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ОБЩАЯ .ХАРАКТЕРИСТИКА РЩ)ТЫ 

Предмет исследоарлия. Семья возникла, на заре чеховеческо-
го общества л относится к одному из древнейших соикааьньк инс
титутов. Она является Еаэдейшим элементом сошитльной с~оуктури 
оОщества, основз:;?й.м па супружеском союзе и родственна СЕЯ-
влх, то есть от{1озенипх ыезду мужем и хеной, родителями и 
.детьми, бразгяш! к сестрйл.;!. к другими родственникам!!, лив/щл-
iCi вместе и Беду:'Ш!.В1 об;иее хозяйство на основе единого се..1ей-
ного биллета. 

Се),а>я ьто ссжо, в которо.ч индивид учится жить для други.ч; 
социал.ивируетс<1, усваивает и передает: традиции следующему по
колению.;. Ечеино сек&я помогает шдивиду избивать свой природ--
ниЯ эгоизм н подготавливает его к жизни в обществе. 

С ыснента своего возникновения, семья прсгпла ОЛСАНЫЙ путь 
от вервой известной в истории простейшей групповой формы брака 
до оовре,меааой моногамной семьи с ее сложньащ соцйальньшн 
iJyKKiDi>uw. 8 этой эволяошта семьи не быдо нэтего случайного. 
Игогросс брачно-овмейиш отношений был обусловлен прогрессом 
сСцествз 5 целсм: гзто.чомяческим, С01.даа!1ькам к ду/оаньш. 

Пр*?дсгаБЛЗЯ CD!5oî  социачьную единицу, неотделимую от с6-
цеотьа. форма и crpyiirypa сеыъи непссрелстве.нно обуслоьлеиа 
•ген отаясм. даторщ^ переливает общество в своек развитии. 
Есхедствий этого пошаю comiaitbHo-si'oaoMHtjec'jjJx условий на 
{{ормировалие опрелеленногс типа сеюи влияют и мировоззреичес-
ifflQ ycTffiiOBKH дазшого общества. Для арабсчза стран такой уста
новкой и определиюд^ш фактором,' нронизывахаиа* все стороны киь-
ни общества, являетса нйтам» 

'Исх!шы, Р'здигкя, отраденнач в Кораче и друг;1>: сзйщеннш 
текстач, с самого своего гозникновения больгсг место oTbofl?tzia 
проблчмт Opaisa и секаи, так как сокранение и укренлзнке оь-
mP,im:i ojuoueffiia являлось важнейшей обязанностью )4усульманиз1а. 
Цельй рял сур Еосвяцен 1фвв>1Еам семейной жизни, особенно пред-
т^санвяы, адресозашшм, гллечно. в первую очередь, иу-т^ете как 
глаза ceijfcii. В сурач говорится о регулировании родствен»ш?< и 
ш.4ус;ест£енннх отнозевгкй. о содер.чынии и воспитании детей^ об 
отношений к женам. : • ^ • 

На;1болез oyitecTEemuaia функш1яни 'зеюи являх5тся; естест-
зеЕНо-бкологнческая, которая охватывает движение численности, 
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рождаемости, ияаюфования семьи, хозяйственно-экономическая. 
- Она образует материальную основу бытия сем?>и. духовно-псй|10-
логт^сулч, - к ней относятся любовь и долг (любовь между сУл-
pyraj-ra, ж-бовь к детям ii ответные чувства детей к ролителяк). 
Все эти (tvHKJiJni проявляются и в современной арабской ceuie. 

Одиа^ю суцествует и'определенная специфика арабской сейьи 
и се функций. Э ю касается превде всего полигамии. В соврембн-
»т арайсгг.м обществе наряду с традиционным отношением к дан
ному ймл.чда существуетjLHQBoe, проявляюаееся прежде всего в 
осуадггАии. порой даке. презрении к людям. состоящим в 0олиг|а1-
нсы бра';о. Это прот)1воречле обуслоагено камекением положения, 
яеп-^мпи и обас:стБе. В последние годи BOSJIIDUO МНОГО факторов, 
i«3'rr45i>e псшимлн на стагус женщины в семье и обществе, ёто 
.tKDHcwiNeci'Jie яреобразогания. урбанизация, внутренняя и вн^и-
нли мкгрлш«. реет новых воэмсашсстей в получении обравовааия, 
Елиянке средств массовой информации и др. Jan, напринер, муж
чина не моле? лениться вторично беэ письмеяного заверения сво
его сеиепкого полохениа и дотаен.уведомлять свою хеву о тбм, 
что сн готовится вступить Е брак с очередиой женой, ограничи-" 
вая. число жен четырьмя. •] 

PeCopNCj 197U года так же обеспечивают женшше прожмБаяие 
ь до«с. где ока ю и а с супругом до раввода,! либо супруг яая$ен 
предоставить еЛ новое Х1'лье. Это новое повсжение вначителнс 
усилило SKOHOMjnecKoe положение хенкиаы пси равводе и предро-
тавшо еце одну эконом№1ес1с>» предпосилку >| самому разводу.' • 

В дяссертацйи показано историческое ргЬвитие и ивменевие 
структуры семьи ь-ачкиал от.ее родовой доисламской фермы, затем 
расииренкой и ьуклеарной. Новый тип семьи! устанавливался |'В0 
мере роста ее .саизстоягельности, а также в ̂ соответствии о рос
том свободы и иезоБисймосги членов семьи. Особенно это касает
ся положения женлитны в семье и обществе. • ,'. •- " 

Атаугшьнссть темы диссертации состоит в том, что в Сфс-
леднее время можно все чаще встретиться с - :теориями, так или 
иначе отрицйЮЕИми роаь и еначеаие семьи в обществе и жизни че
ловека. К семье начинают огиосигься как к некоторому "пережит
ку". наследию прсильк времен и современному средневековью. 
Пропагандируется полная свободы ст семейных уз как некий иде
ал. В СБйзи с этим встает острая необходимость вновь выявить 
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непреходящие функшп} и смысл дшмого института в жшии оС^кест-
ва и человека. 

