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Введение. Социология семьи: объект, предмет и функции. 
1. Социология семьи как самостоятельная отрасль социологии 

Социология семьи, рассматриваемая в широком смысле как социологическая наука 

о семье, является старейшей интеллектуальной дисциплиной. Издревле все попытки 

осмысления общественной жизни людей так или иначе были связаны с пониманием 

семейно-ролевой организации. Интерес к происхождению человечества и к человеческой 

истории всегда сопровождается интересом к браку, семье, родству как специфическим 

формам существования, сохранения и возобновления жизни поколений. 

Социология семьи в узком смысле как часть общей социологии, как теория 

"среднего уровня" рассматривает особую сферу жизнедеятельности и культуры 

действующей группы людей (семьи). Социология семьи имеет дело с групповым, а не с 

индивидуальным субъектом жизнедеятельности. Группа людей, связанных семейно-

родственными отношениями, образует ту часть социальной реальности, которую изучает 

социология семьи, фокусируя внимание на совместной жизнедеятельности членов семьи, 

то есть на семейном образе жизни. 

Подчеркивая групповое качество семейной жизнедеятельности, социология семьи 

не остается безразличной к индивиду, но рассматривает его как члена семьи, как 

составную часть такого целого, которое не редуцируется к отдельной личности. 

Социология семьи пересекается с социологией личности, но исследует личность прежде 

всего сквозь призму социокультурных внутрисемейных ролей, сквозь призму семейной 

принадлежности личности. В социологии семьи личность предстает не в своей 

абстрактной телесной бесполости, а конкретно как муж или жена, как отец или мать, как 

брат или сестра, как сын или дочь. 

Индивидуальное своеобразие накладывает отпечаток на стиль исполнения 

внутрисемейных ролей, проявляющийся через конфигурации межличностных 

взаимосвязей и взаимоотношений. Поэтому социология семьи изучает семейно-

родственные формы совместной жизни малой группы людей, семейный образ жизни в 

сравнении с одиночно-холостяцким, изучает в единстве и целостности взаимосвязь 

родйтельсгва-супружества-родства, то есть собственно семью. Отдельно супружество, 

родительство и родство могут рассматриваться в целях удобства научного анализа, но не 

как самостоятельные институты. В последнее время наметились тенденции к этому рас-

членению единого предмета социологии семьи на три обособленные части, к размыванию 

семьи как целостности взаимной жизнедеятельности. 

Для описания сущностной характеристики социологии семьи воспользуемся 

компаративистским методом исследования данной дисциплины. 

 Так, этнография описывает и анализирует своеобразие семейного быта в прошлом, 

прослеживает трансляцию, передачу семейных норм бытия, исследует образ жизни и 

культуру народов прошлого, многообразие форм образа жизни, в том числе историко-

этническое многообразие становления самой семьи, согласования семейных ролей 

взрослых и детей, стереотипов семейного поведения мужей и жен, родителей и детей и 

т.п. 

Социология семьи сосредоточивает свое внимание на настоящем, на 

функционировании семьи как подсистемы общества, а обращается к прошлому, чтобы 

точнее определить тенденции изменения семьи и вероятность их действия в будущем. 

Семейное право изучает процессы узаконения, легитимизации, становления и 

распада семьи, функционирования семьи как самостоятельной субстанции, вступающей в 

сложные взаимодействия с другими социальными институтами и с государством. 

Вопросы семейной собственности при заключении браков и разводах и во всех случаях, 

когда затрагиваются интересы семьи в целом или ее отдельных членов, также являются 

частью предмета семейного права. Чрезвычайное значение имеет конституционное 

закрепление взаимоотношений семьи и государства, прежде всего в связи с проблемами 

социальной и экономической политики государства. 
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Социология семьи фиксирует внимание на всех этих сторонах жизнедеятельности 

семьи. Социология семьи отображает, как юридические установления ограничивают или 

стимулируют автономную активность семьи, ущемляя или укрепляя интересы семьи как 

института. Создание законодательных основ федеральной и региональной политики в 

области брачно-семейных отношений — одна из областей междисциплинарного сотруд-

ничества социологов и юристов. 

