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Введение 
Семья была и остается важнейшей социальной средой 

формирования личности, основой социализации и адапта-
ции детей и молодежи. Социально-экономические, полити-
ческие, социокультурные факторы оказывают существенное 
влияние на институт семьи, вызывая дестабилизацию ее 
функций, нарушение детско-родительских и супружеских 
отношений, в свою очередь, провоцируя возникновение де-
виантных форм поведения ее членов, сиротства, снижение 
уровня и качества жизни, ослабление человеческого капи-
тала. В этой связи, семьи, находящиеся в трудной жизнен-
ной ситуации, а также выпускники государственных 
интернатных учреждений для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, нуждаются в особой защи-
те государства. Социальный патронат как технология 
социальной работы позволяет оказать содействие получа-
телям социальных услуг, которые не могут справиться со 
своими проблемами самостоятельно и нуждаются в квали-
фицированной помощи специалистов различных профилей. 

Учебное пособие «Социальный патронат различных 
типов семей и детей» дает возможность студентам, обу-
чающимся по специальности среднего профессионального 
образования 39.02.01 «Социальная работа» знать: цели и 
главные принципы государственной семейной политики на 
федеральном и региональном уровнях; варианты социаль-
ного обслуживания семьи; нормативно-правовое обеспече-
ние, регламентирующее деятельность специалиста по 
социальной работе с семьей и детьми; типы социальной 
службы для семьи и детей; внешние и внутренние факторы, 
влияющие на состояние семьи; формы социальной работы с 
семьями; роль социального работника в решении проблем 
семьи; уметь: осуществлять сбор и анализ информации, 
выявлять проблемы семей; оказывать социальную помощь 
отдельным категориям семей, женщинам и детям путем 
поддержки, консультирования, реабилитации, др. видов 
адресной помощи и социальных услуг; осуществлять про-
фессиональную деятельность с позиции «рядом с клиен-
том»; выявлять важнейшие взаимосвязи семьи с обществом 
и государством; профессионально строить взаимоотноше-
ния с членами семьи; планировать и осуществлять процесс 
социальной работы с целью преобразования ТЖС в семье; 
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анализировать результаты своей деятельности; осуществ-
лять контроль качества предоставляемых услуг; владеть 
навыками: диагностики трудной жизненной ситуации и 
профилактики возникновения новых ТЖС у различных типов 
семей и детей, осуществления их социального патроната. 

Учебное пособие состоит из девяти тем, каждая из ко-
торых включает теоретический материал, вопросы для об-
суждения, практические задания для самостоятельной 
работы, тесты для самопроверки полученных знаний, в 
объеме, предусмотренном ФГОС для подготовки специали-
стов среднего звена среднего профессионального образо-
вания, обучающихся по специальности среднего 
профессионального образования 39.02.01 «Социальная ра-
бота». В пособии содержится список терминов, раскрываю-
щий содержание основных понятий, примерный перечень 
тем рефератов и контрольных работ, вопросы для проведе-
ния итоговой аттестации (зачет/экзамен), тесты и ключи к 
ним.  

Учебное пособие соответствует требованиям ФГОС 
среднего профессионального образования по специально-
сти 39.02.01 «Социальная работа» в рамках осуществления 
профессиональной деятельности специалистом социальной 
работы с семьями и детьми, находящимися в трудной жиз-
ненной ситуации. 

Автор – Бессчетнова Оксана Владимировна, доктор 
социологических наук, доцент, профессор кафедры педаго-
гики и психологии Балашовского института (филиала) 
ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский 
государственный университет имени Н.Г. Чернышевского» 
выражает благодарность рецензентам – доктору педагоги-
ческих наук, профессору, заведующему кафедрой теории и 
технологии социальной работы ФГАО ВО «Самарский  
национальный исследовательский университет имени ака-
демика С. П. Королева» Л.В. Куриленко и доктору социоло-
гических наук, профессору кафедры социологии молодежи, 
декану социологического факультета Саратовского универ-
ситета С. Г. Ивченкову за ценные рекомендации в ходе на-
писания данного учебного пособия. 

г. Балашов,   декабрь 2019 
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Глава 1 
Брак и семья как социальные  

институты 

Тема 1.1. Генезис института брака 
1.1.1. Понятие брака. 
1.1.2. Формы и виды брака. 

1.1.1. Понятие брака 

В толковом словаре русского языка С. И. Ожегова1 под 
браком понимаются «супружеские отношения, законно 
оформленные».  

Большой толковый словарь современного русского 
языка Д. Н. Ушакова определяет брак как сожительство 
супругов, совокупность бытовых и правовых отношений, 
связывающих мужа и жену2.  

