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Семья принадлежит к важнейшим общественным 

ценностям. Согласно некоторым научным теориям, 

именно форма семьи могла на протяжении многих 

веков определять общее направление эволюции мак-

росоциальных систем. Каждый член общества, по-

мимо социльного статуса, этнической принад-

лежности, имущественного и материального поло-

жения, с момента рождения и до конца жизни 

обладает такой характеристикой, как семейно-брач-

ное состояние.

Cемья, которая появилась для удовлетворения по-

требности в воспроизводстве человечества и его со-

хранения, является краеугольным камнем, который 

лежит в основе общества. А воспроизводство являет-

ся одной из первоочередных функций семьи. Семья 

наиболее универсальный институт для всех обществ; 

кроме деторождения она выполняет много различ-

ных функций, среди которых – экономическая, 

включающая совместное производство-потребление, 

функции социализации, образования и защиты де-

тей, любовь, совместное времяпровождение и др. 

Принимая во внимание эти особенности, мы можем 

дать следующее определение: «Семья – это социаль-

ная единица, которая обеспечивает продолжение 

человеческого рода, которая первой появилась в про-

цессе социализации общества; это единица, в кото-

рой взаимоотношения ее членов подчиняются опре-

деленным правилам, которая имеет свои биологиче-

ские, психологические, экономические, социальные 

и юридические аспекты, и которая из поколения 

в поколение передает накопленные в обществе ма-

териальные и нравственные богатства».

Под структурой семьи мы имеем в виду комплекс 

понятий, которые охватывают ее численный и род-

ственный состав, половые и возрастные роли, си-
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стему и характер коммуникаций в семье. Среди 

особенностей структуры турецкой семьи можно на-

звать близость межличностных отношений, вер-

ность, взаимную привязанность и сплоченность. 

Образно можно сказать, что турецкая семья пред-

ставляет собой близкое единство, или единое целое. 

Члены семьи отдают предпочтение самостоятель-

ности, но при этом испытывают взаимную при-

вязанность друг к другу, не отделяют чувства от 

разума, многого ожидают от своих родных и эмо-

ционально выражают свои чувства.

Несмотря на контакты в ходе истории со многи-

ми культурами, турецкая семья смогла сохранить 

до наших дней свою сильную структуру. Этим ту-

рецкая семья заслужила высокую оценку со сторо-

ны европейцев, которые отмечают: «Процесс рас-

пада семьи на Западе, который распространился 

также и на другие общественные институты, могут 

повернуть вспять только турки. В этом смысле 

структуру турецкой семьи следует взять на Западе 

в качестве примера для подражания» [1, c. 23].

Действительно, в структуре традиционной ту-

рецкой семьи можно четко увидеть разделение ро-

лей и единение. В эмоциональном выражении 

и коммуникациях есть границы. В семье у женщи-

ны и мужчины есть свое место и свой статус. Ин-

ституциональные изменения семьи можно понять, 

вспомнив два важных социальных процесса, имев-

ших место в турецкой истории. Первый – принятие 

турками ислама, второй – европеизация. Заметим, 

что обязанности и ценности, которые ислам при-

вивал мужчине и женщине, представляют собой 

очень обширную тему, которая может стать само-

стоятельной для исследования.

Многие историки и социологи, такие как Ф. Гре-

нард, Г. Ричард, Зия Гёкальп, провели большое ко-

личество различных исследований, связанных с ту-

рецкой семьей [2–4]. Эти работы показывают, что 

на основе социологических исследований трудно 
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сделать некое единое обобщение на тему «турецкая 

семья». Причина этого лежит не в недостатке имею-

щихся источников информации или в их ненадеж-

ности, она заключается в обширности географии*, 

которую следует изучать в рамках темы «турецкая 

нация», что неизбежно порождало культурные от-

личия. Другой причиной, затрудняющей рассмотре-

ние обобщенного понятия «турецкая семья», явля-

ется то, что на протяжении истории тюрки испове-

довали разные религии [5]. Дилявер Джебеджи, 

опираясь на имеющиеся оценки турецкой семьи, 

дает такое определение: «Турецкая семья основыва-

ется на кровном родстве. Она не является ни патри-

архальной, ни матриархальной, но в центре ее стоит 

отец (педери). По своей структуре турецкая семья 

небольшая. У семьи имеется частная собственность. 

