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Семья - самое древнее социальное образование, она является культурно-историческим
социальным феноменом. На разных ступенях жизни человек по-разному воспринимает
семью, но одно остается неизменным на протяжении всей его жизни - семья остается для
него местом принятия, любви, поддержки, помощи и является неким островком спокой-
ствия, надежности и воплощением сил. Во все века семья занимала и занимает ведущее
место в жизни всего общества и каждого отдельно взятого индивида. Семья является
базовой ячейкой общества. Она является носителем культурных образцов поведения и
нравственных идеалов в обществе, а также закладывает моральные нормы и духовные
ценности. Именно с неё начинается формирование каждой личности. «Семья представ-
ляет собой сложное социокультурное явление. Она фокусирует в себе практически все
аспекты жизнедеятельности общества и выходит на все уровни социальной практики -
от индивидуального до общественно-исторического, от материального до духовного» [2].
«Институт семьи - это базовый социальный институт именно семья является носителем
культурных образцов, наследуемых из поколения в поколение, а также необходимым усло-
вием социализации личности. В семье человек обучается социальным ролям, получает ос-
новы образования, навыки поведения», - считает кандидат социологических наук Терскова
С.Г. [3].

В процессе становления и развития нашего общества отношения, как людей в общем,
так и отношения между мужчиной и женщиной в частности регулировались не только
определенными социальными нормами, но и биологическими и физиологическими по-
требностями. В начале этого процесса жизнь «семейная» и жизнь «социальная» были
тождественны друг другу, был характерен инцест и промискуитет. Однако в процессе раз-
вития института семьи постепенно люди начинали вводить определенные табу в половых
отношениях, и появилась кровнородственная семья, которую характеризуют как группо-
вой брак, но инцест все так же продолжал существовать. Табу на инцест стали вводить
только впоследствии появления экзогамной семьи, где половые отношения запрещались
внутри своего рода и разрешались только между различными родами. Со временем та-
кие отношения стали приобретать все большую силу и значение, нормы отношений стали
закрепляться в сознании людей, появились первые обычаи, и, была создана такая фор-
ма социального регулирования отношений между мужчинами и женщинами как брак. К
современной форе брака привели избирательные отношения между определенными жен-
щинами и мужчинами из разных родов. Культура развивалась, появлялись различные
дифференциации, половые отношения упорядочивались, а семейные укреплялись, раз-
вивались матриархат, затем вследствие распространения войн и частой невозможности
женщины участвовать в решении конфликтов, пришел патриархат, который существовал
и существует, по сей день, в некоторых мусульманских странах [4].

В прошлых типах общества было сильным влияние норм, обычаев, традиций, рели-
гии, определенных законов и общественного мнения, то партнера себе выбирали люди по
формальным факторам, и, внутри такой семьи была очень низкая эмоциональная связь.
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Сейчас же выбор партнера зависит в первую очередь от эмоциональной составляющей и
психологического комфорта друг с другом. Брачные отношения определяются персони-
фицированной психотерапевтической функцией, которая обеспечивает психологический
комфорт, влияя на психофизическое состояние, удовлетворенность и продолжительность
добрачных и супружеских отношений, личностный рост супругов [1, С.20]. Динамика эво-
люции семьи как малой социальной группы за последнее столетие, как в мире целом, так
и в России в частности, предстала в виде сменяющих друг друга типов семьи в следующем
виде:

1) патриархальная семья;
2) современная, в центре которой находятся дети;
3) постсовременная семья (супружеский союз).
Институт семьи претерпевал различные трансформации от древности до настоящего

момента и при этом эти трансформации не заканчиваются сегодня. Они происходили, про-
исходят, и, скорее всего, ещё будут происходить. За прошедший исторический период семья
успела эволюционировать от промискуитета до индивидуального брака, от матриархата и
патриархата до равноправного, эголитарного брака. Сегодня семья может существовать с
традиционным укладом жизни, где мужчина обеспечивает семью, в семье несколько де-
тей и жена домохозяйка, а может и идти в ногу с современными реалиями, связанными,
как с повышением уровня образования женщин, их выходом на рынок труда и глобали-
зацией в целом. В такой семье может, как не быть детей вообще, так и быть от одного до
нескольких. Многодетность в современном мире встречается действительно реже. Более
того, в развитых странах декретный отпуск может взять не только мать, но уже и отец,
при этом мама может продолжать работать. Несмотря на все удобства для семьи в со-
временном мире молодые люди стараются отложить вступление в брак. Все чаще среди
молодёжи встречается желание «пожить для себя» и нежелание обременять себя обеспе-
чением семьи. Откладывание вступления в законный брак обуславливается ещё и тем, что
стало нормой жить вместе до брака, так называемое сожительство. Помимо современного
уклада семейной жизни, в XXI веке появляются ещё и различные нетрадиционные формы
брака, которые также приводят к сущностному изменению института. Эволюция семьи,
семейных отношений, ее внутренние метаморфозы происходят в силу развития общества.
Полная трансформация института семьи явление неизбежное, поскольку семья является
не только предметом воздействия социальных изменений, но и самим источником этих из-
менений. Сегодня кардинально меняется природа самого брака и критерии его прочности.
В условиях быстроменяющейся жизни, семья вынуждена вырабатывать новые стратегии
существования.

Эволюция семейных отношений, происходящая в борьбе традиционализма и современ-
ности, влечет за собой как положительные, так и отрицательные изменения. Из пози-
тивных можно выделить демократизацию отношений, ориентацию на равноправие, выбор
модели демографического поведения, занятость как семейная, так и за пределами семьи.
Из отрицательных можно выделить дестабилизацию семьи, дисфункции семьи, наличие
конфликтогенности, жестокость, насилие, алкоголизм, наркомания, детскую беспризор-
ность и сиротство.

Источники и литература

1) Бурлачук Л.Ф., Коростылева Л.А. Психологические особенности лиц, испытываю-
щих затруднения при вступлении в брак // Психологический журнал. – 1995. – Т.16,
№3. С.20

2) Сайфутдинова Г.Б. научная статья «Особенности развития института се-
мьи. социологический ракурс» [электронный ресурс] – режим доступа:

2



Конференция «Ломоносов 2021»

file:///C:/Users/user/Desktop/ДИПЛОМ/особенности%20развития%20института%20семьи%20социологический%20ракурс.pdf

3) Терскова С.Г. научная статься «Некоторые аспекты трансформации
института семьи и брака» [электронный ресурс] – режим доступа:
file:///C:/Users/user/Desktop/ДИПЛОМ/некоторые%20аспекты%20трансформации%20семьи%20и%20брака.pdf

4) Якимова, Т. В. Психология семьи : учебник и практикум для академического бака-
лавриата / Т. В. Якимова. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 345 с.

3