Социальная психология семьи исследует закономерности межличностных 

отношений в семье, внутрисемейные отношения с точки зрения их устойчивости и 

стабильности. Задачей социальной психологии является также изучение воздействия 

структуры семьи на внутрисемейные процессы, на семейное поведение личности. Соци-

альная психология семьи изучает семью как малую группу, закономерности становления, 

функционирования и распада семьи как групповой целостности. 

Трудно провести границу между психологическими исследованиями в рамках 

социологии семьи и психологии семьи, но социологов в большей степени интересует 

взаимосвязь институциональных и межличностных характеристик семьи, их 

взаимообусловленность, и в меньшей — сама по себе внутрисемейная психодинамика. 

Медицина и социология здоровья концентрируются на физиологических 

предпосылках репродуктивного поведения и планирования семьи, тогда как социология 

семьи обращена к семейному поведению и его социетальным последствиям, 

фиксируемым в коэффициентах рождаемости, абортов, применения контрацепции и т.д. 

Социализация детей в семье в направлении приобретения тех или иных навыков 

самосохранительного поведения, относящегося к сохранению здоровья и жизни, образует 

сферу пересечения интересов вышеназванных дисциплин с социологией семьи. Таким 

образом, социология семьи рассматривающей здоровье и продолжительность жизни 

личности в контексте семейного образа жизни и жизненного цикла семьи. 

Демография теснее всего связана с социологией семьи и анализирует семейную 

структуру населения во взаимосвязи с половозрастной структурой, используя данные 

демографической статистики о размере и составе семьи, распространенности тех или 

иных семейных структур, о тенденциях брачности, деторождения, количества разводов и 

т.д. Изучение роли семьи в воспроизводстве населения является неотъемлемой частью 

одновременно демографии и социологии семьи (где оно может именоваться социологией 

рождаемости). Демография семьи обобщает факты формирования, функционирования и 

распада семейно-родственных групп, тогда как социология семьи наряду с исследованием 

эффективности выполнения семьей репродуктивной функции интересуется также 

эффективностью социализации (воспитания—содержания—обучения) детей в семье, 

подготовки подрастающих поколений к принятию ролей взрослого человека, его социаль-

ных позиций и статусов. 

Одной из характерных специфик социологии семьи как научной дисциплины 

является становление двух главных направлений изучения семьи — семьи как 

социального института и как социальной группы. Семья представляет собой сложное и 

потому многозначное социальное образование: понятие социального института 

раскрывает значение семьи в широкой социальной перспективе во взаимосвязи с другими 

социальными институтами и с социальными процессами изменения, развития, 

модернизации. Понимание семьи как малой социальной группы сфокусировано на 

закономерностях становления, функционирования и распада семьи как автономной 

целостности. Миллионы семей в стране находятся на разных стадиях семейного цикла 

жизни, характеризуются различной структурой и спецификой жизнедеятельности, при 

этом отдельная семья одновременно обнаруживает в своем поведении признаки 

самостоятельной социальной единицы и признаки, связанные с ее природой как составной 

части социума. 

Разграничение особенностей семьи как института и как группы позволяет 

рассматривать осуществление посреднической роли, так сказать, на макро- и 
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микроуровнях анализа, отражать это в специальных терминах, но это вовсе не означает 

удвоения предмета — это все разные аспекты единого поля деятельности. 

В отечественной и зарубежной социологии постоянно предпринимаются попытки 

перебросить "мостик" между макро- и микросоциологией семьи, совместить подходы к 

семье как к институту и как к группе. Это не означает растворения социологического 

подхода в психологическом: речь идет о создании понятийного и концептуального 

аппарата, позволяющего на уровне общества отследить социально значимые результаты 

индивидуального и семейного поведения. С другой стороны, на уровне семьи и личности 

важно уметь устанавливать социальную детерминированность ценностных ориентации, 

установок, мотивов и действий. 

Одним из вариантов интеграции институционального и микрогруппового подходов 

является работа в направлении анализа семьи как системы. Формально это предполагает 

изучение системных свойств семьи: целостности, связей с внешними и внутренними сис-

темами, структуры, уровней организации и др. Однако существует мнение, что системный 

анализ лучше применять при рассмотрении теорий семьи и семейных изменений, потому 

что системный подход требует содержательного анализа сущности семьи, законов ее 

изменения. Это замечание относится также и к другому направлению интеграции 

институционального и группового подходов, связанному с изучением "образа жизни" 

семьи, сопоставлением "семейного" и "одиночно-холостяцкого" образа жизни в 

зависимости от их распространенности в тех или иных обществах, в те или иные времена. 