В современной отечественной энциклопедической ли-
тературе под браком, как правило, понимается семейный 
союз мужчины и женщины (супружество), порождающий их 
права и обязанности по отношению друг к другу и к детям.  

К сожалению, Семейный кодек РФ, не содержит опре-
деление брака, что обусловлено, по мнению юристов, его 
сложностью и комплексным характером факторов (право-
вых, этических, моральных, экономических), влияющих на 
него. Поэтому необходимо обратиться к некоторым опреде-
лениям, данным учеными-фамилистами (таб. 1.1). 

 

                                                 
1 Ожегов С. И. Словарь русского языка / С. И. Ожегов.  

7-е изд. М. : Сов. энцикл., 1968. С.55. 
2 Ушаков Д. Н. Толковый словарь современного русского 

языка / Д. Н. Ушаков. М.: «Аделант», 2014. 800 с.  

 7 



Таблица 1.1 – Авторские определения брака 
 

№ 
п/
п 

Автор Определение брака 

1 Корнакова С.В., 
Чигрина Е.В. 3

социально-правовое явление, представляю-
щее собой законно оформленный союз меж-
ду мужчиной и женщиной, заключенный в 
целях совместного проживания, ведения 
общего хозяйства, рождения и воспитания 
детей. 

2 Макарова Г.В. 4  – свободный, равноправный союз женщины 
и мужчины, достигших брачного возраста, не 
состоящих в другом браке, заключенный с 
соблюдением условий и порядка, установ-
ленных законом, и имеющий целью создание 
семьи;  
– особый социальный институт, значимость 
которого исходит из необходимости упоря-
дочивания межполовых взаимоотношений 
людей и взаимного союза и создания опре-
деленных гарантий существо-вания стабиль-
ного союза, основанного на взаимоуважении 
и любви.  

3 Нечаева А.М.5  союз мужчины и женщины, влекущий за со-
бой правовые последствия, форму отноше-
ний между лицами разного пола и 
своеобразный символ для вступающих в 
брак. 

4 Тарусина Н. Н. 6 таинство, договор и особого рода институт. 
5 Хазова О.А. равноправный и моногамный добровольный 

союз мужчины и женщины, заключенный с 
соблюдением установленного законом по-
рядка и порождающий между супругами 
взаимные личные и имущественные права и 
обязанности. 

 

                                                 
3 Корнакова С. В., Чигрина Е. В. Недопустимость произволь-

ного вмешательства в дела семьи государственных органов и 
должностных лиц через призму социального патроната // Baikal 
Research Journal. 2016. Т.7, № 4. С. 20-26. 

4Макарова Г. В. Заключение и расторжение брака по зако-
нодательству РФ. URL: http://www.allpravo.ru/diploma/doc39p0/ 
instrum7119/ print7121.html ( дата обращения 17.09.2019). 

5 Нечаева А. М. Брак, семья, закон. М.: Наука, 1984. 145 с.  
6 Тарусина Н. Н. Брак по российскому семейному праву : 

учеб. пособие. — Ярославль : Ярослав. гос. ун-т, 2007. С. 72. 
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А. И. Загоровский7 выделяет следующие элементы в 
браке: 1) естественный или физический (физиологическое 
влечение представителей разного пола друг к другу, обу-
словленное природой человека); 2) этический (взаимная 
нравственная привязанность супругов, общность их внут-
реннего, духовного мира); 3) экономический (связь, в силу 
которой возникает общее хозяйство мужа и жены); 4) юри-
дический (определенное юридическое положение лиц, вза-
имно связанных супружеством, порождающее для них 
взаимные права и обязанности); 5) религиозный (подчине-
ние брака правилам религии).  

Основные условия заключения брака содержатся  в ст. 
12 Семейного кодекса Российской Федерации (ред. 
29.05.2019)8: 1) достижение брачного возраста; 2) взаим-
ное добровольное согласие мужчины и женщины, вступаю-
щих в брак; 3) отсутствие запретов к браку, 
предусмотренных законодательством страны.  

Возраст вступления в брак в России – 18 лет, однако 
при наличии уважительных причин органы местного само-
управления по месту государственной регистрации брака 
вправе зарегистрировать брак лиц, достигших возраста 16 
лет. К уважительным причинам относят: беременность, ро-
ждение ребенка, совместное проживание и другие обстоя-
тельства, которые делают целесообразным досрочное 
заключение брака.  

Обстоятельства, препятствующие заключению брака, 
изложены в ст. 14 СК РФ. Брак запрещен между лицами, из 
которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом зарегист-
рированном браке; близкими родственниками (родственни-
ками по прямой восходящей и нисходящей линии 
(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), 
полнородными и неполнородными, т. е. имеющими общих 
отца или мать, братьями и сестрами; усыновителями и усы-
новленными; лицами, из которых хотя бы одно лицо при-
знано судом недееспособным вследствие психического 
расстройства. 

