеют две квартиры и 
живут раздельно, навещая друг друга 2-3 раза в неделю. 

Неравный брак подразумевает, что супруги различаются по какому-либо 
значительному признаку – общественному положению, возрасту, доходу. Самой ранней 
формой такого брака надо считать так называемый статусный брак. Положение 
индивида в первобытной орде полностью предопределяло его брачный статус. 
Занимающий высшие ступеньки в иерархии мог выбрать любую понравившуюся ему 
женщину, следующий по рангу выбирал лучшую из оставшихся и так далее до самого 
низа. Занимающие низшие статусные позиции оказывались в самом неравном 
положении. Позже возникли другие разновидности неравного брака. 

Неравным браком мы называем брак старика и молодой женщины, богатого 
мужчины и бедной девушки, аристократа и плебея. 

Другим критерием классификации выступает плата за брак. Институт покупного 
брака имеет давние традиции. Он возник на заре истории, одновременно с групповым 
браком и внутри него. Уже тогда женщина была вовлечена в обменный процесс в 
качестве товара. Две группы обменивались «подарками», которым могла служить 
женщина. Родственники женщины «дарили» родственникам мужчины его будущую 



супругу в обмен на равноценные услуги и помощь, которые обязывались оказать 
вторые первым. Раннюю форму покупного брака можно назвать дарообменной. Обряд 
бракосочетания осуществляется в виде эквивалентного дарообмена, поэтому говорить о 
плате здесь можно условно. 

Особой формой платного брака следует считать священный брак. Обычай 
священного брака является распространенным. Цель священного брака – откупиться 
от богов, вызвать плодородие земли, спасти страну от беды. 

Типы семьи: моногамное супружество – это брак одного мужчины с одной 
женщиной: полигиния – брак одного мужчины с несколькими женщинами; 
полиандрия – брак одной женщины с несколькими мужчинами; патриархальные 
семьи, где отец является главой семьи; матриархальные семьи, где наивысшим 
авторитетом и влиянием пользуется мать; партнерская семья с совместным 
обсуждением семейных решений; автономные семьи, где решения принимаются 
одним из супругов; гетерогенные семьи, где супруги происходят из разных 
социальных групп, каст, классов; гомогенные семьи, где супруги примерно из одной 
социальной группы. 

Выделяются патрилинеальные и матрилинеальные семьи, где наследование 
фамилии, имущества, социального положения ведется по отцу или матери: 
матрилокальные семьи, где молодожены живут у родителей жены и 
патрилокальные, где молодожены переходят жить в дом мужа; унилокальные, 
когда молодожены горожане вынуждены селиться у тех родителей, у которых есть для 
этого соответствующее жилище; неолокальные семьи, имеющие возможность жить 
отдельно от родителей в своем доме; нуклеарные семьи, состоящие из родителей и 
детей; повторные семьи, основанные на повторном браке; репродуктивная семья, 
состоящая из родителей и несовершеннолетних детей; ориентационная семья – 
родительская семья, из которой вышли взрослые дети, имеющие свои репродуктивные 
семьи; однодетные, двухдетные, многодетные. 

В современных условиях семью характеризуют, во-первых, социально-классовый 
признак – семья рабочего, работника сельскохозяйственного производства 
фермера, арендатора, кооператора, представителя интеллектуального труда 
ит.д.; во-вторых, городская, сельская (по типу поселения); в-третьих, 
однонациональная, межнациональная (по национальному признаку); в-четвертых, 
по времени существования (семья молодоженов; молодая семья; семья, ждущая 
ребенка; семья среднего супружеского возраста; пожилые супружески семьи 
и т.д.). По особым условиям семейной жизни выделяют ряд типов семьи: 
студенческая семья, дистантная семья (семья моряков, полярников, артистов, 
геологов, крупных спортсменов, космонавтов и др.) 