Таким образом, одна из основополагающих проблематик социологии семьи 

заключается в двойственной природе семьи как уникального исторического феномена, 

соединяющего в себе свойства социального института и малой, первичной группы. 

В широком смысле социология семьи - отрасль социологии, изучающая 

формирование, развитие и функционирование семьи, брачно-семейных отношений в 

конкретных культурных и социально-экономических условиях. 

Объектом отрасли является семья как социальный институт и малая социальная группа, а 

предметом - закономерности функционирования семейно-брачных отношений в 

социальной системе. 

При рассмотрении семьи как социального института изучается: общественное сознание в 

сфере брачно-семейных отношений; обобщенные характеристики семейного поведения 

отдельных групп населения при различных экономических и культурных условий, 

влияние общественных потребностей на характер отношений и образ жизни семьи; 

причины и последствия недостаточно высокой эффективности функционирования 

института семьи в тех или иных условий; социальный механизм изменения семейных 

норм и ценностей; эффективность реализации институтом семьи своих основных функций 

в различных политических, социально-экономических и культурных условиях и т.д.  

В общем, семью как социальный институт мы анализируем тогда, когда особенно 

важно выяснить, насколько образ жизни семьи, ее функционирования в определенных 

пределах соответствуют или не соответствуют тем или иным современным потребностям 

общества. Кроме того, модель социального института очень важна для прогнозирования 

будущих изменений семьи. 

Исследования семьи как малой социальной группы ориентируется на изучение условий 

формирования, структуры и этапов развития современной семьи, на распределение 

обязанностей в семье, причины и мотивы разводов, условия жизни семьи. 

По классификации американского социолога Г. Кристонсена социология семьи 

прошла следующие этапы становления и развития: 

• "перед исследовательский" этап (от античности до середины XIX в.) - Посвящен 

описанию в фольклоре и художественной литературе семейных норм и традиций; 

• этап "социального дарвинизма" (вторая половина XIX в. - Начало XX в.) - Ученые 

изучали эволюцию семьи как социального института, формировали понятийный аппарат 

социологии семьи; 

• этап "спонтанной науки" (первая половина XX в.) - Характеризуется накоплением 
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эмпирических данных для различных форм брачно-семейных отношений; 

• этап планомерной построения теорий (с середины XX в. Сей день) - характерна 

определенная систематизация знаний в исследованиях брака и семьи, попытки анализа 

перспектив развития семьи [7, с. 371]. 

А.Г. Харчев: «семья – это исторически-конкретная система взаимоотношений 

между супругами, между родителями и детьми, это малая социальная группа, члены 

которой связаны брачными или родительскими отношениями, общностью быта и 

взаимной моральной ответственностью, социальная необходимость в которой 

обусловлена потребностью общества в физическом и духовном воспроизводстве 

населения». 
«Невозможно, чтобы люди жили вместе, постоянно поддерживали отношения, не 

ощущая то целое, которое они образуют своим объединением, не привязываясь к этому 

целому, не заботясь о его интересах и не учитывая их в своем поведении»
1

.  
1 Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. С. 18   

СЕМИНАР на 8.10 

Семинар 1: Историческая эволюция теорий и представлений о феномене 

семьи. 

1. Л.Г.Морган - основатель науки о семье. 

2. Классические представления о семье О.Конт, Э. Дюркгейм. 

3. Представление о семье в марксизме (К.Маркс, Ф.Энгельс). 

4. Типы семьи Фредерика Пьера Гийо Ле Пле (Le Play) 

5. Семья в культурной антропологии Б.Малиновского. 

6. Семья в структурном функционализме Т.Парсонса. 

7. Семейно-брачные отношения. Семья.  Эрнст Бёрджесс (Чикагская 

школа социологии). 

8. Родство, брак и семья. Энтони Гидденс ("Социология". Социальные 

институты). 
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