В диссертации кетадьно рассматриваются тенденции развития 
и проблемы современной арабской се).(Ы1, такле как поиос супру
га, возраст вступления в брак, внди бра1'л, овразовачие, трудо
вая деятелькость вгте дома,- отдых, виды развода н т.д. Приво
дятся^ СВЯ8Н с этим обширные статистотеские данные. 

Дели и задачи- диссертащ.ш заключаются в комплексном исс-
.,'Ледованип эволоц;а1 арабской семьн. При этом ставятся следующее 
цели; . . . . 

- изу11ить и прор-^ализирсвать содаадьно-истсрическ.!!^. корни 
ргавити!?^ структуры семьи до возникновения ислама; 

- показать влияние ислама на Фсрм$!рованке и струетуру 
арабской сеш>и; ./ . 

- исследовать социально-sKOHOtnPiecmie преобрасоканкя на 
Ближнен Брстоке и вли.чние реформ на изменение структура apafic-
кой се1.1ьи; ; ' 

- списать специфику современной едабской сеши на В^иякем 
Востоке (на npio-'epe Ирака; 

- провести социологический анализ современной Иорданской 
семьи. 

Степень разработанности темы. Проблема специфики арабской 
се!,«ьи получила определенное отрелеаие. в-литературе, а nogTCW-
и источниковедческая Саза диссертацщ! достаточно ' o6ai!pfia. 
Прекде всего она строится на изучении материалов apaCci-aix ис-
хшедователей.'К HHbi относятся, напргалер, Зухир Хатаб, написав
ший книгу "Развитие арабской сеиьи"(1&8б г . ) , четыре главы ко
торой' посвящены главный образом ходу развития apa6-Ci4o6 cetan. 
Байхал М.. "Женщина в арабской циБИлигац!т"(1962, исследовав
шей положение и роль кеншиш в арабсгам обществе). В ргзботе 
311дана Д. "Арабы до ислама"(1368) дается обшая картина образа 
жизни арабов до Kcaaifa. В книге Аль-Карми X. "Jlcaa'i и органи
зация семьи" (1973)' описывается жизнь арабского общества в "ис-
жаз1е, описывается" роль последнего в организации нового тща 
семьи. Касим A).r«iH в проивведении "Освобождение женщины" (1970) 
•рассматривает положение женидаы в обществе» допросы и' пр^оле-
»Л1. : встающие в связи с ее эмансипацией. Диссертанта.! изучены 
также работы Укла М. ("Оргадизация семьи в исла)лв",1090) и 



1.1азд-ахь-д1!н У.Х. ("Социальние отношения в иорданской 
семье".1В85). ежегодные статистические журна'ч Лорлании и Щ'р-
налы "Адь-АраСы". Кроме того, тачие суры Кора;!а lait ".-кеня.илы", 
"корова", "развод", "запрешение" и другие. 

а1шчите.пьную помощь в работе над диссертацией оказали 
также рлСюты pocciuicKHx авторов, в которых лроаналиэнрованы 
жизнь и Kyj^Tvpa мус/дьманства, происхоздецие ислама и его 
ра'!ь в семле. Это работы таких 15Сслрдоват<;Л!гй. как Вагабов 
U.B., Бартольд В.В.. Беляев Е.А., Бсльпаков О.Г., Еремеев 
Л.М., Почта Ю.М., Сиверцева Т.С?.. Оскттег Л.Р. и лр-

Из DciCoT аиггМстх исследователей рыл^ляется труд Эдвт;а 
Герри "CiiJu-î lnff fafnlly pa t te rn ' s in the Arab East". Здесь 
•рассиахриЕсаогся те тенденщш к проблемы в арабсл;й сеиье, ко-, 
то,'<ые !ibJL~XTca наиболее ачтуалькыми в иастоящее вреия. Приво
дятся статистические данные. 

Ыето/.одогич'еской основой диссертащ:онного исследова;гйЯ 
явллктся работы в оснопнгал арабских ученых по да^шой проблема-
TjsKe, таких как бухир Хатаб. Байхач W., Эидан Д, к др. Кроме 
того, научно-теоретической базой исследован;1я яьляются разра
ботки TaKiK известних Францу8с;ао! социологов как З.Доркгейм и 
Парсснс. 0снозшл( методологическим понятием, испольсовайшм 
диссертантом, является понятие куклеариой семьи, которое бшго 
введено Э.Д»ркгеЙ1!сц. 

В целом хе иетодологн'-шской основой работы явллегся пр1ш-
цип историзма. K'JTOpu?: на.'талняется конкре^цкм содержанием при 
анализе структуры семьи з определенное время, в ояредалениом 
обаестье к социианой группе. 