                                                 
7 Загоровский А. И. Курс семейного права. — М.: Зерцало, 

2003. С. 6. 
8 Семейный кодекс Российской Федерации: федерал. закон 

от 29.12.1995 № 223-ФЗ. URL: https://www.consultant.ru/ docu-
ment/cons_doc_LAW_8982/ (дата обращения 06.10.2019).  
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Согласно ст. 11 Семейного кодекса РФ, заключение 
брака производится по истечении месяца со дня подачи за-
явления в органы записи актов гражданского состояния при 
обязательном личном присутствии лиц, вступающих в брак. 
При особых обстоятельствах (беременность, рождение ре-
бенка, угроза жизни, длительная командировка, заключе-
ние под стражу, арест, отбывание наказания в местах 
лишения свободы, пр.) регистрация брака разрешена в 
день подачи заявления. 

Согласно ст. 27 СК РФ, любой брак, который зарегист-
рирован в нарушение установленных законодательством 
условий, может быть признан недействительным в судебном 
порядке. Требовать такого признания, по ст. 28 СК РФ, мо-
гут: несовершеннолетние супруги (их законные представи-
тели, прокурор или опекунский совет), если брак заключен 
без надлежащего разрешения со стороны властей; супруги, 
чьи права нарушены в результате узаконивания отноше-
ний; супруги, не осведомленные на момент регистрации 
супружества о наличии обстоятельств, исключающих воз-
можность регистрации (например, наличие у супруга мужа 
или жены; заболевания); другие лица, чьи права нарушены 
таким супружеством. 

Согласно ст. 30 СК РФ, недействительный брак не по-
рождает взаимных прав и обязанностей, поэтому все уже 
наступившие последствия оформления отношений будут от-
менены. 

Расторжение брака (ст. 18 СК РФ) осуществляется в 
общем порядке через ЗАГС либо, в особых случаях, в су-
дебном порядке. Положения ст. 19 СК РФ гласят, что развод 
через ЗАГС производится, когда муж и жена взаимно жела-
ют разрыва отношений и не имеют общих несовершенно-
летних детей. Однако при указанных в статье 
исключительных обстоятельствах развестись через ЗАГС 
можно даже в случае отсутствия взаимного согласия и при 
наличии детей: например, когда супруг осужден или пропал 
без вести. При отсутствии взаимного согласия супругов, на-
личии претензий материального и иного характера, общих 
несовершеннолетних детей, развод возможен только по ре-
шению суда. Как и в случае с заключением брачного союза, 
он подлежит обязательной государственной регистрации. 

Таким образом, от других союзов или партнерств за-
ключение брака отличатся следующим особенностями: 
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брачная церемония публична и сопровождается сертифика-
тами и юридическими договорами; имеет следствие для ге-
неалогии обоих супругов, часто со сменой фамилии; 
интимные отношения признаются легитимными; нацелен на 
стабильные и продолжительные отношения. 

1.1.2. Формы и виды брака 

В социальных науках выделяют следующие формы 
брака: моногамию (брачные паттерны, включающие одного 
мужчину и одну женщину) и полигамию (брачные паттерны, 
включающие одного индивида одного пола и двух и более 
индивидов другого пола). В свою очередь полигамные бра-
ки делятся на полигинию – вид брака, включающий одного 
мужчину и две (и более) женщины и полиандрию – вид 
брака, включающий одну женщину и несколько мужчин. К 
разновидностям следует отнести фратернальную полианд-
рию, т.е. брак нескольких братьев с одной женой и соро-
ральную полигинию, т. е. брак нескольких сестер с одним 
мужем. 

Английский ученый Дж. Мак-Леннан (1827-1881) в 
своей книге «Первобытный брак» (1865) привлек внимание 
ученых мира к любопытным обычаям, существующим в раз-
личных культурах: брак через похищение, экзогамию (за-
прещение брачно-семейных отношений внутри 
кровнородственного коллектива) и полиандрию (многому-
жество). Достаточно непривычным для европейцев казался 
обычай иметь одной женщине нескольких мужей. Дж. Мак-
Леннан выделял два типа полиандрии: «наирский тип», ко-
гда мужья женщины не родственны между собой, и «тибет-
ский тип», где они являются родными братьями. Именно 
распространением этого обычая Дж. Мак-Леннан объяснял 
появление матриархата. 