По качеству отношений в семье выделяют множество типов. Но четкого различия 
между ними не установлено. В частности выделяют семьи; во-первых, 
благополучные, счастливые; во-вторых, проблемные (тут частенько нет 
взаимоотношения сотрудничества между членами семьи и оттого нередко 
царит холодная психологическая атмосфера, вспыхивают ссоры и 
конфликты); в-третьих, конфликтная, где члены семьи не удовлетворены 
своей семейной жизнью, и оттого такие семьи не стабильны; в-четвертых, 
социально неблагополучные семьи, в которых обычно культурный уровень 
супругов достаточно низкий, распространено пьянство, выходящие из таких 
семей дети часто составляют основной контингент трудновоспитуемых, 
педагогически запущенных подростков. 

Семья выполняет определенные функции. Функция – это способ 
проявления ее активности, жизнедеятельности всей семьи и отдельные ее членов. Во 
всех обществах семья выполняла основные функции: воспроизводство 
населения, хозяйственно-бытовая, воспитательная, взаимная забота членов 
семьи друг о друге, особенно о престарелых, организация и использование 
свободного времени, прежде всего – досуга. 

В современном обществе наблюдается процесс ослабления семьи как 
социального института, изменение ее социальных функций, не ролевых семейных 
отношений. Семья утрачивает свои ведущие позиции в социализации индивидов, в 
организации досуга и других важнейших функциях. Традиционные роли, при которых 
женщина вела домашнее хозяйство, рожала детей и воспитывала их, а муж был 



хозяином, часто единоличным собственником имущества, и обеспечивал 
экономическую самостоятельность семьи, заменились ролевыми, при которых 
подавляющее большинство женщин в странах с христианской и буддистской 
культурами стали участвовать в производственной., политической деятельности, 
экономическом обеспечении семьи и принимать равное, а иногда ведущее участие в 
семейных решениях. Это существенно изменило характер функционирования семьи и 
повлекло за собой ряд позитивных и негативных для общества последствий. С одной 
стороны они способствовали росту самосознания женщин, равенства в супружеских 
отношениях. С другой стороны, это усугубило конфликтную ситуацию, воздействовало 
на демографическое поведение, приводя к снижению рождаемости и увеличению 
уровня смертности. 

 

3.3 Тенденции развития современной семьи 
 
Демографическая политика. 
Для современной семьи характерны тенденции роста разводов и 

сокращение прироста населения, превышение смертности над рождаемостью. 
Это присуще практически всем развитым странам мира. 

Рост разводов объясняется влиянием урбанизации и вызванной ею 
интенсивной миграцией населения, эмансипацией женщин; научно-технической 
революцией; причинами социально-экономического, культурного, этнического, 
религиозного характера. В настоящее время институт семьи претерпевает трудные 
времена. Отпали многие факторы, стабилизирующие семью извне: экономическая 
зависимость от супруга, юридический, религиозный, моральный запрет или осуждение 
разводов. В этих условиях определяющее значение для стабилизации брака 
приобретают внутренние факторы, присущие семье. Социологические исследования 
показывают, что в основе развода в подавляющем большинстве случаев, лежит 
конфликт между супругами. Выделяются несколько уровней супружеских 
взаимоотношений, на которых могут происходить конфликты: а) 
психофизиологический – дисгармония проявляется в нарушении сексуальной жизни; 
б) психологический – в семье постоянные ссоры, взаимные придирки, 
раздражительность; в) социально-ролевой – неправильное, неравномерное 
распределение семейно – бытовой нагрузки, хаотичность семейного уклада; г) 
социокультурный (духовный) – конфликты приобретают форму непонимания 
супругами друг друга, неуважение; отсутствие интереса или неудовлетворенность 
общения с партнером, неприятие его жизненных ценностей и идеалов. 

Группу причин, объективно существовавших до момента создания семьи, 
называют факторами риска. Факторы риска связаны как с личностью человека, его 
происхождением, воспитанием, так и с условиями заключения брака. К ним 
относятся: а) большая разница в образовании и в возрасте между супругами 
(особенно если старше женщина); б) склонность к алкоголизму одно из супругов; 
в) легкомысленное отношение к браку, к семье вообще; г) слишком ранний 
возраст вступления в брак; д) вероятность скорого рождения ребенка; е) 
слишком малый срок знакомства; е) резкое несогласие родителей на 
заключение брака; ж) брак по принуждению, без взаимного согласия. 

