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Интерес исследователей к проблеме социального капитала как элемента устройства общества и отношений 
внутри него на разных уровнях увеличивается. Однако на уровне семьи выявлено отсутствие единого подхода к 
пониманию и определению социального капитала. В рамках исследования обнаружены различия в подходах к 
изучению социального капитала и, как следствие, многообразие трактовок. Цель – изучение социального капи-
тала семьи в рамках социально-психологического подхода. Результатом исследования являются сформулиро-
ванные положения социально-психологического подхода к изучению социального капитала семьи: определе-
ние, виды, компоненты, показатели. Социальный капитал семьи понимается как результат системы семейных 
отношений, основанный на доверии, нормах взаимоотношений, ценностях, разделяемых членами семьи, целях 
и идентичности (наличие чувства принадлежности к группе). К основным компонентам социального капитала 
семьи относятся: доверие, ценности, нормы взаимоотношений, цели, идентичность. Выделяется несколько ви-
дов социального капитала семьи: социальный капитал нуклеарной семьи, расширенной семьи, неполной семьи. 
Качество взаимоотношений между членами семьи, уровень их участия в общественной жизни и разнообразие 
их социальной сети являются определяющими факторами социального капитала семьи. По результатам иссле-
дования планируется разработать и апробировать методику измерения социального капитала семьи. 
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Введение 
 

В последние годы наблюдается рост количества социально-психологических исследований со-
циального капитала. Термин «социальный капитал» является междисциплинарным понятием и рас-
сматривается экономическими, политическими, социологическими и социально-психологическими 
направлениями науки. Несмотря на то, что идея социального капитала упоминалась еще в XX веке 
(Л. Ханифан впервые использовал термин «социальный капитал» в 1920 г.), социально-психоло-
гические исследования этого феномена начались сравнительно недавно. Исследователи (Дж. Коул-
ман; Р. Патнем; Ф. Фюрстенберг, С. Каплан и др.) проводят анализ и изучение социального капитала 
семьи с теоретической стороны. Эмпирических данных в исследованиях по теме «Социальный капи-
тал семьи» представлено мало (Е. Альварез; Д.И. Дубров).  

Проблема исследования: какова формулировка понятия «социальный капитал семьи»? Какие 
социально-психологические компоненты составляют социальный капитал семьи? 

Цель исследования состоит в изучении социального капитала современной семьи в рамках соци-
ально-психологического подхода, формулировании понятийного аппарата социального капитала семьи. 

Актуальность изучения социального капитала семьи определяется тем, что в современном мире 
в условиях нестабильности и трансформации общественных устоев, нормативных и ненормативных 
семейных кризисов, снижения ценности института семьи, социальный капитал семьи способен со-
хранить единство и сплоченность членов семьи, усилить жизнестойкость семьи в различных кризис-
ных периодах. Институт семьи является важным источником социального капитала, но многие отече-
ственные психологи в своих исследованиях отмечают, что семья становится менее сплоченной, сни-
жается ее включенность в общественную жизнь и, как следствие, уменьшается способность обеспе-
чить необходимые связи, нормативный контроль и гражданскую позицию, которые требуются для 
подготовки детей к продуктивной взрослой роли в качестве работников, членов семьи и граждан. 
 
Теоретические основы 
 

Определение понятия «социальный капитал» 
Американский социолог Г. Лоури в 1977 г. ввел научный термин «социальный капитал», заим-

ствовав его из политико-экономической теории [26]. Г. Лоури исследовал проблему расового нера-

                                                      
1 Исследование выполнено за счет Российского научного фонда, грант № 23-28-00107 "Социально-психологи-
ческое сопровождение консолидации социального капитала организации" https://rscf.ru/project/23-28-00107/ 
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венства, предлагая использовать понятие социального капитала для определения влияния социально-
го статуса на получение различных характеристик человеческого капитала. 