У истоков брака лежит безбрачие, т. е. агамия.  Необ-
ходимость устранения конфликтов в период подготовки к 
охоте привела к тому, что мужская охотничья партия нача-
ла обособляться от женской половины, появились половые 
табу – запреты и ограничения, связанные с половой диф-
ференциацией: 1) стыдливость и застенчивость, вплоть до 
регламентации одежды; 2) обычаи разобщения полов в бы-
ту; 3) экзогамия – запрет брачно-половых отношений меж-
ду лицами одного рода, а также эндогамия – запрет  
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брачно-половых отношений между лицами разных родов 
(каст, конфессий, рас); 4) религиозное освящение брака, 
допускающее половое общение только между супругами, 
временное или полное запрещение любых половых отноше-
ний для определенных категорий лиц – ритуальное цело-
мудрие, доходящее до кастрации; 5) представления о 
нечистоте женщины и введение ограничений на ее поведе-
ние; 6) обычаи избегания во взаимных отношениях между 
родственниками и свойственниками. 

Например, на островах Микронезии в течение всего 
сезона ловли рыбы, длившегося 6-8 недель, рыбаки не 
только не имели права вступать в половые отношения со 
своими женами и вообще с женщинами своей деревни, но 
даже жить с ними под одной крышей и смотреть на них. 

К основным видам брака относят следующие: 
Эндогамия – вид брака, при котором индивиды долж-

ны выбирать партнеров в определенных социальных стра-
тах внутри своего социального круга. 

Экзогамия – индивиды должны осуществлять брач-
ный выбор вне известных социальных категорий, среди 
членов другого рода. 

Гомогамия – брак с «себе подобными» (супруги име-
ют одинаковую религию, относятся к одному этносу, соци-
альному классу, расе и др.). 

Гетерогамия – брак с человеком, отличным по ряду 
признаков (межнациональные браки). 

Групповой брак – половой союз двух родов, члены 
которых имеют право вступать друг с другом в половые от-
ношения, т.е. круг возможных половых партнеров ограни-
чен рамками более или менее определенной социальной 
группы.  

Церковный брак – брак, освящённый церковью. 
Первой признала необходимость церковного брака в  
444 году Армянская Церковь.  В Византийской империи до 
1092 года заключение брака регулировалось нормами рим-
ского права, а церковного брака как института не сущест-
вовало. До конца XVII века венчание было прерогативой  
князей и бояр, среди народа основными обычаями продол-
жали оставаться умыкание и купля невесты. В настоящее 
время церковный брак в ряде стран имеет юридическую си-
лу (Великобритания), а в некоторых является единственной 
легальной формой брака (Испания, Греция). Другие госу-
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дарства (в том числе и Россия) не признают юридическую 
силу церковного брака, поэтому перед его заключением ре-
комендуют провести официальную регистрацию в органах 
ЗАГСа. В нашей стране церковный брак был упразднен  
18 декабря 1917 года с принятием Совнаркомом Российской 
республики Декрета «О гражданском браке, о детях и о ве-
дении книг актов состояния» и созданием специальных ор-
ганов – отделов записи актов гражданского состояния 
(ЗАГС). 

Гражданский брак – брак, оформленный в соответ-
ствующих органах государственной власти без участия 
церкви. В России это единственно возможный и легитимный 
вид брака. Ошибочно «гражданским браком» называют со-
жительство, т.е. официально незарегистрированный в орга-
нах ЗАГСа союз двух людей. Высокая степень 
толерантности современной молодежи к союзам без офици-
альной регистрации супружеских отношений свидетельству-
ет о тревожных тенденциях. Незарегистрированный брак 
усложняет многие процессы, в том числе: провоцирует рост 
числа детей, рожденных вне брака; усиливает риск появле-
ния неполных материнских семей; способствует увеличе-
нию показателей детской бедности, безнадзорности, 
латентного социального сиротства; препятствует принятию 
детей-сирот в семью, поскольку существует неопределен-
ность их жизненных траекторий после прекращения сожи-
тельства. 

Мезальянс – брак между лицами неравного социаль-
ного положения. В эпоху капитализма данный вид брака 
был особенно распространен в среде аристократии и являл-
ся коммерческой сделкой. Такие браки назывались «брак 
ради имени» для «укрывателей позора», когда содержанке 
требовалось громкое имя и титул, чтобы войти в высшее 
общество. Часто женщины из богатых, но неродовитых се-
мей выходили замуж за представителей обедневшей евро-
пейской аристократии, создавая взаимовыгодный союз, 
основанный на сочетании фамилии, титула и капитала. 

Морганатический брак – разновидность мезальянса, 
в результате которого лицо низшего социального положе-
ния не повышает его. В настоящее время это понятие со-
хранилось в династических регламентах и законах 
некоторых стран. 
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Временный брак – брак, продолжительность которо-
го определяется соглашением сторон, закрепляется в  
брачном договоре и предполагает размер выкупа, предна-
значенный супруге. По истечении срока, указанного в дого-
воре, брак считается расторгнутым, а все правовые 
отношения между супругами прекратившимися. 