Эти факторы дают о себе знать в первые годы совместной жизни и во многом 
обусловливают то обстоятельство, что более трети разводов приходится на семьи, 
имеющие стаж совместной жизни от одного до трех лет. Наибольшее число 
расторгнутых браков приходится на возраст 25-30 лет. Максимальная доля разводов 
падает на первые пять лет супружеской жизни. Наличие детей в семье прямым образом 
влияет на прочность брака. При разводе ведущими группами причин являются: а) 
межличностные конфликты (утрата чувства любви, грубость, ревность и т.д.; б) 
бытовые (жилищные условия, материальная необеспеченность и т.д.); внешние 
факторы (измена, появление новой семьи, вмешательство родителей и других лиц). 
Необходимо отметить три основные «горячие точки» в современных брачно-
семейных отношениях: а) проблема стабильности семьи; б) проблема 
рождаемости; в) проблема напряженности в сфере быта. 



Однако даже высокий уровень разводов не означает распада брака как 
социального института и кризиса семьи вообще. Напротив, семья признается 
безусловной ценностью всеми возрастными категориями. Речь идет только о качестве 
семейных отношений, к которым люди предъявляют все более высокие требования. 
Государство же совершенствует демографическую политику. 

Демографическая политика – это система социальных мероприятий, 
направленных на формирование желательного для общества осознанного 
демографического поведения. Демографическая политика предполагает и систему 
мероприятий по регулированию рождаемости, заботу о всех половозрастных категориях 
(детях, женщинах, мужчинах, престарелых и т.д.). 

Демографическая политика направлена на укрепление семьи. Семья, как 
и вся окружающая действительность, развивается через преодоление ряда 
противоречий объективного и субъективного характера. Среди противоречий можно 
назвать: 

– сокращение рождаемости и падение прироста населения Беларуси; 
– увеличение численности женщин по сравнению с численностью мужчин; 
– уменьшение среднего размера семей и увеличение смертности; 
– падение производительности труда в домашнем хозяйстве; 
– возрастающие потребности семьи и ограничение возможностей их 

удовлетворения; 
– легкомысленное отношение к браку и семье; 
– миф об особых качествах мужчины по сравнению с женщиной; 
– отсутствие самодисциплины и половая распущенность; 
– высокий процент числа разводов (распадается каждый третий брачный союз). 
Страна перешла к отрицательному естественному приросту и существенному 

воспроизводству населения). Благодаря социально-ориентированной демографической 
политике в Республике Беларусь в последние годы в сфере брачно-семейных 
отношений наметились позитивные изменения. Это можно видеть и в Могилевской 
области. Например, в течение 2000-2005 годов число заключенных браков выросло на 
10,4%, количество разводов сократилось на 35,5%. 

Государственная поддержка семей многообразна. Она предполагает 
комплекс социальных, экономических и правовых гарантий: денежные выплаты семьям 
на детей в связи с их рождением, содержанием и воспитанием (пособия, пенсии). 
Оказывается материальная помощь в денежной и натуральной формах, 
предоставляются трудовые, налоговые, жилищные, медицинские и другие льготы 
родителям и детям. Гарантировано социальное обслуживание семей (оказание медико-
социальных, психологических, педагогических, социально-правовых и других видов 
услуг). 

Значительное внимание государство уделяет многодетным семьям. Согласно 
действующему законодательству многодетной является семья, в которой на иждивении 
и воспитании находится трое и более детей. Например, для родителей или лиц, их 
заменяющих, имеющих троих и более детей, на 50 % снижается плата за содержание 
детей в детских дошкольных учреждениях. Многодетным семьям для детей первых двух 
лет жизни производится бесплатный отпуск продуктов питания при условии, что 
совокупный доход на члена семьи в месяц не превышает 20% среднедушевого 
минимального потребительского бюджета семьи из четырех человек за 
предшествующий период. Принято ряд Указов Президента Республики Беларусь и 
постановлений Совета Министров Республики Беларусь в целях содействия реализации 
права многодетных семей на жилье. 