Женщина свободна и окружена уважением. Такие 

явления, как брак с близкими родственниками, по-

купка женщин, продажа детей и проч., не встреча-

ются» [5, с. 85]. Система турецкой семьи формиро-

валась в рамках трех цивилизаций, а именно:

– турецкая семья до принятия ислама;

– турецкая семья после принятия ислама;

– турецкая семья в направлении к западной ци-

вилизации.

В структуре турецкой семьи лежат два основных 

понятия: семьи и рода. В период до принятия исла-

ма в турецком, не имеющем постоянной точки пре-

бывания, кочевническом обществе в первую очередь 

существовало понятие рода, племени (объединен-

ных родов) и племенных сообществ. Род образовал-

ся вместе с переходом к оседлому образу жизни; он 

нес в себе особенности сельскохозяйственного об-

щества. С появлением села и обустройством насе-

ленных пунктов родовое устройство преобразуется 

в концепцию большой, традиционной семьи.

Традиционная семья – это семья, в которой су-

ществуют очень крепкие родственные связи, а гла-

венствующую роль занимает мужчина, несущий 

полную ответственность за свою семью. В таком 

типе семьи родители вместе с детьми, женатыми 

сыновьями, их женами и детьми, бабушками и де-

душками, дядями и тетями живут вместе, едят 

и пьют из одной посуды. В период правления 30-го 

османского султана Махмуда II (1785–1839 гг.) на-

чались реформистские движения, которые вклю-

чали земельную реформу. Вступил в силу закон 

о равноправном разделе земельных участков меж-

ду всеми детьми мужского пола, в результате вместо 

традиционного расширенного типа семьи появля-

ются (как более мелкие элементы традиционной 

семьи) родовые, коренные семьи. И в наши дни они 

существуют, хотя изменяется социальная и эконо-

мическая сторона жизни общества. Однако при 

более внимательном рассмотрении оказывается, 

что количество небольших семей уже превышает 

число традиционных. 

Прежде чем рассматривать современную турец-

кую семью, необходимо кратко остановиться на 

сущности малых семей и семейной жизни в запад-

ном обществе, а затем выявить особенности струк-

туры турецкой семьи. В малой семье снижается 

роль родственных связей. Она в большинстве сво-

ем создана людьми, живущими в городских районах 

и работающих в торговле и сфере услуг. Это такой 

вид семьи, в которой механизмы принятия реше-

ний и ответственность распределяются между все-

ми ее членами. В малых семьях существуют опреде-

ленные ограничения и в количестве членов семьи, 

и в задачах, которые на них возлагаются. 

Вместе с тем следует отметить, что в такой стра-

не, как Турция, переживающей быстрые социаль-

ные изменения, новые нормы и модели поведения, 

естественно, должны зарождаться и встречаться 

в структуре и традиционных, и малых, нуклеарных 

семей. Происходящие изменения способствуют 

столкновениям между теми людьми, кто их принял, 

и индивидами, сопротивляющимися каким-либо 

переменам. Нередко это приводит к появлению не-

полных семей; речь идет о разводе супругов и по-

слеразводных семьях. Наряду с различиями в ско-

рости и направлении изменений, во всем мире 

наблюдается общий процесс распространения ну-

клеарных семей и сокращение числа расширенных, 

традиционных. Происходят изменения в области 

выбора супруга, который становится свободным от 

давления родителей, женщины обладают все боль-

шими правами, уменьшается количество едино-

кровных, родственных браков, расширяются права 

детей, что также относится к трансформации струк-

туры и строения семьи [6, c. 151].

Обсуждая историю турецкой семьи, лучше раз-

делить данную тему на две части – «до ислама» 

и «после ислама», а при необходимости эти части 

можно разбить на более мелкие подтемы [7, с. 4].

В период до принятия ислама религия, пропо-

ведуемая в тюркской семье, заключалась в вере 

в Бога Неба и в основном представляла собой ша-

манизм. Примерно до Х в. шаманизм среди тюрк-

ских народов был самой распространенной рели-

гией. Первая встреча турок и арабов-мусульман до 

принятия турками ислама произошла в VII в. во 

время правления Халифата Умера*.

* Тюркские народы заселяют территорию от Адриатическо-

го моря до Китайской стены. См.: Ёзтуна Елмаз. Страница 

из турецкой истории. Стамбул: Отюкен Нешрият, 1998.
* Коксал М. Асым. Высокопочтенный Мухаммед и Ислам 

(история ислама). Ишык: [б. и.]. Т. 4.