Социальный капитал – социально-психологическое понятие, так как этот феномен помогает объ-
яснить состояние и инновационный потенциал современного общества, психологические корни разви-
тия общества и социальных отношений, культурное процветание и экономическое благополучие. 

Концепция «социального капитала» была впервые предложена зарубежными учеными, а пер-
вые попытки ее конструкции были предприняты Пьером Бурдье. Он определял социальный капитал 
как комплекс ресурсов, связанных с прочной сетью отношений и взаимного познания, агенты кото-
рой объединены полезными связями. Размер этого капитала зависит от объема связей и ресурсов, ко-
торыми обладают агенты. Постоянное стремление к общению и обмены помогают в воспроизводстве 
социального капитала [13]. 

Значительный вклад в изучение социального капитала внес Джеймс Коулман. Под формами 
социального капитала исследователь понимал обязательства и ожидания, информационные каналы и 
социальные нормы [16]. Изначально сформулированная Дж. Коулманом идея социального капитала 
фокусирует внимание не на индивидуальных переменных (например, личность), а на том, как каче-
ство, содержание и структура социальных отношений влияют на передачу ресурсов («капитала») от 
поколения к поколению, которые формируют возможности и жизненные траектории. 

Другим выдающимся исследователем, внесшим значительный вклад в изучение социального ка-
питала, является Роберт Патнем. Он анализировал социальный капитал на уровне общества, определяя 
его как ключевую особенность социальной организации. Р. Патнем отмечал, что социальный капитал 
способствует развитию взаимного доверия и содействует сотрудничеству в реализации общих целей. 
Ученый проводил параллели между физическим, человеческим и социальным капиталом, указывая, что 
первые два – это инструменты и знания, увеличивающие производительность индивида, в то время как 
социальный капитал относится к общественным сетям, нормам и доверию. Эти аспекты способствуют 
координации и взаимодействию в интересах всех сторон. Социальный капитал увеличивает эффектив-
ность инвестиций в физический и человеческий капитал. В сообществах с высоким уровнем социально-
го капитала взаимодействие происходит легче. Социальный капитал представляет собой связи, нормы и 
доверие, которые могут быть переданы из одной социальной ситуации в другую [31]. 

Р. Патнем в своих исследованиях определяет социальный капитал как особенности социальной 
организации – принципы, нормы и структуры, способные усилить эффективность действий субъекта. 
Этот вид капитала можно рассматривать как производственный ресурс, позволяющий достигать 
определенных целей, недостижимых при его отсутствии [31].  

Ученый выделяет три ключевых компонента социального капитала: первый – доверие (включая 
близкие отношения, анонимное или косвенное), второй – социальные нормы взаимности, которые 
способствуют сотрудничеству и облегчают взаимодействие, и третий – социальная вовлеченность 
(активность и горизонтальные связи). Социальный капитал отличается от человеческого и физиче-
ского капитала. Если физический капитал проявляется в материальных продуктах, а человеческий – в 
умениях и знаниях, то социальный капитал заключается в отношениях между людьми, что делает его 
менее конкретным и осязаемым. Все три формы капитала способствуют производительной деятель-
ности, причем доверие играет ключевую роль в достижении высоких результатов в группе. Так, 
группа с высоким уровнем доверия может достичь гораздо больших результатов, чем группа, не об-
ладающая доверием и надежностью [32]. 

В своих исследованиях Фрэнсис Фукуяма подчеркивает, что высокий уровень доверия в обще-
стве способствует улучшению экономического развития, политической стабильности и социальной 
гармонии. Доверие снижает издержки сотрудничества, упрощает взаимодействие между людьми и 
увеличивает эффективность взаимодействия. Ф. Фукуяма также подчеркивает важность культурных 
особенностей общества в формировании социального капитала. Он указывает на то, что различные 
ценности, нормы и традиции влияют на уровень доверия и готовность людей к сотрудничеству. По-
этому для повышения социального капитала необходимо учитывать и уважать культурные особенно-
сти каждого общества [8]. 

