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Семья является одним из фундаментальных институтов общества, определяющим со-
циальные нормы, культурные ценности и повседневную жизнь людей. В контексте араб-
ского и турецкого мира семейные структуры имеют глубокие исторические корни, осно-
ванные на религиозных традициях ислама и культурных особенностях региона.

Традиционная семья в арабском и турецком мире строилась на патриархальной мо-
дели, где мужчина выступал главой семьи, обладая наибольшей властью и ответствен-
ностью. Женщина, напротив, выполняла роль хранительницы домашнего очага и воспи-
тательницы детей. Браки часто заключались по договоренности между семьями, и меж-
личностная привязанность супругов имела второстепенное значение по сравнению с об-
щественными интересами. Исламские принципы играли важную роль в регулировании
семейной жизни, устанавливая четкие правила относительно брака, развода, наследова-
ния и воспитания детей. Мусульманский автор Абдель Рахим Омрана (1992) пишет, что
«семья – базовая социальная единица исламского общества, а брак – основной исламский
институт» [2]. Коран учит, что многоженство высоко вознаграждается в исламе, что целью
замужества «является порождение детей, а дети – украшение жизни» [3].

Однако с началом XX века в регионе начали происходить значительные изменения,
вызванные модернизацией, урбанизацией и влиянием западных ценностей. В структуре
традиционной турецкой семьи можно четко увидеть разделение ролей и единение. В эмо-
циональном выражении и коммуникациях есть границы. В семье у женщины и мужчи-
ны есть свое место и свой статус. Институциональные изменения семьи можно понять,
вспомнив два важных социальных процесса, имевших место в турецкой истории. Первый
– принятие турками ислама, второй – европеизация. Заметим, что обязанности и ценно-
сти, которые ислам прививал мужчине и женщине, представляют собой очень обширную
тему, которая может стать самостоятельной для исследования [1].

Согласно данным последних переписей населения и социологических исследований,
около 70% семей в Турции составляют нуклеарные семьи, состоящие из родителей и де-
тей. Этот показатель выше в городских районах, где западные тенденции и урбанизация
способствуют формированию небольших семей. В сельской местности доля нуклеарных
семей ниже, составляя примерно 50%, в то время как расширенные семьи, включающие
несколько поколений родственников, встречаются гораздо чаще — около 30%.

Также стоит отметить, что в последние десятилетия в Турции наблюдается рост числа
неполных семей, особенно в крупных городах. Причиной этому служат как увеличение
количества разводов, так и миграционные процессы, приводящие к разобщённости семей.
По статистике, около 10% всех семей в стране являются неполными, причем этот показа-
тель выше в городах, где социальная мобильность и экономические условия способствуют
изменению семейных структур.

В арабском мире структура семей имеет свои уникальные черты, обусловленные куль-
турными и религиозными особенностями. Около 60-70% семей в большинстве арабских
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стран представляют собой расширенные семьи, объединяющие несколько поколений род-
ственников. Это объясняется сильной приверженностью традициям и высоким уровнем
уважения к старшим членам семьи.

Тем не менее, в крупных мегаполисах, таких как Каир, Доха или Дубай, наблюдается
тенденция к увеличению доли нуклеарных семей, особенно среди молодого поколения.
Примерно 20-30% семей в этих городах уже соответствуют западному типу нуклеарной
семьи. Однако даже в этих случаях сохраняется сильная связь с родственниками, что
отличает арабские семьи от европейских аналогов [4].

Кроме того, в арабском мире наблюдается низкий уровень разводов по сравнению с
Турцией и Европой. Средний показатель составляет около 5-10% от общего числа бра-
ков, что связано с сильными религиозными и социальными нормами, препятствующими
расторжению брака. Однако в последние годы наблюдается небольшой рост числа разво-
дов, особенно в странах Персидского залива, что связывают с изменением экономических
условий и улучшением положения женщин.

Однако, несмотря на то, что структура мусульманской семьи переживает процесс транс-
формации и перехода от большой семьи к нуклеарной, с точки зрения национальной
культуры, она в общем и целом все же сохранила свои исторические и традиционные
черты. Именно поэтому все особенности характера мусульманского народа питаются за
счет ценностей и норм, которые на протяжении всего многовекового исторического разви-
тия продолжала сохранять турецкая и арабская семьи. Несмотря на трансформационные
процессы, рисунок ментальности и системы ценностей турецкой семьи несет в себе следы
исторического наследия. Особое место и высокий статус здесь имеет отец, который, соглас-
но традиционной культуре, обладает большой ответственностью и властью. Значительная
доля этой власти также принадлежит женщине, от которой одновременно требуются такие
качества, как покорность и согласие[5].

Анализ трудов арабских и турецких авторов позволяет сделать вывод о том, семья
и брачно-семейные отношения остаются важнейшими элементами социальной структуры
арабского и турецкого обществ. Турецкие и арабские семьи пережили достаточно много
изменений, которые осуществляются в довольно быстром темпе. Но сейчас, как и рань-
ше, исламская семья известна как одна из самых крепких по своим характеристикам.
В структуре семьи доминирующее значение имеют родственные отношения, любовь су-
пругов и детей, желание поддержать друг друга. Семья в сельской местности в большей
степени продолжает сохранять особенности традиционной структуры, некоторые харак-
терные черты этой структуры можно увидеть и на примере малой (нуклеарной) семьи,
распространенной в городах. Но главное состоит в том, что турки и арабы, как и прежде,
рассматривают семью в качестве прочного краеугольного камня своего общества. Дан-
ную модель построения семьи нужно рассматривать подробнее, и, возможно, в будущем
брать как пример для трансформации института российских семей с целью выхода из
демографического кризиса.
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