Гостевой брак – вид парного брака, зарегистриро-
ванного надлежащим образом, при котором супруги живут 
раздельно и не ведут совместного хозяйства.  

Никах – брак по законам ислама. 
Однополый брак – брак между лицами одного пола, 

законодательно признан в ряде стран (Нидерланды, Бель-
гия, Испания, Канада, ЮАР, Норвегия, Швеция, Португалия, 
некоторые штаты США, др.). Факт регистрации брака за-
крепляет за парой различные специфичные права: право 
на совместное имущество, родительство и воспитание при-
ёмных детей, алименты, наследование, социальное и меди-
цинское страхование, льготное налогообложение и 
кредитование, право выступать доверенным лицом от имени 
супруга в случае его недееспособности по состоянию здо-
ровья, распоряжаться телом супруга в случае смерти, др.  

Фиктивный брак – брак, официально оформленный 
в соответствии с внутренним законодательством страны, но 
не преследующий цели создания семьи. То есть формально 
ставшие супругами лица не намерены в результате оформ-
ления союза совместно проживать, вести общее хозяйство, 
рожать и воспитывать детей, жить одной семьей. 

Почти у всех народов счет родства  по матери предше-
ствовал  счету родства по отцу (т. е. матриархат предшест-
вовал патриархату). На первичной ступени развития 
человеческого общества допускалась широкая свобода 
брачных отношений. Целью заключения брака являлось ог-
раничение этой свободы, т. е. уменьшение числа лиц, 
имеющих право на ту или иную женщину (мужчину), что 
привело к переходу от группового брака к индивидуально-
му, и далее к нуклеарной семье. 

Некоторые культуры допускают или терпимо относятся 
к добрачным половым связям, другие резко осуждают и не 
приемлют их. Некоторые сообщества позволяют взрослым и 
детям жить совместно, другие, напротив, требуют, чтобы 
дети воспитывались отдельно от родителей. Одни общества 
поощряют некоторые виды гомосексуальных отношений, 
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другие одинаково признают как гетеросексуальные, так и 
гомосексуальные браки. В ряде культур браки все еще за-
ключаются родителями, часто без согласия детей.  

 
Вопросы для обсуждения: 
1. Опираясь на несколько определений брака, выде-

лите, на Ваш взгляд, наиболее приемлемое, объясните свой 
выбор. 

2. Назовите обязательные условия заключения брака 
по законодательству РФ. 

3. Что может служить препятствием для заключения 
брака? 

4. Перечислите и дайте краткую характеристику ос-
новным формам и видам брака. 

5. Какова процедура расторжения брака в России?  
6. Следует ли заключать брачный договор? Почему? 
 
Практические задания: 
1. Выпишите определения следующих понятий из 

учебной, справочной или научной литературы: Социальный 
институт. Брак. Моногамия. Полигамия. Полигиния. Полиан-
дрия. Эндогамия. Экзогамия. Матриархат. Патриархат.   

2. Составьте аннотацию статьи по изучаемой теме, 
опубликованной в научных журналах («Социс», «Социаль-
но-психологический журнал», «Социальное обеспечение», 
«Социальная защита» и др.) за текущий год, и представить 
ее на практическом занятии. 

3. Подготовьте презентацию и сообщение на тему: 
«Трансформация института брака на протяжении человече-
ской истории». 

4. Напишите эссе на тему: «Роль брака в жизни со-
временной молодежи», опираясь на следующие вопросы: 
Каково Ваше мнение о месте и роли брака в жизни совре-
менной молодежи? Каковы причины ежегодного роста со-
жительств? Почему многие молодые люди предпочитают 
жить вместе, не регистрируя свои отношения? Каково от-
ношение представителей разных поколений к сожительст-
вам? 
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Контрольные тесты:  
1. Основанием для возникновения семьи является: 
а. совместное проживание; 
б. официальная регистрация брака в органах ЗАГС; 
в. кровное родство; 
 
2. Семейным кодексом РФ установлен брачный воз-

раст: 
а. 16 лет; 
б. 17 лет; 
в. 18 лет; 

 
3. Расторжение брака осуществляется в органах ЗАГС 

в случае: 
а. обоюдного согласия супругов, имеющих детей; 
б. отсутствия взаимных имущественных претензий 

супругов друг к другу; 
в. отсутствия несовершеннолетних детей. 
 