Таким образом, исследования Ф. Фукуяма подчеркивают важность доверия и культурных осо-
бенностей в формировании социального капитала общества. Понимание этих факторов позволяет 
разрабатывать эффективные стратегии по укреплению социальных связей, повышению уровня дове-
рия и созданию благоприятной среды для сотрудничества и развития. 
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В последние годы исследования социального капитала можно встретить в работах как зарубеж-
ных, так и отечественных ученых (Н.В. Волкова; Л.Г. Почебут; В.В. Радаев; А.Н. Татарко; В.А. Чи-
кер; П.Н. Шихирев). Исследователи отмечают влияние социального капитала на семейную жизне-
стойкость, состояние психического здоровья, внутренний климат и продуктивность внутри организа-
ции и др [17; 25; 28; 33]. 

П.Н. Шихирев определяет социальный капитал как степень разнообразия и силы социальных 
связей, которые соединяют людей. Ученый отмечает, что социальная психология изучает влияние 
психологических факторов на социальные процессы, которые представляют собой переплетение си-
стемы социальных связей, осуществляемое через обмен различными формами (идеями, убеждениями 
и т. д.), в которых отражены позиции и ценности участников процесса, а также их отношения друг к 
другу [9]. П.Н. Шихирев полагает, что объединение отношений между людьми и их деятельность по-
рождают социальный капитал [9]. 

В.В. Радаев отмечает следующие свойства капитала: его ограниченность и способность 
к накоплению, то есть капитал может быть сохранен и увеличен. Он определяет капитал как накапли-
ваемый экономический ресурс, который вступает в процессы воспроизводства и увеличения стоимо-
сти путем взаимной конвертации различных его форм [5]. Ученый выделяет восемь видов капитала: 
экономический, физический, культурный, человеческий, социальный, административный, политиче-
ский и символический. Он отмечает, что неравномерное распределение социального капитала прояв-
ляется в различиях между социальными слоями. Несмотря на стремление каждого вида капитала к 
доминированию, исследователь придает особое значение экономическому капиталу, а социальный 
капитал предоставляет информацию об экономических ресурсах. Между различными формами капи-
тала происходит конвертация, «капитал тянется к капиталу». Благодаря этому процессу неравномер-
ное накопление, переопределение и переоценка капитала, прямое извлечение капитала способствуют 
его перераспределению [5]. 

А.Н. Татарко рассматривает социально-психологический капитал, отмечая, что для социально-
го капитала личности и социального капитала группы показатели будут различны. Исследователь 
определяет социально-психологический капитал личности как социально-психологический ресурс, 
который индивид вносит в группу, благодаря чему групповые цели достигаются более эффективно 
[7]. В поликультурном обществе социальный капитал становится одним из ресурсов взаимной адап-
тации этнических групп [7].  

В изучении социального капитала В.А. Чикер и коллеги выделяют несколько подходов: ре-
сурсный, экономический, сетевой и социально-психологический. В ресурсном подходе социальный 
капитал представляет собой ценный ресурс, способствующий развитию и успеху организации. С эко-
номической точки зрения, эффективное использование социального капитала может способствовать 
финансовому успеху и процветанию как организации, так и ее членов. В сетевом подходе социаль-
ный капитал связан с умением формировать и использовать связи и ресурсы для получения выгоды. 
Социально-психологический подход к социальному капиталу выделяет значение межличностных от-
ношений и их роли в развитии социального капитала [4]. 

Каждый из этих подходов имеет свою значимость и позволяет рассматривать социальный капи-
тал с разных точек зрения. Важно учитывать различия в понимании этого концепта для более полно-
го и глубокого анализа его роли в обществе. Изучение социального капитала является ключевым для 
понимания влияния взаимосвязей и отношений между людьми на формирование успешного сотруд-
ничества и достижение общих целей. 

