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Бул макала “үй-бүлѳ” деген түшүнүктүн аныктама-

сына арналган. Макаланын  автору берилген  түшүнүктүн  

мыйзамдагы, илимдеги, жѳнѳкѳй аң-сезимдеги түрлѳрүн 

карап чыккан. Үй-бүлѳ  деген түшүнүктү  ар тараптуу 

изилдѳѳнүн негизинде автор  бир гана  мыйзамдагы, илимий 

адабияттардагы, жѳнѳкѳй түшүнүктѳгү гана эмес ал 

Кыргыз Республикасында, Францияда, Россияда бул анык-

таманын берилиши боюнча  салыштырмалуу анализ жүр-

гүзүлгѳн. Автордун кѳз карашы боюнча үй-бүлѳ деген тү-

шүнүк ар кандай булактарда ар түрдүү интерпретация-

ланган. Мисалы, Кыргыз Республикасынын  мыйзамдарын-

да “үй-бүлѳ” – коомдун негизи. Үй-бүлѳ, аталык, энелик, ба-

лалык бул бүтүндѳй коомдун камкордугунун жана мамле-

кет менен мыйзамдардын коргоосунун предмети. Илимий 

адабияттарда бул түшүнүк экономикалык кѳз караштан 

берилген. Башкача айтканда бул багытта кѳпчүлүк  или-

мий эмгектердин авторлорунун кѳз карашы боюнча бул эч 

кандай  тууганчылыгы жок эле чогуу жашаган адамдардын 

тобу. Тууганчылык үй-бүлѳ түзүүнүн жана бул түшүнүктү 

аныктамасын аныктоодогу жалпы  кабыл алынган шарт 

болуп эсептелинет. Автор “үй-бүлѳ” деген  түшүнүктү 

изилдѳѳдѳ кээ бир  аспектилердин ролу  боюнча ѳзүнүн тыя-

нактарын сунуштаган. 

Негизги сѳздѳр: мамлекет, мыйзам, коом, үй-бүлѳлүк 

кодекс, үй-бүлѳ, нике, тууганчылык, энелик, аталык, бала-

лык, илим, жѳнѳкѳй аң-сезим. 

Данная статья посвящена определению понятия  

“семья”. Автор  статьи  рассматривает некоторые  ас-

пекты  данного понятия, как  в законодательстве, науке, 

так и в обыденном сознании. На основании такого  много-

стороннего изучения  понятия  «семья» автор провел срав-

нительный анализ  не только в области законодательства, 

научной литературы и обыденного понимания, но ею  про-

веден  анализ  данного понятия некоторых стран, например 

Кыргызской Республики, Франции, России. По мнению ав-

тора понятие «семья» в разных источниках  интерпрети-

руется по-разному. Например, по законодательству Кыр-

гызской Республики «семья» - основа общества. Семья, от-

цовство,  материнство, детство, которые являются пред-

метом  заботы  всего общества и охраны закона и государ-

ства. А в научной литературе  ее определяют  с экономиче-

ской  точки зрения. То есть в этом направлении «семья» по 

мнению авторов научных трудов является совместное 

проживание нескольких лиц,  порой не связанных кровным 

родством,  что является общепринятым  условием  созда-

ния и определения понятия «семья». Автор предлагает  

свои выводы о роли  некоторых аспектов при изучении по-

нятия «семья». 

Ключевые слова: государство, законодательство, 

общество, семейный кодекс, семья, брак, кровное родство, 

материнство, отцовство, детство, наука, обыденное соз-

нание. 

This article deals with the definition of “family”. The 

author of the article considers certain aspects of the term, both 

in legislation, science, and in everyday consciousness.  On the 

basis of this multilateral study of the concept of “family” the 

author made a comparative analysis not only in legislation, 

scientific literature an ordinary understanding, but she has ana-

lyzed the concept of certain countries such as Kyrgyz Republic, 

Russia. According to the author, the term “family” is interpreted 

differently in different sources. For example, under the legisla-

tion of the Kyrgyz Republic “family” is the basis of society. The 

family, fatherhood, motherhood and childhood are the concern 

of society as a whole and the protection of the law and the State. 