4. Брак считается зарегистрированным с момента: 
а. внесения записи в книгу ЗАГСа; 
б. выдачи свидетельства о браке; 
в. подачи заявления о регистрации брака. 
 
5. Брак не может быть заключен между лицами, одно 

из которых: 
а. состоит в ранее зарегистрированном браке; 
б. отбывает наказание в виде лишения свободы; 
в. не имеет гражданства Российской Федерации. 
 
6. Брак может быть заключен между: 
а. опекунами и попечителями; 
б. лицами, находящимися в родстве. 
в. лицами одной национальности. 
 
7. Установленный в РФ брачный возраст вступления в 

брак может быть снижен при наличии уважительных причин 
и составляет: 

а. 14 лет; 
б. 15 лет; 
в. 16 лет; 
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8. Согласно Семейному кодексу РФ, между подачей 
заявления в органы ЗАГС и датой регистрации брака уста-
новлен срок: 

а. 1 месяц; 
б. 2 месяца; 
в. 3 месяца. 
 
9. Юридически разрешенная форма брака в России: 
а. полиандрия; 
б. моногамия; 
в. полигиния; 
 
10. Автор книги «Первобытный брак» (1865): 
а. Дж. Мак-Леннан; 
б. Л. Морган; 
в. Г. Ле Пле. 
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Тема 1.2. Семья в системе социальных  
отношений 

1.2.1. Понятие семьи. 
1.2.2. Типы семьи. 
1.2.3. Функции семьи. 
1.2.4. Родительство в современном обществе. 

1.2.1. Понятие семьи 

Семья является одним из фундаментальных институтов 
общества, который обеспечивает его стабильность и упоря-
доченность, закладывая в каждое новое поколение важ-
нейшие  ценности и нормы.  На протяжении всей жизни 
человек может состоять в различных социальных группах, 
таких как школа, институт, рабочий коллектив или коллек-
тив по интересам, однако только семья является постоянной 
общностью, сопровождающей человека с первых дней его 
рождения. 

Семья как бы вплетена в коренные основы жизнедея-
тельности и образует базовые предусловия функциониро-
вания социума путем физического и социокультурного 
замещения поколений, благодаря рождению детей и под-
держанию существования всех своих членов. Без этого вос-
производства населения и социализации потомства 
невозможно восполнение всех социальных образований, 
обеспечение социальной жизни. Семья включает в себя 
разнородные компоненты, связанные с физиологическими 
процессами, психологической динамикой взаимоотношений, 
нормами и ценностями культуры, экономическими условия-
ми рынка и производства, демографическими изменениями, 
другими социальными институтами и с историческими 
трансформациями в целом.  

Существует множество определений понятия «семья». 
Ее трактовки зависят от конкретных исторических, времен-
ных, этнических, социально-экономических, культурных и 
других условий, а также от целей и задач исследования. 
Одни дефиниции выделяют в качестве семьеобразующих 
отношений различные стороны семейной жизнедеятельно-
сти, начиная от простейших и расширенных – семья – это 
группа людей, любящих друг друга, или же группа лиц, 
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имеющих общих предков, либо проживающих вместе; и за-
канчивая обширными перечнями признаков семьи.  

Словарь-справочник под редакцией В. И. Филоненко 
определяет семью как «первичную ячейку общества, осно-
ванную на супружеском союзе и представляющую собой 
добровольное объединение группы людей, связанных меж-
ду собой кровно-родственными отношениями. …Кровно-
родственные отношения вбирают в себя: физиологические 
(половые отношения, деторождение); юридические (регист-
рация в загсе, развод, алименты и др.); экономические (иму-
щественные, наследственные отношения); политические 
(семейная власть, лидерство); педагогические (воспитание 
детей в семье) и нравственные отношения»9.  

В работах К. Маркса и Ф. Энгельса под семьей пони-
мается, в первую очередь, общественный механизм воспро-
изводства человека, отношения между мужем и женой, 
родителями и детьми (обычаи, мораль, религия, право), 
узаконенные обществом10. 

Определение семьи, данное при переписи 1970 г. оп-
ределяет семью как совокупность лиц, проживающих со-
вместно, связанных родством или свойством и общим 
бюджетом11. В составе семьи учитывались только те ее чле-
ны, которые проживали с ней не менее шести месяцев (или 
отсутствовали не более этого срока). 

В другом случае семья рассматривается как группа, 
ядром которой является брачный союз. В зависимости от 
количества брачных пар и поколений, входящих в семей-
ную группу, она может иметь нуклеарный характер или 
описываться как «многопоколенная», «расширенная»12. 

Социологическая дефиниция семьи как парциальной 
социальной группы указывает на то, что по содержанию, 
структуре и форме семья есть исторически изменяющаяся 
социальная группа, универсальными признаками которой 
является гетеросексуальная связь, система родственных 

                                                 
9 Социальная работа: Словарь-справочник / под ред.  

