
Семья и быт
                                                                              

                                         С.Погореловка



Термины брак и семья как в обыденной 
речи, так и в научных публикациях 
находятся рядом, что действительно 
правомерно, поскольку реальности, 

обозначаемые этими терминами, тесно 
взаимосвязаны. Однако брак и семья - не 

одно и тоже, это не тождественные, а 
скорее пересекающиеся понятия, ведь 
семья может существовать без брака, а 

брак без семьи. 



Определение 
Семьей в социологии называют социальные объединения, члены 

которого связаны общностью быта, взаимной моральной 
ответственностью и взаимопомощью. По существу семья 
представляет собой систему отношений между мужем и 
женой, родителями и детьми, основанную на браке или 

кровном родстве и имеющих исторически определённую 
организацию. 

Иными словами, семья – это новый объект, с новыми 
свойствами, где старые свойства семьи могут таинственным 

образом исчезнуть. Семья - это прежде всего отношения 
между её лицами. Мы зачастую не понимаем, что создать 

семью – это означает не только найти человека и поставить 
соответствующий штампик в паспорт. Создать семью – это 
значит построить отношения любви, взаимопонимания и 

поддержки. 



Признаки семьи

• брачные или кровнородственные связи между 
всеми её членами; 

• Общий семейный бюджет

• Совместное проживание в одном помещении



Семья относится к особым, фундаментальным группам 
общества. Семья оказывает довольно заметное 
воздействие на общество. Прежде всего своей 

воспроизводящей потомство функцией. Именно 
семья осуществляет рождение, воспитание, 

выращивание новых членов общества. Кроме того, 
семья упорядочивает сексуальные отношения между 
людьми. В какой-то мере она является своеобразной 

моделью общества, всех социальных связей и 
отношений для молодого человека. Например, в 

семье существуют отношения материальные, 
складывающиеся независимо от воли людей. Это и 

отношения между полами, и экономические 
отношения между членами семьи в процессе 

производства необходимых благ. В семье человек 
впервые сталкивается с разделением труда. 



Социальная значимость семьи
В семье между её членами существуют идеологические, правовые, 
нравственные и религиозные отношения. Формирование трудовых 

ресурсов, квалификационный рост, миграция населения – все эти вопросы 
находятся под влиянием семьи. И именно в семье принимается решение о 

том, куда молодому человеку пойти учиться. Но все эти отношения 
преломляются в семье через особый психологический механизм: они 

основываются на чувствах любви привязанности и заботы. 
Всё это относится к социальной значимости семьи. Но она обладает и 

персональной значимостью. Семейное положение человека и качество его 
семейной жизни оказывают значительное влияние на его физическое, 

психическое состояние и самочувствие. По данным зарубежных 
исследователей смертность у людей, не состоящих в браке, значительно 

превышает смертность у людей семейных. Разумеется, благотворно влияет 
на человека лишь здоровая, благополучная семья, создание которой 

требует значительных усилий. Неблагоприятная же скорее усугубляет, 
ухудшает его положение. 



Классификация



По семейному стажу супругов 
1.         Семья молодоженов. Это только что рождённая семья, семья в медовый период, который 

длится у разных людей разное время. Типичным состоянием для такой семьи является 
состояние эйфории: у них ещё не развеялись радужные мечты, надежды, планы, нередко 
оторванные от реальности. У них ещё всё впереди, им всё понятно, в жизни для них всё 

просто. И они ещё уверены, что вдвоём могут горы свернуть. 
2.      Молодая семья – следующая стадия (у одних через полгода-год, а у других гораздо раньше, 

если медовый          период сокращается). Это семья, столкнувшаяся с первыми, для них 
неожиданными препятствиями. Здесь супруги вдруг на собственном опыте открывают, что 

одной любви маловато. Появляются первые размолвки, стремление изменить, переделать его. 

   3.  Семья, ждущая ребёнка. На эту ступень поднимается молодая семья, ожидающая первенца. В это время 
заметно меняется супруга, неузнаваемым становится отец. Заботливость молодого мужа по отношению к 
жене не знает границ. 

       4.    Семья среднего супружеского возраста (от трёх до десяти лет совместного проживания). Это наиболее 
опасный период её жизни. Потому что именно в эти годы появляются скука, однообразие, стереотипность 

во взаимоотношениях супругов, разгораются конфликты и на обозначенный период приходится 
большинство разводов.

5.       Семья старшего супружеского возраста(10-20 лет). Морально-психологическое благополучие супругов на 
этом этапе во многом зависит от богатства их личностей, взаимной уступчивости. 

6.     Пожилые супружеские пары. Эта разновидность семей возникает после вступления в брак их детей, 
появления внуков. 



По количеству детей 
1.        Бездетные (инфертильные) семьи, где в течение 10 лет совместного проживания не появился 

ребёнок. Каждая третья семья из этой группы распадается по инициативе мужчин. 

2.        Однодетная семья. Таких семей в городах 53,6%, а в селе – 38-41,1%. Из 
этих семей распадается примерно каждая вторая. Но если такая семья 

сохраняется, то педагогические возможности её, условия роста, развития 
ребёнка недостаточно благоприятны. Многие социологи отмечают у этих 

людей безответственность, отсутствие трудолюбия и эгоцентризм. 

3.        Малодетная семья (семья с двумя детьми). Стабильность семьи с рождением второго ребёнка возрастает, 
по наблюдениям социологов в 3 раза.

4.        Многодетная семья – такою нынче считается семья, в которой трое и более детей. В этом типе семей 
разводы крайне редки, и если иногда случаются, то из-за экономической или нравственно-

психологической несостоятельности мужа.