78

Социологические исследования

Среди тюрков как до ислама, так и после него 

доминировали моногамные браки с одной женщи-

ной. Свою власть хан (каган) разделял со своей 

супругой. У древних тюрков были очень сильны 

такие высоконравственные понятия, как целому-

дрие и верность. Во всех общественных делах жен-

щина и мужчина должны были участвовать сов-

местно. В экономической жизни, на полити-

ческих советах, на войне, во время трапез, ре-

лигиозных обрядов и богослужений муж и жена 

должны были присутствовать вместе [8, с. 322, 323]. 

Калым, или выкуп, который до принятия ислама 

платили за невесту, после принятия ислама стал 

называться «мехир» и превратился в материальную 

гарантию для женщины, которая выходит замуж 

[9, с. 3]. У древних тюрков молодые после заклю-

чения брака не жили ни с семьей жениха, ни с се-

мьей невесты. Таких явлений, как муж, живущий 

в доме тестя, или жена, живущая в доме свекра, не 

существовало. Мужчина забирал из отцовского 

дома то, что ему причиталось, а женщина забирала 

из отчего дома приданое, которое называлось 

«юмуш». В приданое входили подарки, которые 

делали члены ее семьи. Таким образом, жених и не-

веста уходили из родительских домов и соединя-

лись в их общем доме. Новый шатер для новобрач-

ных был белым, поэтому его называли «белый дом» 

[8, с. 295–298].

Ислам как религия в VII в. начал распростра-

няться через пророка Мухаммеда [10]. Первое при-

нятие тюрками ислама относится к периоду прав-

ления 2-го халифа Хазрети Омера. Ислам – рели-

гия, которая признает одного Бога, занимает пос-

ле христианства второе место на земле по по-

пулярности. Священной книгой ислама является 

Коран, все части Корана были посланы Богом че-

рез архангела Гавриила пророку Мухаммеду 

(URL:Wikipedia.org.islam). После принятия ислама 

тюрки не испытывали проблем со следованием вы-

бранной ими новой религии. Большую роль в этом 

сыграло то, что они принимали ислам быстро 

и массово. Сразу после его принятия в структуре 

традиционной турецкой семьи значительных из-

менений не наблюдалось. В кочевых племенах 

женщины сохранили свой статус. Изменения в ту-

рецкой семье и положении женщин, в первую оче-

редь, произошли в городах, ввиду их космополи-

тической структуры [5, с. 89].

Турецкая семья смогла сохранить свою суть 

в процессе исторического развития. Различные 

виды браков, имевшихся у древних тюрков, тради-

ции и обычаи, связанные со структурой семьи, гар-

монично сочетались с исламом и сохранили свои 

особенности. Религиозная и общественная струк-

тура Анатолии* сформировалась путем ассимиля-

ции существовавших в Анатолии до прихода сюда 

тюрков местных культурных элементов с древней 

тюркской социально-культурной структурой, ко-

торая находилась под сильным влиянием исла-

ма. То есть, можно сказать, что эта религиозно-

социальная структура была преимущественно ис-

ламской [11, с. 133].

Влияние ислама на структуру турецкой семьи 

будет понятным, если хотя бы кратко описать от-

ношение Корана к социальному порядку жизни, 

взглянуть на него через призму установлений про-

рока Мухаммеда и указаний в Коране относитель-

но семейного уклада [13]. В исламе структура семьи 

очень важна. Члены семьи: муж, жена, дети. В Ко-

ране положению и обязанностям членов семьи уде-

ляется особое внимание [14]. Главная обязанность 

мужа – хорошо относиться к супруге, ее защищать, 

материально обеспечивать, вести достойный образ 

жизни. Вот некоторые цитаты: «Лучшим из вас яв-

ляется тот, который для женщины является луч-

шим». «Главные обязанности женщины: подчи-

няться мужу, если это не противоречит религии, 

защищать его честь и достоинство, избегать лишних 

растрат, стараться смириться с материальным по-

ложением мужа» [15].

В структуре семьи, которая трансформировалась 

в результате перемен, изменению, в первую оче-

редь, подверглась женская составляющая семьи. 