В. И. Филоненко [сост.: Е. П. Агапов, В. И. Акопов, и др.]. — М.: 
Контур, 1998. — С. 249. 

10 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. — 2 изд. — Т. 21. 
11 Харчев А. Г., Мацковский М. С. Современная семья и ее 

проблемы. — М., 1990. — С. 24. 
12 Там же. — С. 25. 
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отношений, обеспечение и развитие социальных и индиви-
дуальных качеств личности и осуществление определенной 
экономической деятельности. Семья есть социальная груп-
па, в которой мужчины и женщины удовлетворяют духов-
ные, этические, эстетические, естественные половые 
потребности и обеспечивают воспроизводство общества пу-
тем рождения потомства. Исходя из этого, социологическая 
дефиниция семьи указывает на ее биологическую, биосоци-
альную и экономическую основу.  

Одно из классических определений семьи дано отече-
ственным социологом А. Г. Харчевым: «Семья как историче-
ски конкретная система взаимоотношений между 
супругами, между родителями и детьми, как малая группа, 
члены которой связаны брачными или родственными отно-
шениями, общностью быта и взаимной моральной ответст-
венностью и социальной необходимостью, которая 
обусловлена потребностью общества в физическом и ду-
ховном воспроизводстве населения»13.  

В любом обществе семья имеет двойственный харак-
тер. С одной стороны, это социальный институт, с другой – 
малая социальная группа, имеющая свои закономерности 
функционирования и развития. Отсюда ее зависимость от 
общественного строя, существующих экономических, поли-
тических, религиозных отношений и одновременно – отно-
сительная самостоятельность. Семья – малая социальная 
группа, основанная на родственных связях и регулирующая 
отношения между супругами, родителями и детьми, а также 
ближайшими родственниками, отличительным признаком 
которой является совместное ведение домашнего хозяйства.  

А. И. Антонов характеризует семью как «основанную 
на единой общесемейной деятельности общность людей, 
связанных узами супружества – родительства – родства и, 
тем самым, осуществляющую воспроизводство населения и 
преемственность семейных поколений, а также социализа-
цию детей и поддержание существования членов семьи. 
Лишь наличие триединого отношения супружества – роди-
тельства – родства позволяет говорить о конституировании 
семьи как таковой в ее строгой форме»14. Именно роди-
                                                 

13 Харчев А. Г. Брак и семья в СССР. М.: Мысль, 1979. С. 75.  
14 Антонов А. И. Современная семья: два взгляда на одну 

проблему // Семья в России. 1999. № 1-2. С. 34.  
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тельство выступает «стержневым» понятием, а «изъятие его 
из семьи превращает последнюю в нечто иное, чем се-
мья»15 – пишет А. И. Антонов.  

                                                

По мнению Э. Гидденса, семья, во-первых, – это 
«ячейка общества, состоящая из людей, которые поддер-
живают друг друга одним или несколькими способами, на-
пример, социально, экономически или психологически 
(любовь, забота, привязанность), либо чьи члены отождест-
вляются друг с другом как поддерживающая ячейка»16; во-
вторых,  «группа людей, связанных прямыми родственными 
отношениями, взрослые члены которой принимают на себя 
обязательства по уходу за детьми»17. В приведенных выше 
трактовках акцент поставлен на кровное родство, супруже-
ство и заботу о детях. 

Дж. Мердок считает семьей социальную группу, ха-
рактеризующуюся совместным проживанием, экономиче-
ской кооперацией, совместным участием в биологическом и 
социальном воспроизводстве, которая включает в себя 
взрослых индивидов обоих полов (как минимум двое из ко-
торых состоят в социально одобряемых сексуальных отно-
шениях) и детей (собственных и/или взятых на 
воспитание), взрослых членов семьи, поддерживающих ме-
жду собой сексуальные отношения18.  

С. И. Голод19: совокупность индивидов, состоящих в 
одном из трех видов отношений: кровного родства, порож-
дения или свойства. 

Особое значение семьи, по мнению Я. Щепаньского, 
вытекает из двух ее основных функций, которые она вы-
полняет в рамках более широкого общественного контек-
ста: семья – единственная группа, увеличивающаяся, 

 
15Антонов А. И. Кризис семьи и родительство // Проблемы 

родительства и планирования семьи. М.: Ин-т социологии РАН, 
1992. С.12. 

16 Гидденс Э. Ускользающий мир: как глобализация меняет 
нашу жизнь / Пер.с англ. М.: Изд-во «Весь мир», 2004. С. 9. 