По составу семьи 
      1.        Неполная семья – когда в семье есть лишь один родитель с детьми. Это происходит или в результате 

смерти одного из супругов, или в результате разводов, но нередко и в результате внебрачного рождения 
ребёнка, а то и усыновления одинокой женщиной чужого ребёнка. Дети в этих семьях отличаются 

большой самостоятельностью, понятливостью и эмоциональностью. 

2.        Отдельная, простая семья( нуклеарная) Её образуют супруги с детьми или без детей, живущие отдельно 
от родителей. Они обладают полной самостоятельностью и потому организуют свою жизнь так, как им 

хочется самим. Здесь сложены наилучшие условия для самовыражения, проявления способностей, 
личностных качеств каждого из супругов 

    3.        Сложная семья (расширенная) состоит из представителей нескольких поколений. Ныне, по данным 
социологических исследований, примерно до 70% молодых супругов в возрасте до 20 лет проживают в 

таких семьях. В такой семье лучше налажен быт, у молодых больше свободного времени, реже 
случаются крупные ссоры. Вместе с этим в подобных семьях нередко встаёт вопрос о разводе с 

родителями из-за вмешательств некоторых из них в жизнь своих детей, мелочной опёки над ними, из-за 
естественного стремления молодёжи к самостоятельности. 

4.       Большая семья, состоящая из трёх и более супружеских пар (родительская пара и несколько детей со 
своими семьями). Но современному человеку, перегруженному вынужденным общением на 

производстве, они мало подходят. 



По типу главенства семьёй 
1.   Эгалитарная (равноправная) семья. По данным социологических 
исследований, таких у нас насчитывается 60-80% от общего числа семей. 

Более всего они распространены в крупных городах. Распределение 
домашних обязанностей здесь осуществляется демократично, в 

зависимости от того, у кого та или иная работа получается лучше. 
Борьбы за власть не происходит, потому что супруги ориентированы на 

интересы семьи и не стремятся командовать друг другом. 

 2.   Авторитарная семья основана на беспрекословном повиновении одного 
члена семьи другому. Из общей массы семей по некоторым данным одну 
шестую часть составляют семьи матриархатного типа, а одну восьмую – 

патриархатного типа. Семьи этого типа довольно часто раздираются 
борьбой за власть и оттого полны всевозможных конфликтов, чаще 
всего мелких. Но среди них встречаются и довольно мирные семьи, 

когда подчинённого вполне устраивает его роль. 



По однородности социального состава  
1. Социально гомогенные (однородные). Таких у нас, по данным социологических 

исследований, примерно 70% от общего числа семей. В этих семьях муж и жена, 
и их родители принадлежат к одинаковым слоям общества: все они рабочие или 
все служащие. Принадлежность к одному культурно-профессиональному слою 

обеспечивает лучшее взаимопонимание и между супругами, и между ними и 
родителями, оттого атмосфера в таких семьях обычно спокойная. Но эта же 

общность происхождения, интересов, места работы не даёт людям отключится в 
семье от производственных проблем после трудового дня. 

 2. Социально гетерогенные (разнородные). Их насчитывают 30% от общей массы 
семей. Супруги в них имеют неодинаковое образование, различные профессии, 

общих интересов производственного плана здесь обычно гораздо меньше. 
Эгалитарные отношения тут встречаются меньше, преобладают авторитарные. 

Да и с родителями каждого из супругов отношения обычно складываются 
негладко. В то же время здесь очень высокая семейная активность, чаще 

наблюдается стремление к самообразованию супругов, потому что 
неодинаковость образовательного уровня стимулирует отстающего. 



По качеству отношений в семье 
∙ 1.   Благополучные, которые, по словам Толстого, все «похожи друг на друга»

∙ 2.   Устойчивые

∙ 3. проблемные, где частенько нет взаимопонимания, вспыхивают ссоры и 
конфликты

∙ 4. конфликтные, где семьи не удовлетворены своей семейной жизнью, и оттого эти 
семьи не стабильны

∙ 5. социально неблагополучные, в которых культурный уровень достаточно низкий, 
распространено пьянство

∙ 6. дезорганизованные семьи, где процветает культ силы, господствующим чувством 
является страх, каждый член семьи живёт сам по себе.



По типу потребительского поведения 
  1.      С физическим уклоном, где на первом месте обычно стоят проблемы

биологического существования: пища, одежды занимают все интересы членов семьи 
не от её нищеты, а от уровня значимости для них этих ценностей. 

2.      С интеллектуальным типом поведения – эти семьи по материальной 
обеспеченности могут совершенно не отличаться от первого типа семьи, но их 
члены гораздо чаще предпочитают иметь хорошую книгу, чем лакомое блюдо. 

3.      Смешанный тип семьи, в котором гармонично сочетаются интересы, потребности 
материальные и даже физиологические с интересами духовными. 



По особым условиям семейной жизни 
1.   Студенческая жизнь. Особенность такой семьи - отсутствие жилья у молодых 

супругов, хронический недостаток денег, почти полная материальная 
зависимость от родителей. В то же время эти семьи отличаются большой 

сплочённостью, активностью. Здесь твёрдо верят в лучшее будущее.

2.   Дистантные семьи. О них уже упоминалось выше, когда речь шла о существовании 
брака без семьи. Это, например, семьи моряков, крупных спортсменов, 

артистов. Здесь семья в значительной мере номинальна, поскольку супруги 
большую часть времени не живут вместе. Тут гораздо больше опасности 

супружеской неверности и развала семьи на этой основе. Хотя иногда такие 
семьи оказываются на редкость устойчивыми.


