
Это -  повышение социального статуса и престижа многодетной 
семьи с 3-4 детьми, формирование у молодежи репродуктивных уста
новок, ориентированных на увеличение желаемого числа детей и соз
дание условий для реализации этих установок.

Сегодня как никогда очевидно, что полная 2-3-4-детная семья яв
ляется гарантией стабильного развития общества. Только такая семья 
обеспечит демографический баланс, моральное, физическое и психо
логическое здоровье нации.
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Семьей в социологии называют социальные объединения, члены 
которого связаны общностью быта, взаимной моральной ответствен
ностью и взаимопомощью. По-существу, семья представляет собой 
систему отношений между мужем и женой, родителями и детьми, ос
нованную на браке или кровном родстве и имеющих исторически оп
ределённую организацию.

В самом конце каменного века, с возникновением земледелия, с 
ростом производительности труда постепенно создаются условия, ко
гда супружеская пара оказывалась способной самостоятельно содер
жать и кормить своих детей. И постепенно эта пара отделялась от ро
да. Муж и жена объединяли свои усилия не только в деторождении,
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но и в производстве вещей. Отношение между полами стабилизиро
валось, стало более надёжным установление отцовства, и ответствен
ность за семью всё более переходило к мужчине. Матриархальные 
отношения перешли в патриархальные, тогда родство уже считалось, 
по отцовской линии на смену парной семье пришла новая, высшая 
форма семьи -  моногамная семья. Жена перешла на жительство к сво
ему мужу и вместе с детьми попала под его власть.

Надо сказать, что патриархальная семья существовала и сущест
вует в форме не только моногамного, но и полигамного брака, когда 
муж имеет право владеть несколькими женами. Ныне полигамия су
ществует в некоторых мусульманских странах. Но история знает и 
иную форму неравенства в браке: полиандрия, многомужество. И до 
сих пор полиандрия встречается в некоторых племенах Индии, Тибе
та. В Индии чаще всего жена старшего брата становилась общей же
ной всех братьев -  и получалась так называемая фратериальная семья, 
или братская.

Примерно до середины двадцатого века в мышлении людей гос
подствовали религиозно-догматические воззрения на брак и семью. 
Семья рассматривалась как нечто неизменное.

Началом исторического подхода к семье можно считать работу 
швейцарского историка И. Бахофена (1815-1887) «Материнское пра
во» (1861). В ней он высказал предположение, что для ранних ступе
ней развития общества была характерна полная неупорядоченность 
половых отношений. В дальнейшем развитии общества господ
ствующая роль принадлежала женшине. Позднее утвердилось* господ
ство мужчин.

Большой резонанс, особенно в Англии, получили труды шот
ландского учёного Дж. Ф. Мак-Леннана (1827-1881). Он называет три 
формы брака: многоженство, многомужество и моногамию. По его 
мнению, дикари убивали новорождённых девочек, из-за чего в каж
дом племени был избыток мужчин, а женщины имели несколько му
жей, то есть возникло многомужество. С критикой нового учения вы
ступил английский юрист и историк Г.Мэн, который отрицал сущест
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вование матриархата в развитии общества. Иные взгляды на развитии 
семьи высказывал американский исследователь Л.Морган. Он иссле
довал развитие семьи более чем 200 общественных групп. В истории 
человечества Л. Морган выделил три эпохи: дикость, варварство и 
цивилизацию [1].

Согласно JI. Моргану, семья прошла следующие этапы: промис
куитет, кровнородственная, пунуальная, полигамия и моногамия.

Промискуитет -  беспорядочные половые связи первобытных 
мужчин и женщин (40 -  50 тыс. лет назад). В половые отношения 
могли вступать любые родственники. Осознание людьми вредных 
биологических последствий кровнородственного скрещивания ведет к 
возникновению запретов (табу).

Кровнородственная семья -  основана на групповом браке между 
братьями и сестрами двух родов (родными и сродными, т. е. двою
родными и троюродными). Брачные партнеры разделены по поколе
ниям. Постепенно и на этом уровне осознается низкая жизнеспособ
ность потомства, рожденного в результате кровосмесительных связей. 
Ужесточение запретов на кровосмешение.

Пунуальная семья -  основана на групповом браке нескольких 
сестер, родных и сродных, с мужьями каждой из них, или групповом 
браке нескольких братьев с женами каждого из них. Причем эти их 
общие мужья или жены не обязательно родственники по отношению 
друг к другу. Стадо превращается в род, собственность коллективная. 
Рамки пуналуального брака суживаются ради более жизнеспособного 
потомства. При групповом браке происхождение может быть уста
новлено только по материнской линии. Морган наблюдал модель та
ких семей в индейских племенах Северной Америки.