17 Гидденс Э. Социология. М.: Эдиториал УРСС, 1999. С. 362. 
18 Мердок Дж. П. Социальная структура / Пер. с англ. 

А. В. Коротаева. М.: ОГИ, 2003. С. 17.  
19 Голод С. И. Стабильность семьи: Социологические и демо-

графические аспекты / Под ред. Г. М. Романевской. Л.: Наука, 
1984. 136 с.  

 21 



разрастающаяся не благодаря приему новых членов извне, 
а благодаря рождению детей (очевидно, существуют семьи, 
разрастающиеся благодаря усыновлению или приему чужих 
детей, но это скорее исключение), а, следовательно, это 
группа, поддерживающая биологическую непрерывность 
общества (благодаря рождению новых членов и передаче 
им биологических черт). Другая ее основная функция за-
ключается в передаче культурного наследия более широких 
общностей в его главных чертах. Роль членов семьи опре-
делена не только взаимным чувственным влечением, но 
также и более широкими общностями: государством, церко-
вью, локальным сообществом и другими специальными ин-
ститутами.  

Таким образом, взаимные отношения между членами 
семьи определяются чувством и положением ее членов 
(любовь, уважение), традицией, переданной воспитанием, 
правом, заповедями религии. Семья создает также собст-
венную культурную среду в рамках общей культуры более 
широкой общности (нации, церкви, государства), которая 
формирует личность ребенка и создает определенные ин-
дивидуальные способы поведения,  выступая во всех из-
вестных исторических типах общества и цивилизаций. 
Изменение ее жизнедеятельности приводит к серьезным по-
следствиям в политике, экономике, культуре, религии, иг-
рает важную роль во всех областях общественной жизни, 
что делает семью, как объектом, так и субъектом взаимо-
действия и влияния на другие социальные институты обще-
ства20. Исходя из вышеизложенного, можно полностью 
согласиться с утверждением Ф. Адлера о том, что «семья – 
это общество в миниатюре, от целостности которого зависит 
безопасность всего человеческого общества»21. 

Помимо общих определений семьи существуют дефи-
ниции, которые основываются на других критериях (напри-
мер, уровне дохода, дисфункции социальных ролей, 
структуре и  т. д.), которые дают более детальную инфор-
мацию и дополняют общую трактовку понятия «семья». В 

                                                 
20 Щепаньский Я. Элементарные понятия социологии. — М., 

1969. — С. 42. 
21 Прохорова О. Г. Основы психологии семьи и семейного 

консультирования / под общ. ред. В. С. Торохтий. — М.: ТЦ Сфера, 
2005. — С. 18. 
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связи с этим, мы считаем необходимым рассмотреть в своей 
работе такие понятия семьи как «неблагополучная», «не-
полная семья», «малообеспеченная семья», «семья, нахо-
дящаяся в социально опасном положении», «семья 
социального риска». 

Неблагополучная семья определяется словарем как 
«семья, которая не выполняет или выполняет формально 
свою ведущую функцию – воспитание полноценного чело-
века, достойного гражданина своего отечества. Понятие 
применимо по отношению к конкретному ребенку даже в 
одной и той же семье»22. 

Итак, семья, в которой дети живут с одним из родите-
лей, называется неполной23. Более емкое определение дает 
словарь по социальной педагогике: «неполная семья – это 
семья, в которой есть только один родитель, заботящийся о 
детях. Как правило, это семья, где глава – женщина. По ти-
пу неполные семьи делятся на внебрачные, осиротевшие, 
разведенные, распавшиеся, а также на отцовскую и мате-
ринскую»24. 

Малообеспеченная семья – семья, уровень дохода ко-
торой не превышает потребительского минимума. В опреде-
лении черты малообеспеченности (бедности) исходят из 
нормативно-потребительского набора (потребительской 
корзины), признанного в данных условиях минимально 
приемлемым25.  

Семья, находящаяся в социально опасном положе-
нии – это семья, имеющая детей, находящихся в социально 
опасном положении, а также семья, где родители или за-
конные представители несовершеннолетних не исполняют 
своих обязанностей по их воспитанию, обучению и/или  

                                                 
22 Прохорова О. Г. Основы психологии семьи и семейного 

консультирования / под общ. ред. В. С. Торохтий. — М.: ТЦ Сфера, 
2005. — С. 260. 

23 Социальная работа: Словарь-справочник / Под ред.  
В. И. Филоненко [сост.: Е. П. Агапов, В. И. Акопов и др.]. — М.: 
Контур, 1998. — С. 249. 

24 Социальная работа: понятия и определения (глоссарий) / 
Сост. В. А. Румянцев. — М.: СОТИС, 2002. — С. 48. 

25 Там же. — С. 251. 
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