Научная новизна р.зОоты заключается в гсм. что в ней комп
лексно изучается эволюция структуры' apaficKofj семьи начиная с 
дoиcлawc^кзи эпохи вплоть до настоядего времени. В диссертации 
представлен социологический анализ ссвреиегшой иорданской 
семьи и освеааетсй новый фактический материал, документы и Ис
точники, которые ранее не бшш испмьгованы. i 

В работе, посредством теоретического к сош:ологи^"гс-
ко-статистического анализа покааано грогрессирухщее, хотя и 
противоречивое развитие семейко-брачаыо^ отношений в арабска;< 
странах. 

Практическая значудюсть диссертации состоит в том, что ее 
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реаудьтаты, выводы;, рекомендации, а также '^акталогический ма
териал могут прелстг(вллть немаловажный интерес для Еостоковег 
доЙ работаюртх в .области изучения , социальных и культурнъа 
проблем. соцкадопп;йски,м псследований арабсглй се^и на Raiw,-
кец Востоке. Их тгщ;^ иахао использовать при cocTaBjeiii^i ссют-
5е1стгтед1и'лек!Я!ая|!1и KV'pcon и учебных пособий по истории, 
ср111'.ат.отки и кул1;'гур*огии в странах арабского Востока. 

. •" Апробацда.' Дяссертиацил обсуждалась на совместном заседа-
,.,5|531 кз!«др культ\'рокогш! и социологии, и социальной ф:иоса̂ 1И11 в 
F̂ CcaScK-ci-i y»Ksepc}i|rexe • дружби народов и ища рекоиендоьаиа к 

.spsffTe, " ',! " 
.' • Ос'^Бше полодеши дйссертшит нашли отраг.йНйе в EitcTyii-

. фииях на liayuiiiix кс.кференши)'. (второй Ые.вдународньгй фнлософс-
Щ1А сзз-шовкуу "ДлагЬг щсилнзаций: Восток-Запад", Москва,' Рсс-

. GffiiCKJifi унйперслтег! лружбы )!ародов, апрель 1995 г . . Всерос-
' ^ийсета и̂ »у-шат кспфсррлция "Актуальные проблемы' гумаи11тар.чь;( 

паук", ),?ос;оа, Popcrjscso;}"! университет дружбы народов, январь 
. |995 г . ) , а Тйс?,е S статье "Брачуо-семейные отношения арабов 

.tloiosCTJ^OBeni'ia жл.1иа", деп. з ШЮН РАН N Б0741 от 19.09.9Б 

Структура рдеста отражая стремление к компде1юиЫу ана-
'•5;;зу 'по пробле!.12о-);рс!.'о.1;огическоиу .принципу. Онп состоит из 
рРЯеш'л.'дгл/х'г/>а^/Еа!с.точенш и б1Ш150граф1Ш. 

'.' , Во .njeacHJiH о'̂ осйо.йнЕаетс.ч ектуальность чещ, показанв 
степень ее пауздсй разррЛотэднос^и,•определяются цели и задачи 

. .$-ксл£дрЕШ5Хч,' его fecp'ST-T-iecKan бава, раскрывается научная ira-
1]йзиа и пракетиескйл ьначпость работы; . ,! 

Первая глава. "Ссгогальпо-исторические корни развития 
аргбслюй сегл>55", cccTosjiaa.4. из дву.ч nap.aj'p,5!joB. л'освяаена со1ди-

^. адьдо-ксторотесгаа! л духорт,й1 корням развития &раб̂ .кой семьи. 
В первом naparprj^e. "CeHei'jHO-брачныв отношени-ч аргЛов до 

вознйзювеяия иолрла", ставится падача И8у!ениа структуры и 
фушааюяпровглйЯ семьи до вогшлшовешш ислама. Подчеркивает
ся, что арйбсетг-пленгка г. Y-VI вв . , г .е . до воапгастовения ис-
ju»:2, иаход1.132СЬ на стэдш первобытнообщ{шн>к отпопений, 

'•сзойствеяиш рохоеому оСкестзу.* Даетоа.определеике pot вого 

* Лль-Дяаиили Р. История едабов. - Бейрут, 1972. 
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общества вообще, включая Лревшй Китай и Шицю, ко, вместе с 
тем, вскрывается специфика родо-шгеменных отпошеяий, уста^о-
виг;аихся в арл5сккх племенах. Эта специфика ваклочается ь 1Ш, 
что основное н^юеление Арав>1й з то вреыл составлял! кочевий-
кп-аюгсг.02ш. образ кизии которых определил и их HHpoEocnpib-
тко, ка сс^юве которого,' строклксь и сенёйио-браш-ше о м о ф -
11ИЯ. . • • . ./^ 

He5aE!!CjtMc-cTb от зе^ледедйческой и гор6дс1Мй icJBaujsaijuH 
onfxauCTBOEaja, с одной стороны, сохранен»» пахркархахь}1ых о т -
н о г г ш й , а с другой , с о з д а в а л а усдовил для;Возникновен;м и о в р -
г о т г а а рг-'.игии. Язичеасо-тотемическое миро£оззреш18 исчерпало 
ci?Ss Ji'iit. в ' сфере духоЕйой, тшс и в comiaibiio-SKOh'OMH4ecfa5jri. 