При рассмотрении социального капитала организации И.Б. Олимпиева и другие исследователи 
выделяют следующие виды социального капитала: внутренний и внешний. Они отмечают, что внут-
ренний социальный капитал связан с формальными и неформальными правилами внутри организа-
ции, а также способствует созданию благоприятного социально-психологического климата и эффек-
тивной организационной культуры. Внешний социальный капитал организации показывает ее во 
внешней среде, создает репутацию организации, обеспечивает конкурентоспособность [2]. Зарубеж-
ные исследователи к внутреннему социальному капиталу относят взаимодействие структурных, от-
ношенческих и когнитивных компонентов [25; 29]. 

Ученые заложили фундамент в изучение социального капитала на разных уровнях анализа: мак-
роуровень (уровень регионов или целой страны), мезоуровень (соседи, школы, рабочие организации), 
микроуровень (индивидуальный уровень). Исследования социального капитала в большей степени 
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представлены на макро- и микроуровне, тем самым изучение социального капитала семьи как малой 
группы рассматривается редко. Основное направление исследований социального капитала семьи свя-
зано с взаимодействием членов семьи в бизнес-сфере. Тем самым, можно обнаружить целый пласт не-
исследованных особенностей социального капитала семьи, включающий социально-психологические 
особенности семьи и отношений внутри нее. Помимо этого, появляется ряд вопросов относительно 
функционирования социального капитала внутри семьи, его компонентов, способов накопления и пе-
редачи другим поколениям, влияния на дальнейшее становление и жизнь членов семьи. 
 
Социальный капитал семьи в отечественных и зарубежных исследованиях 
 

Социальный капитал семьи рассматривается в теории социального капитала Дж. Коулмана как 
совокупность межличностных отношений внутри социальных групп, таких как семьи, районы и со-
общества. Эти отношения облегчают доступ к ресурсам, таким как информация, советы и поддержка, 
необходимым для достижения определенных целей. Социальный капитал семьи включает в себя сеть 
родственников, взаимопомощь, доверие и поддержку, которая обеспечивает доступ к различным ре-
сурсам и возможностям для членов семьи. Семейный социальный капитал способствует решению 
проблем, обмену информацией и опытом, созданию условий для социальной поддержки и защиты. 
Кроме того, он способствует формированию культуры, ценностей и традиций в семье, что оказывает 
влияние на психологическое благополучие и социальное развитие ее членов [16]. Первоначально 
сформулированная Дж. Коулманом (1990) идея социального капитала фокусирует внимание не на 
индивидуальных переменных, таких как личность, а на том, как качество, содержание и структура 
социальных отношений влияют на передачу ресурсов («капитала») от поколения к поколению, кото-
рые формируют возможности и жизненные траектории. 

Утверждения Дж. Коулмана о роли социального капитала в процессе социализации служат тео-
ретическим ориентиром для анализа. Он отмечает, что семейная основа (family background) состоит 
из: 1) финансового капитала, то есть финансовых ресурсов, используемых для домохозяйства и ре-
бенка; 2) человеческого капитала, то есть когнитивных навыков и уровня образования родителей;  
и 3) социального капитала как отношений между участниками, которые заложены в семейных отно-
шениях и общественной организации и полезны для когнитивного и социального развития ребенка 
или молодого человека [15, с. 300]. 

Семейный социальный капитал рассматривается как средство, с помощью которого человече-
ский капитал родителей может быть доступен ребенку. Дж. Коулман выделяет два измерения, одно 
относится к структуре, другое – к функции: высокий семейный капитал подразумевает не только фи-
зическое присутствие взрослых в семье (например, семьи с двумя родителями (структурное измене-
ние)), но и наличие поддерживающих взаимодействий между родителями и детьми. 

Социальный капитал семьи, в соответствии с определением М. Дуфур и коллег, состоит 
из связей между родителями и детьми, которые включают в себя время и внимание, уделяемые роди-
телями общению с детьми, вклад в их деятельность и содействие их благополучию [18]. Как отмечает 
Э. Ларуа в своей работе, взаимодействие начинается с рождения и продолжается в детстве и подрост-
ковом возрасте, включая наблюдение, поощрение просоциальной деятельности детей и согласован-
ное культивирование желаемых результатов. Инвестиции в социальный капитал стимулируют пози-
тивную социализацию детей [24]. П. Адлер и С. Квон отмечают, что инвестиции в социальный капи-
тал также укрепляют кумулятивное доверие в семье, что способствует усвоению детьми социальных 
норм [10]. 