Многодетные семьи имеют, наряду с другими категориями семей, право на 
получение кредита на льготных условиях для оплаты обучения детей, получающих в 
высших учебных заведениях государственной собственности первое высшее 
образование на платной основе (дневная форма обучения) и т.д. 

На численность семьи влияет нравственно-психологический фактор как 
определенный стереотип – распространенная определенная модель семьи, идеи ее 
численности и состав. Корни стереотипа однодетной семьи в нашей стране 
заложены в реальной жизни: а) бурный рост урбанизации; б) высокая 
миграция населения; в) трудности экономики; г) большая женская занятость. А 
вот что такое однодетная и двухдетная семья? 



Однодетная семья в движении и развитии означает вот что: через 25-30 
лет в этой семье появятся два пенсионера и только один работник. Одна семья 
вырастит будущего жениха, другая – невесту. Они в будущем вступят в брак. На смену 
двум семьям придет одна. Это отрицательно влияет на демографическую ситуацию. 
Недостаточно в семьи иметь и двоих детей. Не каждый мальчик дорастет до возраста 
жениха, не каждый, достигший этого возраста женится, не каждый мужчина станет 
отцом. Так же и с женщинами. Рассчитано, что из тысячи человек населения, которые 
состоят из двухдетных семей, через 30 лет останется 621 человек, через 60 лет – 386, 
через 90 лет – 240, а через 300 лет – всего 8 человек взамен тысячи. В семье, как 
считают демографы, должно быть минимум 3-4 детей. 

В заключение необходимо отметить, что изучение семьи предполагает не 
регламентацию жизни отдельных семей, а рассмотрение факторов, от которых зависит 
состояние и прогресс в целом брачно-семейных отношений во всем обществе, а также 
разработку практических путей совершенствования и стимулирования социальных 
процессов. Это может быть связано с достижением равенства мужчины и женщины в 
обществе, в улучшением экономической и политической ситуации, с 
совершенствованием быта, форм досуга и отдыха, улучшением законодательства, 
регулирующего отношения в браке и семье. 
 

Вопросы для самопроверки и контроля 
 

1. Что такое семья? 
2. Какие стадии развития прошла семья? 
3. Можно ли считать, что семейные проблемы – это личные проблемы 

конкретных людей? 
4. Какие функции семьи наиболее важные. А какие менее существенные? 
5. Как вы считаете, какой из типов семьи доминирует в обществе? 
6. Какие из проблем современной семьи наиболее острые? 
7. В чем состоят важнейшие причины распада семьи? 
8. Какие факторы влияют на стабильность семьи? Можно ли в каждом 

конкретном случае прогнозировать, будет ли брак удачным? Можно ли 
говорить о кризисе семьи? 

9. В чем сущность кризиса семьи? 
 

Словарь ключевых терминов 
 

Брак – исторически меняющаяся форма социальных отношений между мужчиной 
и женщиной, посредством которой общество упорядочивает и санкционирует их 
половую жизнь и устанавливает их супружеские и родственные права и обязанности. 

Моногамия – единобрачие, историческая форма брака и семьи, возникшая из 
парного брака в эпоху распада первобытнообщинного строя. 

Полиандрия – многомужество, редкая пережиточная форма группового брака, 
при которой женщина имеет несколько мужей, обычно, братьев. 

Семья – основанная на кровном родстве, браке или усыновлении (опекунстве), 
объединении людей, как правило, связанных отношениями собственности, общностью 
быта, взаимной ответственностью за воспитание детей. 

Семья нуклеарная – семейная структура, состоящая из взрослых родителей и 
детей, находящихся на их иждивении. 

Семья расширенная – семейная структура, включающая помимо нуклеарной 
семьи (супруги и дети), других родственников, например, старших родителей, их 
сестер и братьев, внуков, двоюродных родственников. 

Целебат – обязательное безбрачие католического духовенства. 
Экзогамия – правила, требующие, чтобы люди заключали браки с теми, кто не 

входит в определенные группы. 
Эндогамия – правила, предписывающие заключение брака внутри 

определенных групп. 
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