.Сткокйнга , о з и о в а ч н ы е ' к а кровной мсстк и крОБИОы родстве с т а к и . 
тор>.<озсм г да^и-юЛгеы pasc i r rmi . Отсутствие irocyflapcxijeHHo-сЬ-
лет]гlecroro к духовного еоистса споссйстьогало сохранеию щ-,. 
откчесюп отнсяений иехду пдемелами, не шгдо остачовлть раа-
рушйтедалаи и постоякнш войн. Иадгевд, будучи патеостлю nof-
лшегшш родоыллн отвозегавки, ,бцл ллЕен^сьиссгоктельносЙ!. 
Се.ч!>я norj:oisa.!iacb ролом а в^тсишяда озлашг, |стоя2ие перед 1Ш, 
ттощ^ • сводились, иредяе scero„ к 3;!олопгч'ескоь7 всспроиа-
л о д с Т ( Э у . . ' • • • ^ • : , . , 

в кместяе глазного 'регулятсрг. семгйя^л отноиспнй вьвту-
r«ir.r патрпархааио-родо£У1' траджсп; м родовая мораль. КажлЬо 
плекч состояло • кв большго кл: lixsoro Ч1!Сла кланов и родца,-. 
'шслешзссть чдепов кпгорс. оггределтл-а iior>TS'j);TEO а ыьжплек-ги- • 

' ное вдияяие того JISK И-'ЮГО плсь'еяя, зЬ главе которого сгсагл 
Сййед. • j , ' 

К р;/беху VI~V]1 ЕС. социалы^чй.' пол1п!ическ1;й и духовный 
К5.111ВИС в Аравю) дсстга" прелела, Еозрастало {ртее^твеплсс н со~ 
тальпое леравеиство. Бмггте с тея Ее,з процесс возгишения )4ек-
ки. ста^Ейй зде в явические Еремена пентром ндеолоп.'ческсфо 
едкнства аравийских племен. Однако в зтст период у арайов р|:-
лнгкоаные представления еда не получнля развития й зе быка 
пбгединены ь идеолог^яеску/о сксте^у. У каждого плеаенн б"Ло 
СБое божество. Паатеоь боаеств ачожился чкшко у оседлого на
селения Йемена, где сусествовали iipata и получил развитие ре-
лигиовий культ. /I 

Еиваь мужчины и кекоини и apaSciam мемгнах подчинялжь 
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строгому раздедейкю по половому ярианаку, о чем свидетельству
ет. напрюлер. сушствование "женской половины", I'yja не ямел 
права войти х^уичинз,' До женитьбы кених лмел право только на 
получение нн(Гормации'о будущей жене, после же свадьСи пгноие-
Ш1Я меаду̂  супругами; попадали под влияние ' племени., naoanasm 
которого они били.' Глава' семьи пользовался неогр.чл1ненной'' 
властав и ew; пртаадлежало все, че» владела се)а>я. Совет ста-
рсйзш плбыгш! приц^шал решение о целесообраалости создания 
новой cej&n. ;' , •' 

В- i-Q время су1л1ествсвало нескхзлько. ввдоз браса: Э}1ДогеьМНый 
("знутрепшш", прелставлякадиЛ собой брачную связь внутри пле-
I'.vnW) Игреке - экзок'ш.шый ("внешний", при KOTOJXJM супруги били | 
Еиходцаш! ив равньи| племен), полиандрия и полигамия (без огра-
Н№1ений). 

Начало разложения родо-пдеыеннщ отношений и стансвлениа 
новых icfaj аганедеятельности вело к подразделению хозййст^еп-
ных функций 1.гухчины и .т.енцины внутри племени и се!ли. 

, Следующий, второй параграф. "Вл;шние исла-(а на форшгрова-
ние и структуру арабской се>льи". посвящен роли и влиянию исла
ма на формирование арабской семьи. • • 

Становление иолотеистических религий трансцендентного ти
па. к 'которым относится и ислам, било действительно революци
онным, так как отбрасывало осзящеадые временем яаычесга^е цсн-
йости и провозглаиаяо новые. Главное достояние таких религия -
это качественно новое учение о человеке ул̂ е не 1ик шо!рокосме, . 
а садрее - "микротеосе": человек здесь- числится }сак . твсрешге 
б{1чье. достойное его любви и вогвызающееся над всешт природны
ми явлешгамй н оргаяивма!.щ„ Антроподогш данного Шфозозарения 
яаректериэуется тем, что все люди, Kait предмет любви едиого. 
Rora, провозглазЕются равнк>.(И иелду собой. Такан идея, входя в 
мпр яэическнй, газнечно, не могла ие претерпевать некоторце И8-
Уйнения. но и пир. под ее вовдействиеы, вьпзузден был меняться. 
Конаться должны были и вааимоотисиения меэду людьми на уровиг' 
по только социально-общественном, но п брачнп-семейяюи. Тагам 
сОраэо!̂  очевидно, что для рад1даадьпого 1;гиенения этих отноше-, 
НИИ мало было только социапьио-акономичеоки;^ преобравоьайгаТг, 
лодалы были проивойтн и революшоннь''̂  нзменешга в сфере духа,-
свиэанные с утверлденйР# «ОБОЙ, более високой фор»л» религиов-
•!йСТИ. 
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Сеиья стаиовится центром социальной структуры нового Ьб-
иества. Ноьая религия улучшила положеииз ле1г:;тс{ы. она стшщк-
росала ее участие в общественно-политической жизни. Брак,' в 
понимании основателя ислама заключается, с цельв созда11ия 
семьи. Еосплтаннк потомства, при зтох( каждый из супругов обла
дает права».(и основанными "яа своСодном соглашешш для каждой' из 
двух сторон, вступавсйх в брак. Болыпой вкаад внес иолам в Оп
ределение прав и обйванностей супругов друг к другу, pofljiTijiefl 
к детям. Слизким и дальние pancxBesHiiKaM. ' j 