Значительный вклад в исследование социального капитала семьи внес американский социолог 
Фрэнк Фюрстенберг. В своих работах он отмечал, что благодаря членству или принадлежности 
участники (в данном случае – члены семьи или системы родства) могут извлекать выгоду, разделяя 
цели, спонсорство, связи и поддержку со стороны других людей внутри и вне семьи [20]. Таким обра-
зом социальный капитал, как и человеческий капитал, предположительно повышает жизненные шан-
сы за счет мобилизации социальных подопечных, укрепления социальных норм, получения связей и 
помощи для достижения экономических, политических и социальных целей. 

Е. Альварез и коллеги, основываясь на работах Дж. Коулмана, полагают, что социальный капи-
тал включает в себя сплоченность семьи, качество отношений между родителями и детьми (напри-
мер, частота контактов, эмоциональная близость), а также структурные аспекты сети ребенка и роди-
теля (размер, плотность и центральность сети) [11; 14]. Именно эти критерии исследователи положи-
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ли в основу разработанного и валидизированного опросника измерения семейного социального капи-
тала, ориентированного на учащихся 14–16 лет. Опросник имеет социологическую направленность и 
опирается на количественные признаки (например, количество времени, которое семья проводит 
вместе), не рассматривая социально-психологические особенности социального капитала. 

В своих исследованиях отечественный психолог Д.И. Дубров предлагает ввести в научный 
оборот понятие «внутрисемейного социального капитала». Он отмечает, что это понятие объединяет 
различные аспекты детско-родительских отношений и демонстрирует, как внутрисемейные отноше-
ния влияют на процесс передачи ценностей между поколениями [1]. 

Исходя из взглядов Джеймса Коулмана, следует отметить, что социальный капитал в семье иг-
рает важную роль, предоставляя детям доступ к человеческому капиталу родителей. Он подчеркива-
ет, что этот вид капитала зависит от физического присутствия взрослых и качества взаимоотношений 
между родителями и детьми. Недостаток социального капитала в семье может быть связан как с от-
сутствием взрослых, так и с недостаточной внимательностью и поддержкой со стороны родителей 
[15]. В связи с этим возникает важный вопрос о роли присутствия взрослых в семье и о значимости 
формирования качественных взаимоотношений между родителями и детьми. 

Более поздние исследования Дж. Фрейштадта и Л. Строхшейн показывают, что структура се-
мьи в процессе формирования социального капитала является вторичной. Первично качество процес-
сов взаимоотношений между родителями, оказывающих влияние на развитие ребенка. Особое вни-
мание авторы уделяют внешним связям членов семьи, их вовлеченность в деятельность местных ор-
ганизаций. Семьи, имеющие расширенные связи, показывают высокий уровень семейного функцио-
нирования. Исследователи подчеркивают важность анализа социального капитала семьи как системы 
семейных отношений, выделяя различие между семейным функционированием и отношениями меж-
ду родителями и супругами [19]. 

Ряд исследователей указывают, что особое значение в формировании социального капитала се-
мьи оказывают отношения между родителями и детьми, поддержка расширенной семьи, наличие соци-
альной поддержки не только от членов семьи, но и от других людей [19; 23; 27; 30; 35]. К. МакФерсон  
к этому списку добавляет религиозность и качество района проживания.  

Социальный капитал связан с развитием человека и семьи благодаря созданию ресурсов 
и расширению возможностей с помощью социальных сетей. 

