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Языковая картина мира каждого народа является отражением национального менталитета. 

Концепт как ментальная единица содержит определенные национальные особенности, 

связанные с мировоззрением, культурой, обычаями, верованиями, образом мышления и 

историей народа. Понятие Семьи является одним из ключевых понятий в культуре любого 

народа. Как явление семья включает в себя определенное количество близких, включая братьев 

и сестѐр. На протяжении многих веков институт семьи оставался наиболее статичным элементом 

в обществе различных стран. Именно в семье культурные традиции сохранялись и передавались 

из поколения в поколения. Дети рождаются и воспитываются в семье, а значит, нынешнее 

общество формирует будущие поколения.  

В настоящее время семья представляет собой гораздо более свободную во всех отношениях 

группу, чем когда-либо в прошлом. Обусловлены данные изменения социальными и 

экономическими преобразованиями. В современном обществе происходит смена приоритетов в 

сторону ориентированности не на семью, а на индивида, что имеет как положительные, так и 

отрицательные стороны. 

Современная семья является ―продуктом‖ социальной эволюции. Эпоха сменяла эпоху, менялась 

культура, менялось мировоззрение и ценностные ориентиры. Вместе с ними изменялись и 

отношения между мужем и женой, положение женщины в семье, отношение родителей к детям, 

а детей к родителям. Семейная иерархия перешла из строго вертикального в горизонтальное 

положение. Несмотря на все изменения, которые коснулись семью за последние десятилетия, 

этот социальный институт не изменился существенно и продолжает оставаться одним из самых 

важных для человека институтов общества, формирующий ценностную картину мира личности 

с самого рождения.  
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Семейно-брачные отношения давно привлекают интерес многих ученых, психологов, 

социологов, так как семья является одним из главных социальных институтов. Этот институт 

позволяет сохранять стабильность общества и даѐт возможность восполнять количество 

населения в каждом поколении. В этом аспекте семья является составной частью механизма 

функционирования и развития общества, поэтому считается большой группой. Семья так же 

может выступать как малая группа – ячейка общества, с которой начинается социализация 

личности. В дальнейшей жизни человек входит в различные группы, однако не покидает 

институт семьи, хотя редко бывают и подобные случаи. В ходе культурно-исторического 

развития менялась не только форма семейно-брачных отношений, но и представления об этих 

отношениях, в частности между мужем и женой. 

Термин Семья имеет древнее происхождение. «Русское слово Семья имеет славянское и 

индоевропейское происхождение…и восходит к значению территориальной общности». В 

древнеславянском и древнерусском было слово съмия включало в себя кровных родственников 

и «челядь», то есть проживающих с ними холопов или слуг, а так же других домочадцев. Такие 

группы преобладали до 18 века практически во всем мире, в частности в Европе, наблюдалось 

отсутствие слов для обозначения малой группы, в которую входили только родители и дети.  

В России долгое время семьѐй называли проживающие совместно большие группы со многими 

поколениями родственников. Тем не менее, понимание того, что значит семья, зависело от 

социально- экономического положения личности. Так, в Российской империи в крестьянских 

хозяйствах семьей считались те, кто собирался обедать за одним столом. В помещичьих же 

семьях люди могли не обедать вместе, но проживать на одной территории. В научной 

литературе таким большим группам принадлежат специальные термины «фамилия» или « 

линьяж». Их используют для обозначения организованного коллектива родственников и 

близких, которые делят определенную общую территорию. Родственные связи, общая 

территория и социально- экономический статус считались главными критериями семьи в разных 

частях мира. Однако в разные исторические периоды семью понимали и оценивали еѐ роль по- 

разному, поэтому и сама семья менялась с течением времени. До середины XIX века философы 

и историки рассматривали семью как микромодель общества и определяли общество как 

разросшуюся вширь семью.  

Центральная идея эволюционного развития семьи и брака с изменчивостью их форм была 

впервые предложена американским антропологом Льюсом Г. Морганом в 1868 году, а затем 

опубликована в его трудах « Системы родства и свойства человеческой семьи» (1870) и 

«Древнее общество» (1877). В книгах Морган описывает историю семьи и брака, указывая на то, 

что человечество началось с « промискуитета», что означало беспорядочные половые связи и 

различных форм группового брака. С итогом эволюции появились индивидуальные браки и 

семьи. 

Морган говорил о трѐх составных - форме брака, форме семьи и системе родства и установил их 

взаимозависимость. Так форма брака создаѐт соответствующую форму семьи, а форма семьи- 

систему родства: «Семья представляет активный элемент. Она никогда не бывает неподвижной, 

развивается от низшей формы к высшей по мере того, как общество переходит с низшей ступени 

на высшую, и, в конце концов, переходит из одной формы в другую, более высокую. Системы 

родства, напротив, пассивны, только спустя много времени отмечают они прогресс, 

совершѐнный семьѐй, и радикальным образом меняются «только тогда, когда радикальным 

образом изменилась семья. 

Таким образом,этнограф М. М. Ковалевский в своих научных работах придерживался 

принципов генетической социологии - науки об обществе, занимающейся вопросом о 

происхождении общественной жизни и общественных институтов, соответственно, семьи, 

собственности, религии, государства, нравственности и права и других. Ковалевский считал, что 
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необходимо брать во внимание архаические черты и особенности каждого народа, выявлять 

различия с другими культурами и на основе этого строить дальнейшие выводы. 
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