Во втором парагр,зфе рассматривается т^озгишювешга ноВой 
структуры сех(ъи ~ ^'тго^тслеииой, поквдеяиго которой сяособс-
ТЕОвгио соци.алЫ!ое расслоение некоторых племен. Название лйн-
ного типа семьи исходит из того, что в нее включайся все Ьо" 
каления, которые JOUK В одном ломе отца. BiacTb отца pacnpoui'-̂  
ранллась иа сыновей и их хен. Внутрисе^ейще отношения в такой 
ceMiie были аалутанншги иа-ва большого км>гчества людей и, оче
видно, что ислам стюг/Л1фовал людей к поиску взашюпониманиа й 
приветствовал свчвь.^кзк родственную, так и имущественную, йе-
редачу ;а{уЕестБа иа рук в руки. Вместе с тем новая се4(ья стала 
TJinHVJiKM религлоБНим юютигутом с застыввей стру»ггурай, кото-/ 
рая вависолд л тому же от шюгих виеиних Факторов. 

Во второй rjiiBP , "Социально-экономичеокие преобразовайия 
ИИ Бд1»лем Востоке и их влияние на изменение структуры арабс
кой сеиьи", рассматривается современное соогояние семьи и фак
торы, способствушие ее становлении. ! 

В первом пapaгpa^e исследуются та1ше ^глые события в ре-
тории арабского общества, как реформы XIX-XX вв., которые спо
собствовали исчезновению рада перзхитков в семейно-брачных от
ношениях , унаследйваиных иб прошлого и негативно отралавшихся 
на ку.!1ьгурв а подохекии жекшлны ъ обаестге^! Подробно анализи
руется роль реформаторов (Мухаммад Али, Лауд Паши, Модахат Па- ' 
ЕШ, Бутрук аль-Еустшги, Ахмед Фарис али-Щидьяк. Рифаа йек 
от-Тахтави и Касим Амин), религиозных киссиоаеров. которые 
действительно внесхч позитивный в»и:ад в рагйитие арабского эО-
аества. культуры, гкономики, улучшение положения хениины в об-
аестве.* 

* Зухир X. Развитие арабской семьи. - Бейрут, 1S36, 
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Реформаторы конца >(IX - начала XX в. немало Еншанш уде-
дял11 женскому вопросу. Ника1сая друх̂ ая проблема в исламе не вы
зывала столько кр1;тики и борьбы мнений, как ленская. Реформа^ 
торы выдвнну'ди свою обстоятельную кснцепш'т по этому актуаль
ному вопросу, дали новое лстслковапие тем положениям Корана. 
.юторые касались правового полодения «енгошы, - о браке, поли-
гаш151. аатворничестве, разводе, праве наследства и т.д. Арабс-
1Ш0 просзетител!! nouroiajui, что без решения вопроса об эманси-
пашш женшпп;, о предоставлении ей элементаржи прав в об1яест-
Ее 11е.я1>зя б/лет достигнуть прогресса.. 

Клеим,Ам1ш н его последователи в вопросах правового поло
жения же1пцзган в исламе, привпавая ее угнетенное положение, не 
, свлзцзали его с исламои. Напротив, по кх ш е н ш . гслаы м^ел 
прогрессивное значение для положения хенщины в семье и общест
ве. Оип считали, что главной причиной закабаления женщины яв
ляется неправильное толкование законов'ислама отдельным богос-
лова'д! и релетиоведаыи н, следовательно, неправильное пршене-
ние их.в жизни. • • 

Все указанные факторы повлияли на формирование новой мо
дели семьи. Семья расширенная и' "многопоколенная" Стала -пере
ходной ступенью к на5более развитой семье - :]уклеарноО. С "По-
• явлением новых гуканичстическ1К и просветительских • ценностей, 
гражданских свобод и ф1гагнсоьой независимости стали возникать 
такие "атомарные" или "малые семьи". В основе таких браков 
стала дикать любовь, а не власть родственников, выбор супруга 
стал свободным, женщина приобрела больше прав. 

Основополозошком учения о куклеарной семье' считается 
Эмиль Дюрга-ейм, известный французский ученый-социолог. Он отк
рыл законы развития семьи и разработал понятие нуклеариой 
семьи.- Учеп1й отмечал, что !гу1слеарная се»,(ья как структурная 
форма явилась продуктом всеобщего развития в сторону "специа
лизации". "инд'.гандуализации", "разного". В арабсгак странах 
создан!» такого, типа семьи, который продолжается и сейчас, 
способствует урбанизация. Люркгейм показывает, что результатом 
двух процессов, расслоения сети и индивидуализации общества, 
структура нуклеарной семьи стала господствующей в "общесе.мей-
иой" социологической картине. Но поскольку в арабских странах 
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ие проивопшо полного перехода к современнрму Щву^твцлтащш, 
в лих нуклеарная семья так и не стала госродстрУющей. 

• Другой ученый-социолог - Парсонс, н8вест:1Ый своими райо-
гами ло проблемам социсяогии семьи, развил и,дополшы'учение 
Э.Люркгейма о разукрупнении семьи. Он обратил внимание на про
цесс формирования семьи, обобдиз и проаналигпровая рааличные 
новые псказ^атели и факты. В реэультате своего исследования 
Парсонс пришел к выводу, что отстранитьсл ог содаальной crpiTC-
туры общестБа невозможно;, продолжающиеся софгадьнат ди^ереа-
цнация и слециадизация не вакаг-иизаотол лиаь чиат}.ц1 cowianb-
HiiMH обязанностями . но приводит к KOA)lUtrltCiiiJ!,i ИЭМеКйН!ИМ J-iaK 
са.юй се-чай, так и .ее маета и роли в обществе. 