Социальный капитал детей передается в первую очередь через семью. Семейный социальный 
капитал относится к устойчивым и крайне важным социальным ресурсам, которые формируются 
внутри семейной общности. Он включает в себя социальные связи, общие ценности и нормы, кото-
рые согласовываются и разделяются членами семьи в теплой и поддерживающей атмосфере дома. 
Это социальное богатство способствует гармоничным взаимоотношениям между членами семьи, тес-
ному общению и обогащению взаимосвязей [12]. Кроме того, социальный капитал семьи формирует-
ся через передачу поколениями норм поведения, которые помогают детям успешно интегрироваться 
в общество и эффективно функционировать в других социальных средах, таких как учебные заведе-
ния и рабочие коллективы [15]. Важно отметить, что для детей социальный капитал семьи напрямую 
связан с возможностью получить доступ к ресурсам и опыту их родителей, доверять им и использо-
вать их в собственных целях (например, родительская образованность, навыки, ценности и социаль-
ная компетентность). Необходимо подчеркнуть, что социальный капитал семьи оказывает долгосроч-
ное влияние на детей, влияя на их адаптацию в обществе, успех в учебе, трудоустройство и обще-
ственную активность в будущем. Кроме того, семейный социальный капитал помогает семье под-
держивать стабильность и преодолевать кризисные ситуации посредством взаимной поддержки и 
сотрудничества. 

В процессе формирования социального капитала в семье значимую роль играют личные каче-
ства партнеров, которые приводят к консенсусу между партнерами и симметричному обмену, когда 
партнеры добровольно обмениваются привязанностью, поддержкой, навыками и т. п. для достижения 
целей. Так, высокий социальный капитал создается посредством устойчивого взаимодействия между 
супругами и сотрудничества в вопросах воспитания детей. Сотрудничество является важным компо-
нентом для генерирования социального капитала – общая система норм, ценностей и практик семьи. 
В процессе развития и роста ребенка, он начинает входить в другие социальные институты (детский 
сад, школа). Это позволяет налаживать связи с другими людьми и сообществами и расширять соци-
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альные связи за пределами семьи. Генерирование капитала в семьях различается в зависимости от 
социального положения и демографических характеристик [21]. 

Накопление социального капитала опирается на «норму взаимности». Этот термин ввел Элвин 
Гоулднер (1960) для обозначения принципа социального обмена в социально интегрированных си-
стемах [22]. 

Социальный капитал не является свойством, существующим на индивидуальном уровне. Одна-
ко индивид имеет доступ к разным уровням социального капитала. Первоначально сформулирован-
ная Дж.Коулманом (1990) идея социального капитала фокусирует внимание не на индивидуальных 
переменных, таких как личность, а на том, как качество, содержание и структура социальных отно-
шений влияют на передачу ресурсов («капитала») от поколения к поколению, которые формируют 
возможности и жизненные траектории.  
 
Основные концептуальные положения социально-психологического подхода  
к изучению социального капитала семьи 
 

Опираясь на теоретический обзор научных источников, мы сформулировали основные концеп-
туальные положения социально-психологического подхода в изучении социального капитала семьи. 
Они состоят из определения социального капитала семьи, основных компонентов и показателей, а 
также видов социального капитала семьи.  

1. Социальный капитал семьи – это результат системы семейных отношений, основанный на 
доверии, нормах взаимоотношений, ценностях, разделяемых членами семьи, целях и идентичности 
(наличие чувства принадлежности к группе).  

2. Виды социального капитала семьи. Мы предлагаем рассматривать социальный капитал нук-
леарной семьи, формирующийся на основе взаимодействий между членами нуклеарной семьи (в под-
системах родители-дети, супруги), социальный капитал расширенной семьи, включая сеть родствен-
ных отношений (дяди, тети, двоюродные братья, сестры, бабушки, дедушки), а также социальный 
капитал неполной семьи. 

3. К компонентам социального капитала семьи мы относим доверие, ценности, нормы взаимо-
отношений, цели, идентичность. 

4. Показателями уровня социального капитала семьи являются социально-психологический кли-
мат, уровень сплоченности семьи, уровень конфликтности, стратегии взаимодействия (networking), 
межличностная толерантность, вовлеченность в совместную деятельность. 