Парная семья -  образование постоянных пар на более или менее 
продолжительный срок, но без исключения сожительства, то есть 
один мужчина мог быть связан не с одной, а с несколькими женщи
нами одновременно. И женщина могла иметь несколько мужей. Воз
никновение индивидуального брака, дарообмена как символа заинте
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ресованности в постоянной связи (традиция обмена обручальными 
кольцами). Переход от коллективной к частной собственности.

Моногамная семья -  пожизненное единобрачие отдельных пар с 
исключением сожительства. Происхождение, наследование устанав
ливается по отцовской линии. Это служит базисом раздвоения морали 
на мужскую и женскую, устанавливаются двойственные (гендерные) 
социально-культурные нормы и стереотипы, неравенство мужчин и 
женщин [2].

Подлинно научные воззрения на семью обосновал Ф.Энгельс. В 
своём труде «Происхождение семьи, частной собственности и госу
дарства» он анализирует семью в её историческом развитии. Перво
начально это была кровнородственная семья, когда брачные группы 
были разделены по поколениям, так что половая связь между родите
лями и детьми была исключена. На смену ей пришла пунуальная се
мья, в которой исключалась половая связь между братьями и сёстра
ми, а ещё позднее возникла парная семья, в которой от женщины, жи
вущей с мужем, требуется строжайшая супружеская верность.

По мнению Ф. Энгельса, развитие семьи в первобытную эпоху 
состоит в непрерывном сужении круга лиц, из которых состоит брач
ный союз. В отличие от прежних форм семьи, когда у мужчин не бы
ло недостатка в женщинах, теперь женщины стали редки, и их прихо
дилось искать. Последней формой семьи, возникшей на пороге циви
лизации, явилась моногамия. Господином в ней стал мужчина-отец, 
заинтересованный в том, чтобы удержать собственность в руках 
кровных наследников. Состав семьи значительно ограничивается, 
верность обязана соблюдать лишь женщина [3].

Этнограф М. М. Ковалевский в своих научных изысканиях при
держивался принципов генетической социологии -  науки об общест
ве, занимающейся вопросом о происхождении общественной жизни и 
общественных институтов, каковы: семья, собственность, религия, 
государство, нравственность и право.

М. М. Ковалевский создал свою периодизацию развития семьи: 
матриархальная семья, патриархальная семья, индивидуальная семья.
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В матриархальной семье счёт родства вёлся по матери, но глав
ным добытчиком пищи и защитником считался брат матери, то есть 
дядя. Ковалевский считал, что при матриархате женщина не занимала 
не только господствующего, но даже равноправного с мужчиной по
ложения в обществе и семье; главным всё же был мужчина -  брат ма
тери, муж, отеи или материнский дядя. В развитом же матриархате, 
как это подтверждается обширным этнографическим и историческим 
материалом, господство принадлежало женщине.

Когда заканчивается переход от охотничьего быта к пастушеско
му и земледельческому, движимое имущество начинает делаться объ
ектом если не личной, то семейной собственности. Этот факт совпа
д аете появлением патриархальной семьи.

Патриархальная семья, второй этап эволюции, имеет вид общи
ны, состоящей из людей, которые находятся в родстве друг с другом, 
так как являются потомками одного отца, живут под одной кровлей и 
владеют своим имуществом сообща. Место полигамии начинает за
нимать моногамия. Исследователь объясняет термин многоженство, 
как способ получения рабочей силы.

Зародыш распада патриархальной семьи, по его мнению, заклю
чался в полном подчинении отдельной личности общине и её пред
ставителю — отцу и мужу. Следствие из этого полное уничтожение 
индивидуальной свободы. Для М. М. Ковалевского важным фактором 
для возникновения новой формы семьи явилось появление права на 

наследование.
Индивидуальную форму семьи М. М. Ковалевский называет ос

новой нашего общественного строя. «Характерным для индивидуаль
ной семьи является то, что она представляет собой союз, заключён
ный по добровольному соглашению, что члены её тесно связаны ме
жду собой, что в ней соблюдаются взаимные права и обязанности, что 
отношения между мужем и женой стремятся к известной степени ра
венства, что вся семейная группа подчинена контролю государства и 
его судебной власти» [4]. Можно сделать вывод, что взаимность прав 
и обязанностей супругов придаёт индивидуальной семье совершенно

43



новый характер союза на равных правах. Что касается развода, то те
перь его может требовать не только муж, но и жена.
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