Экономическая самостоятельность семьи, 'естественно, ска-
аалась в рааличлых сферах семейной «сивни: на отношениях супру
гов, на росте культурного уровня и фактора удовлетворения ус
ловиями жигни. Факт, что супруга вносила свой вшшд в б;зда-.ег 
седаи. стал сказьваться и на ее пасотении. -' кенщта стала 
ощущать равенство с супругом, что практически реалнаовывалось' 
S ш отношениях. • ' 

Нуклеарная семья представляется е атсй связи наиболее 
развитой ло сравнению с наиболее примитивной - родо-плеыенной 
(традгадаонной).' Однако развитие арабской се)йи и арабского об- . 
щества очень несдаюроднс и аавлсит от piisi.'oo6fpsiiax внугренша 
(JiaKTopoB.. уровня образования и развития р1шка труда, что по-
ровдаех новые проблемы как на уровне даннод'о иша сеш>п, так « 
на степени ее ^ распростр<гченности. 

Во-втором параграфе. "Специфика совремеиноЛ арабской 
семьи на Ближнем Востоке (на пртгере Ирл^ш).. рассматривается 
воздействие технического прогресса на рост доли нуклеарных се
мей на арабском Востоке за примере Ирака. Sa период с середюш 
40-х до 80-х гг. т коигчестЕО возросло с 18 до-66%. Социаль-
НС)-экономические преобра8ава1йи ввели новые черты в структуру 
•арабской семьи:' ее фушсцщ, состав, родственные взакмоотноше-
л ш , привязаялосг* к доыу-• 

• . Муячины и'жешины как вдеш сеши стали находить себе ра-
(Зоту ' вне -лома s сфере зкоясшки и общественной деятельности, 
как Б государственном/^так и в частном секторе, получая ва 
сво.» труд от работодателя фиксированную оплату. В результате 
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этого глава семьи лишился традиционной привилегии распредели-
те.кя обязанностей между членахм семьи. С одной стороны, перес
тав бып. главой срмейного производства, он утратил и ответс-
твеннссть эа материальное положение сеши, с лругой - ограни- , 
чэпныЯ доход «денов се)я>п, работаюцих на производстве, на фоне 
растудих потребностей и роста цен.способствовал.тому, что муж
чина в семье перестат Сыть еипютвенным кормильцем и единсг 
твешлчм обладателем права распределения дохода. 

Социальнс-3!«5Номические преобразования явились причиной 
Бо'злккноБения семей современного типа. 1&КЕЛ семья, как правк-
.40, состоит из отца, матери и нескольких детей. В основном эти 
се)йи живут в небольших квартирах и почти полностью самостоя-
телы!Ы.-Теи не менее, отделившись от родственников, семья сов
ременного типа стала зависимой от государства и общества. 
сСеспе-ошаюшй ей, точнее ее членам, право на труд, образова
ние. медишиское обозужизание и т.д. ' • -

Oj33ico, существование семей подобного типа хотя и являет
ся Heoriej.wewoft часть» жизни арабского общества, с точки эре-. 
ш;я обцесгвйнкого сознания эти семьи представляют собой erne 
нечто чуздое'трад1П2й1м се»аи и брака. Лнкми словами, арабское 
общество продолжает жгаь в атмосфере проишоречия, существую
щего ие.гяу реажышы устройством обцества и консервативным й5-
гагственныы MnejnieM. В связи с этим можно црийти к выводу, что 
3 насгоякео время эрзбс»:ая современная сешя как общественный 
инстиг/т nepexffitaeT серьезный 1сризис. Его прич;шой является 
тот фгигг. что поязленке и раопрсютранениё сеней современного 
ткпа происходило Б идеологшески враждебной ей атмосфере, ког
да обжественкое мнение игнорировало суцествование изменешй в 
обкестве, в особенности, иеменение подоления лэшщпш и ее роли 
в сеьае к обществе. }Аз.уло деже сказать, что если бы законы о 
гражданских состояниях насталзали по сей день на отношении к 
денщю!е 1«к к зависимой, ни на что Яе способной ЛИЧНОСТИ, то 
арабская яевь'щяа до сач пор lojeja бы право лизль на алименты и 
Kiaxp, фущщия гатсрого в условиях современного брака стала 
весь)«1 неопределенной. 

Относительны»^ решением вышеупомянутых проблем стало соз
дание на опыте цивилизованных стран нового закона о граяданс-
Юй состояниях, гарантирующего права супругов (особенно денщи-



т), и вациту се&юк. Соьреыегшые семьи. Ьгав Ью^ютч^ска са-
иостоятежьлшт; получили ьогмоккосхь тгарить :воя ci-il'̂ icTija li:, 
личш1е нуады, быт и обрааовааие л^^тей. Уацеще де ролл,куль
туры и образовайия в восшугакии. дегей, содейсцюьало noaijifeiiiM 
Kouci'o лс;соленнй, обладающего лег.авискмаш гмилелкен. Эти про* 
тсси прио^регаоа 1!еобрата.ш"й ларг,уиер я пр^и^одзт г. у'№ср,';&-
Hitt) пу.сспацибй ceubj- i3 обц^ствй л более ра1!лоп;>а1<ио;̂ у IICVOAC-
нии ае'щнны в семье. 