 
Заключение и выводы 
 

Социальный капитал семьи является одним из ключевых психологических феноменов, опреде-
ляющих ее функционирование и влияющих на различные аспекты жизни каждого ее члена. Важными 
аспектами социального капитала семьи являются качество взаимоотношений между ее членами, со-
циальный сети, в которые включены члены семьи, уровень их участия в общественной жизни. Соче-
тание близости, взаимопонимания, поддержки и доверия создает благоприятный психологический 
климат, способствующий формированию позитивной самооценки и уверенности в своих возможно-
стях. Расширение социальных связей с другими семьями, друзьями, соседями и общественными ор-
ганизациями помогает семье получать информацию, поддержку и ресурсы, необходимые для реше-
ния возникающих проблем. Более того, расширение социальных связей помогает семье накапливать 
новые знания, умения и опыт, что способствует ее росту и развитию. Вовлечение в различные сооб-
щества, участие в волонтерских и благотворительных активностях, участие в общественной работе 
способствует формированию чувства гражданской ответственности, развивает лидерские качества и 
помогает создать устойчивый образ семьи в обществе. 

По результатам проведенного исследования сформулировано определение социального капита-
ла семьи, выделены основные компоненты и показатели, определены виды социального капитала се-
мьи. Мы понимаем социальный капитал семьи как результат системы семейных отношений, осно-
ванный на доверии, нормах взаимоотношений, ценностях, разделяемых членами семьи, целях и иден-
тичности (наличие чувства принадлежности к группе). Нами выделен социальный капитал нуклеар-
ной семьи, расширенной семьи и неполной семьи. Разработанный понятийный аппарат позволит про-
должить исследование социального капитала семьи. 
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В дальнейшем планируется разработать и апробировать методику измерения социального ка-
питала семьи. Методика может использоваться в практической работе психолога с семьями. Важным 
является определение связи социального капитала с другими видами капитала (человеческим, физи-
ческим капиталом семьи), влияние разных видов капитала друг на друга. К тому же предполагается 
разработать стратегии укрепления и сбалансирования социального, человеческого, физического ка-
питалов в рамках семейных взаимоотношений. 
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T.S. Bragina, L.G. Pochebut 
SOCIAL CAPITAL OF FAMILY AS A PSYCHOLOGICAL PHENOMENON 
 
DOI: 10.35634/2412-9550-2024-34-2-158-165 
 
Researchers are interested in the problem of social capital as an element of the structure of society and relations within it at 
different levels. However, there is a lack of a unified approach to the understanding and definition of social capital at the 
family level. The study reveals differences in approaches to the study of social capital and, as a consequence, the diversity of 
interpretations of social capital. The purpose of the article is to study the concept of social capital of family within the 
framework of the socio-psychological approach. The result of the study is the formulated provisions of social capital of 
family in the socio-psychological approach: definition, types, components, indicators. Social capital of family is the result of 
a system of family relationships based on trust, norms of relationships, values shared by family members, goals and identity 
(having a sense of belonging to a group). The main components of family social capital include: trust, values, norms of rela-
tionships, goals, identity. Several types of family social capital are distinguished: social capital of nuclear family, social capi-
tal of extended family, and social capital of single-parent family. The quality of relationships between family members, the 
level of their participation in social life, and the diversity of their social network are determinants of family social capital. 
Based on the results of the study it is planned to develop and test the methodology for measuring the social capital of family. 
 
Keywords: social capital of family, trust, values, norms of relationships, goals, identity. 
 

Received 26.04.2023  
 

Bragina T.S., postgraduate student of the Department of social psychology  
E-mail: tsbragina@gmail.com 

 

Pochebut L.G., Doctor of Psychology, Professor at Department of social psychology  
E-mail: ludmila.pochebut@gmail.com 
 

Saint Petersburg State University 
Nab. Makarova, 6, Saint Petersburg, Russia, 199034  