В различных сурах (главах) Корана имеется более 

ста аятов (стихов), относящихся к женщине и се-

мейному праву [12, с. 282]. Самыми важными и оче-

видными изменениями семьи являются перемены 

в роли и поведении женщины в повседневной жиз-

ни, в частности, перемены в ее одежде и манере 

одеваться. 

В процессе модернизации турецкого общества 

в направлении к западной цивилизации в семье 

произошли многие коренные изменения, касаю-

щиеся ее количественной структуры, взаимоотно-

шений внутри семьи, роли супругов и детей, про-

цесса принятия решений по семейным вопросам, 

понимания мужем и женой ответственности и обя-

занностей. Разделение труда и система ролей, ко-

* Анатолия – Малая Азия (тур. Anadolu – Анатолия) – по-

луостров на западе Азии, срединная часть территории со-

временной Турции. По географическому положению явля-

ется центром пересечения культурных путей из Азии, Ев-

ропы, Африки, Египта и Месопотамии. Огузские и тур-

кменские племена, начиная с IX в. маленькими группами, 

а с XI в. – большими, начали переселяться в Анатолию. На 

сегодняшний день основной культурный пласт в Анатолии 

составляют культуры этих народов. См.: Эрден. Культура 

одежды в Анатолии. Анкара: Думат Офсет, 1998. 
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торые существовали в прежней традиционной се-

мье, начали исчезать, их место стали занимать такие 

понятия, как равноправие мужчины и женщины, 

а также появление у мужчины определенных обязан-

ностей среди домашних дел и в воспитании детей. 

Однако, несмотря на то, что структура турецкой 

семьи переживает процесс трансформации и пере-

хода от большой семьи к нуклеарной, с точки зре-

ния национальной культуры, она в общем и целом 

все же сохранила свои исторические и традицион-

ные черты. Именно поэтому все особенности ха-

рактера турецкого народа питаются за счет цен-

ностей и норм, которые на протяжении всего мно-

говекового исторического развития продолжала 

сохранять турецкая семья. Несмотря на трансфор-

мационные процессы, рисунок ментальности и си-

стемы ценностей турецкой семьи несет в себе сле-

ды исторического наследия. Особое место и высокий 

статус здесь имеет отец, который, согласно тра-

диционной культуре, обладает большой ответствен-

ностью и властью. Значительная доля этой власти 

также принадлежит женщине, от которой одно-

временно требуются такие качества, как покор-

ность и согласие.

Новый турецкий Гражданский кодекс официаль-

но закрепил особое значение семьи в социальном 

устройстве и общественной жизни. Согласно ему: 

«Семья – это основа турецкого общества. Государ-

ство принимает меры и создает организацию, ко-

торая будет заниматься обеспечением спокойствия 

и благополучия семьи, и особенно защищать мать 

и детей, а также обучать применять на практике 

планирование семьи». В связи с этим, в рамках раз-

рабатываемых государством планов развития, рас-

сматриваются политика, решения и мероприятия 

в отношении семьи.

В свете имеющегося национального исследова-

ния структуры турецкой семьи, проведенного 

в 2006 г., хочется остановиться на отношениях в со-

временных турецких семьях. 80 % из них представ-

ляют собой нуклеарные семьи. Подавляющее боль-

шинство людей (более 95,0 %) вступали в брак один 

раз. 27 % женщин и 35 % мужчин вступили в брак 

по своему выбору и с согласия родителей, но 36 % 

женщин и 25 % мужчин вступили в брак посред-

ством сватовства и по выбору родителей. 80 % муж-

чин назвали в качестве основных критериев вы-

бора будущей жены – любовь, схожесть родитель-

ских семей и отсутствие у жены предыдущего 

брака; женщины же еще добавили к этому работу 

будущего мужа. Среди причин развода как мужчи-

ны, так и женщины в равной степени указали су-

пружескую измену, употребление алкоголя, азарт-

ные игры и плохое обращение. На вопрос о том, 

что делать семейной паре, которая не может иметь 

ребенка даже путем медицинского вмешательства, 

никто не назвал развод, и только 1,8 % женщин 

и 1,5 % мужчин предложили второй брак. 7 % жен-

щин, которые переживают конфликты с мужьями, 

испытывают физическое насилие с их стороны, 

у мужчин эта цифра составляет 3 %. 47 % мужчин 

и 38 % женщин сказали о том, что проводят сво-

бодное время с детьми и супругами. 90 % женщин 

и 77 % мужчин одобряют, если женщина работает. 