Но несмотря нз то, что иуклс-арпая се^гья яааяется более 
прогросо.2!ьс;'г ij cpaijjea^ с трали/иоиноГ!, л cytct lit /,;;-::с;;^ пе-
раврь£'Ж1>и.< протньорездй, Л-зйсгеительнп, 1̂ у{<леопаэд суь<г.я сня
ла те ocTpjt; прохнзоречля, iiovojjae jse Bai;atu ьозмсшюсти нор-
«аланому pasjujuso 5"рад;щяонкой с{;№л, крояе" 'гаго, в селаа но
вого ткпа В0'0'юр;гествог;али М1;сг>.о гу; внко^иЧчгс;?!:е пр1п!цгаш, 
чго осо'5елйо поииы^о iia моральной \\ йто/!Оьй1чесиое- колг&енле 
KGiuiULji.', восрастанйс- сгеленн ее с:;о'сир л с^.ьчосхоахе.'а.лости. 
Но- Bi-.eciG с 'fCM р семье jJOBoro гцща о$сотр1ш«сь Hsrajoptis ра-
иоё hfj'M^ecTmc cpoOiieiSj, • как. ;̂a^p!;i<c•p. fSbcCqeHjiooii, расе-
rppjrlGiB'j cyiipir.coiots и родохвекиш cs.'i5'j;'i, r-'̂ '-i' щ:--"а r^5Lo-
дов. CHit'ieiiiie рстедзсчюсти it 5.л. (JfjiB певаьииг'ой от родсглек-
uiMoz и ci&iopiu'tfi'ti C'tapvsiiM ьаиодйл <:oi:i.vi i.;̂ ii"v('>v't. ь y<L>j,b';i лвд' 
кабаьы, Ci-d3iui,»:cj. им^ах-пх) ы-!<>:сл,г,-:.:] с.» о1УсО';ьг^ ii Kcii.Jf-'л 

«из:ф co^pvwi'ueoA eirsvocrtois сеиъв c^cjiyei сщ:/оТг> paoi-AH, - ra-

71олое ь . jiayai'p^J'c npenosarvJ'"'-» .̂олГ'̂ б/У/З tU:£:j;!io со^^рскел-
ной ираг;с;1:ой c-eii^ii, чхо av̂ ĴK-̂ fS'̂ uc-tCfi лровед1-!;ь"а:;̂  л^-.рлаоп;-
чоскш iiuauiicM. Усз'ойаьигдааяс)!, <ао теляяч^счии! v.porpocc 
сш'рал Сагьщуй роль и npfc*ps:,':«ifli лгр.'-«кой сс!.;ья й ceiitw соа-

cf-tibi»: ее сосгш, фу}!;ЗД5а, j/j.qcjjj-^iwb'e osaji'iocuioccjiK,;, оущ)у-
»*CKue cBasii. npiiaaeaiiaocTb к до:;/; HOMOJ.'IL:;,CI. ii i-asi» семьи. 
Иреэде aii3 ямялас^ гол^ко ЗiOCpeдJliц•̂ йl ise^y 11!!ди«}ВДо.'« и оО- ' 
saacTpoii, ач4:йкоЛ вослроивесас^ш иьс-^лтал, jjjiciiuyjcu ьоспи-
vaHiiK и coiy!aEjfciii5iii шшаьщой, чс теперь к ей ^увлщ'ли ;}05а-
BJOioCi- еде и ocyuecTMeuie С£ЯШ1 ihWiV и/лч^-мо,'} и хе^щиой не 
•гоЕьт дома, ко и на.^з^юааволсхгв. Со^ремевгек! сешп став 
SKuui-Uu4iCi:si ciiiocrcijxejiaiuffl, каагу'чшл воБг-гаякость тратить 



- 13 -

средства на Л11чн-а нугщы, быт, образование детей. В результате 
ослабления родствеинкх связей отноиепия членов современных се-
Ueifi друг к другу охали более бдизюйО!. 

Третий параграф посвящен социологическо).^ исследованию 
современных гекеп, пратзшакяпк в различных раГюнах Аш^ана. • 
Рассмотрение статистических дачных по нуклеар1шм семьям дает 
осяованиэ для констаташш того факта, что в арабских странах 
существует тенденцля преобразования устройства семьи от тради-
шюнпого к нукдеарнону. 

Тзк. в пссйедовшщп !сузейтс!ОТГо ученого Фахди Сакпба то-
нсргггся о тем, что болъЕуьо часть кувейтских семей, среди опро-
Еенжк, v.oxi',0 отнести к группе нуклеарных семей - 59%, в то 
время как расширенные типы семей составляют не более 22Х.л Хо
тя, следует отметить, что зтот процесс особенно превалирует в 
городах и густо населенных раГюнах. Он связан с ростоы промыш
ленного промоБодства, урбалпзащ1ей и политикой судествутадих ' 
тза правительственных релимоз, особенно, в области демографи-
'чеагого развитги, 

Но, тем не невее, данные эмшгрнчесгаи псследова1пш, про-
зеденных по этой проблеги, пс]сагьшаот, что и в сельсюи. райо- • 
нах происходят ивыеценш в сторону нуклеарнго устройства 
сети. Tafc, данные исследовапий. проведенные касательно сель
ских {тонов Иордании, в частности, в районе Алан, рзсполсжен-
пом недалеко от столицы Иордагпш -Аьшака, свиде тедьству»т, 
что СолыипютЕо сеыеп, задействованных в опросе, прикадлелат к 
так иазывае(ас,1 супруяесуам сешяк. состояйим из супружеской 
пары и ее детей. Всего такие сеьаи составляют 62%. 