Что касается собственности, то в 11,5 % случаев 

жилье, которым владеют члены семьи, зарегистри-

ровано на имя женщины, а в 28,3 % случаев – на 

имя мужчины. Не имеют зарегистрированного на 

их имя недвижимого имущества или транспортно-

го средства 80,2 % женщин и 39,6 % мужчин. 

В социологических исследованиях выделяют 

следующие типы современной турецкой семьи: де-

ревенский / сельский; поселковый; городской 

и тип семьи, проживающей в трущобах. Распро-

страненность типов связана с изменениями, про-

исходящими в социальной среде.

Деревенский / сельский тип семьи характеризиру-

ется тем, что решение о браке в большей степени 

принадлежит старейшинам семьи; распространен-

ным является брак между близкими родственника-

ми, в особенности замужество девочек в раннем 

возрасте; отсутствуют равные права и возможности 

у мужа и жены; существует религиозное заключение 

брака; отмечается высокий уровень рождаемости. 

Поселковый тип семьи – та, которая проживает в по-

селковых сообществах. Поселок в турецком обще-

стве больше, чем сельское поселение, но в полной 

мере он не несет в себе особенностей городской 

жизни, а скорее, отражает сельские традиции. Вме-

сте с тем этот тип построен и развивается на основе 

переходных и противоречивых отношений внутри 

и между членами семьи. Городской тип семьи, явля-

ясь примером малой семьи, характеризуется отсут-

ствием влияния на выбор супруга и супруги близких 

родственников и старейшин семьи. Здесь наблюда-

ется преимущественная социализация внутри семьи 

и существенное снижение близости родственных 

связей, ослабление контроля и поддержки друг дру-

га, увеличение возраста вступления в брак, распро-

странение равенства между супругами, планирова-

ние числа детей партнерами и увеличение числа 

разводов [17, с. 368–396]. Тип семьи, проживающей 

в трущобах, является элементом незапланирован-

ного процесса урбанизации. Он представляет собой 

тип семьи, появившийся в результате образования 

новых поселений в окрестностях городов и рассе-

ления там людей. Не принадлежащий ни селу, ни 

городу, этот тип семьи несет в себе особенности 

и того и другого, но все же в большей мере отража-

ет мир свободной городской культурной жизни. 



Социологические исследования

С точки зрения культурной основы, турецкая 

семья имеет свою историю и традиции. Поэтому 

все особенности идентичности турецких групп 

в историческом контексте построены на системе 

ценностей и норм, пронесенных ими на протяже-

нии веков. Несмотря на декларирование изменений 

ценностей турецкого мышления, оно все же несет 

в себе следы исторического наследия. В общей кар-

тине традиционной культуры турецкой семьи вы-

сокий статус имеет отец, которому принадлежат 

основные полномочия и социальные обязанности 

по защите семьи; от женщины ожидается покор-

ность и согласие, но она в определенной степени 

имеет и долю авторитета. Что касается отношения 

к полу ребенка, то ребенок-мальчик ценится боль-

ше, чем ребенок-девочка. Но ситуация меняется. 

Современная городская жизнь, разрушившая боль-

шие семьи, заставила женщину выйти на работу 

и приобщаться к общественной жизни. Работаю-

щей женщине приходится нелегко, потому что часто 

за ней полностью остается и традиционно отведен-

ная ей роль хранительницы семейного очага [18, 

с. 332–342].

Таким образом, турецкая семья пережила доста-

точно много изменений, которые осуществляются 

в довольно быстром темпе. Но сейчас, как и раньше, 

турецкая семья известна как одна из самых крепких 

по своим характеристикам. В структуре семьи до-

минирующее значение имеют родственные отно-

шения, любовь супругов и детей, желание поддер-

жать друг друга. Турецкая семья сегодня, как никог-

да раньше, сталкивается с напряжением, вызванным 

новыми структурными и культурными преобразо-

ваниями. Семья в сельской местности в большей 

степени продолжает сохранять особенности тради-

ционной структуры, некоторые характерные черты 

этой структуры можно увидеть и на примере малой 

(нуклеарной) семьи, распространенной в городах. 

Но главное состоит в том, что турки, как и прежде, 

рассматривают семью в качестве прочного краеу-

гольного камня своего общества.
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