На основании этих данных полно сделать вывод, что. иор
данская ceijbH претерпевает изменения от традиционного к иукде-
арному ищу независимо от ее местонахождения. Но в отличие от 
города в деревнях этот процесс более вамедлен в силу устойчи
вости традиций и обычаев. 

Несомненно нуклеарлые семьи на Востоке отличны от анало-

л Фахди Сакиб. Арабская кувейтская семья, устройство и ста
тистика. //Скзцкологшеские науго!, Й 1-2, 1976.С.84 (ал.яз.). 
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гичных сеыей Запада, тал как имеют свою специф|{ку]1 Это,и боль
шое количество детей, более тесная рсдстБЭяная|!с£Язь,|невелико 
число работающих женщин и т.д. 

Кроме тоге, в результате, проведенного исследование быж 
выявлено два важных аспекта. Первый из них связан ,с особен
ностью устройства нукдеарной семьи, ее специфическюд! чертами 
и характер1^сгиками. которые позволяют отличить' нуклеарну» 
семью от . традиционных семей. Эти особенности, в частности, 
связаны с уровнем образования, с размером семьи, крепостью 
Бнутрисеыейных отновений. Что касается второго аспекта,•то он 
.имеет отношение к ыей;родственны!.| связям, а TSice отношениям 
между семьями данного вида, друзьями, соседяьш, кохяегами по 
работе. Анализ данного аспекта показывает, что нуклеарные ; 
семьи, не остаются изолированными в окру-тающем обществе. Напро
тив, отношения строятся на конструктивной основе и свявлвааг, 
Б первую очередь, данную семью с родителя^! супругов и, во 
вторую очередь, с их братьями и сестрашь Такл;э'тесные огнсше-
ниа Hyi-иеарной се)йи устанавлтаются с соседяш! и друзьями,-
коллегами по работе, что содействует "социадизащщ" данного-
типа семьи. В доказательство вышесказанного в диссертации при-' 
водятся обширные социологические данные. • • • ; 

'Что касается сощ1ально-зконош1ческкх •изменений,' происхо- . 
дивших а арабскам общесие во ьторой_ половшее,XX Eeica, то в 
целом они оказали за).1етпов и устойчивое БЛ!Е1Ние на сощ1альную 
структуру вообще • и 'на базисные общественные ;шституты в част
ности. Измедились' специфические черты традивдонной арабской 
семьи и появились новые, более.прогрессивные, но и несущие с 
собсй неизвестные ранее проблемы, к uicjiy которых относятся 
развод, полная зависимость семьи от социума, вытгуклеяные поис
ки рабочего места, катастрофическое снижение уровня роддаемос-
ти и др. 

В заключении .писсерташш подводится итог проведенного 
исследования, фэриул1фуются выводы по осно£Ньа$ вопросам, отме
чаются принципиальные изменения в Орачнр-семеных отношениях. ' 

По теме диссертации опубликовано: 
1. Желбайя Сами'р. Бр,'"^р-семейные отношения арабов до возник-

ловекия ислама. - М'., 1995. - 1 0 с. - Деп. в МШОП РАН 
09.09.95. N 50741. 
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Самк.. Шаукат Дауд Шелбайл (Иордания) 
Арабская ceia>H: традкдая и современность 

{ьа примере Ирака и Иорданки) 

Настоящее диссерташгонное посещено анализу современной 
арабской семьи,' выявлсвш ее специфики, проявляющейся в соче
тании в ней трад5щион1шн и современных черт. 

Автор прослелашает тот историчесюй путь, которы;^ прошла 
гфабская сеиья от ее простейших форм к нуклеарному типу семьи. 
В диссертации утверадастся, что ивмеЕение структуры и типа 
грабской семьи иидо непосредственно обусловлено сохшально-эко-
ясмиче|Скими и духовшап! факторами; определяющим из них явился 
йслам. В связи с этим подробно анализируется влияние ислама на 
измеяение структуры семьи. 

Основным выводом диссертационного исследования является 
утверядеяке о росте числа }1укдеарных семей (на примере Ирака, и 
Иордавля) и об изменении статуса хеищины в обцрстве. 

Sanir ShawKat Daoud Shelbaleh (Jordan) 
Arabian Fanlly: Tradition and The modem time 

(on the examples of Iraq and Jordan) 

The thesis deals with tlje analysis of the contemporary 
Arabian faciilу covering Its speslflcatlon manifested In the 
interrelation between traditional and modern characters. 

the author covers"the historical way.by which the Arabian 
family has gcaie through frcsi Its з1щ)1е form to the nuclear 
form of families. The thesis conforms that the change In.the 
structure and type of the Arabian families was directly condl-
tlcned by the soclo-econonslc and spiritual factors In which 
Islam played a decisive role, 

With this' view a detailed analysis of the Influence of 
Islan on the chanffes in the structure of the Arabian fatnily Is 
given. 

The author ccnes to the main conclusion that the number 
of nuclear families has increased (on the examples of Iraqi 
and Jordanian fani1ies) and the status and positlcn of woman 
In society have changed. 
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