And the scientific literature defines it economically. That is, in 

this direction “family” according to the authors of scientific 

works is a joint cohabitation of several persons, that is common 

condition for the creation and definition of the concept of 

“family”. The author proposes her conclusions about the role of 

certain aspects in the study of the concept of “family”. 

Key words: state, legislation, society, family code, family, 

marriage, consanguinity, motherhood, fatherhood, childhood, 

science, common mindset. 

Всем известно, что понятие «семья» интерпрети-

ровалось и интерпретируется по-разному. Конечно, в 

науке и в законодательстве есть четко определенное 

понятие. Но в научной литературе и обыденном соз-

нании оно расшифровывается по-разному. Общеприз-

нанное  понятие по семейному  кодексу Кыргызской 

Республики  от 30 августа 2003 года за номером №201  

«семья» – первичная  ячейка общества. Семья, отцов-

ство, материнство и детство – предмет особой заботы 

всего общества и преимущественной охраны государ-

ства. Государство обеспечивает подготовку  граждан 
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к семейной жизни, супружеству и материнству. Се-

мьей признается брак,  заключенный в установленном  

законодательстве Кыргызской Республики порядке. 

Семья – круг лиц, связанных имущественными и лич-

ными неимущественными правами и обязанностями, 

вытекающими из брака, родства [1]. 

Соответственно, семья – это брачный союз меж-

ду  мужчиной и женщиной, вытекающими из него со 

всеми последствиями, такими как родство, общество, 

материнство, дети и так далее. Это общепринятое оп-

ределение семьи, принятое в законодательстве госу-

дарства. Что касается  определения  семьи в научной  

литературе, то  здесь речь идет о ней как о социальном 

институте, основе общества, обладающими нижеука-

занными признаками: 

1. Добровольное вступление в брак 

2. Бытовая связь членов семьи 

3. Рождение детей и их воспитание. 

Эти признаки характеризуют  семью как ячейку 

общества.  

Большинство  ученых относят ее к архиважным 

ценностям общества. Именно семья и ее форма,  по их 

мнению, многие  десятилетия  определяла общее на-

правление эволюционного  развития общества.  То 

есть каждый человек как член общества, кроме своего 

социального положения, имеет  принадлежность к оп-

ределенному этносу, материальное положение, с мо-

мента рождения и до смерти  имеет положение как 

брачно-семейное состояние. Жизнь человека с тече-

нием времени постоянно меняется. Например, зрелый 

человек воспринимает семью как  маленький коллек-

тив, в котором  он является полноправным членом, 

выполняющим его требования, а ребенок  рассматри-

вает ее как среду,  где должны быть созданы  все необ-

ходимые условия для всестороннего его развития. 

Таким образом, сущность определения «семья» 

подвергается регулярному изменению в силу измене-

ний, происходящих в обществе. Итак, кроме  выше-

указанных определений, семьей можно  восприни-

мать  просто родителей, или одного из них, который 

имеет хоть одного ребенка. 

Иначе говоря «семья» – это союз, основанный  на 

законном браке супругов. Кроме супругов, то есть  

мужа и жены в семью входят  дети небрачного возрас-

та, несмотря на их степень родства, сюда могут быть 

включены и усыновленные дети. Как известно семья 

появляется  вследствие заключения брака, порой она 

создается и в результате усыновления или удочере-

ния. Таким образом, несмотря на  многочисленность 

и постоянство общего употребления понятие «семья» 

разно и многостороннее понятие. 

В связи с этим в науке  нет  окончательного  чет-

кого определения. Об этом свидетельствуют различия 

в ее определениях  в различных обществах.  Множест-

венность  определений обусловлено историческими, 

этническими, экономическими и другими  условиями. 

По мнению английского социолога Энтони Гид-

денса «семья» – это  группа людей, связанных прямы-

ми  родственными отношениями, взрослые члены  ко-

торой принимают на себя обязательства по уходу за 

детьми [2]. 

Исходя  из определения  Энтони Гидденса под 

родственными  отношениями подразумеваются  отно-

шения,  которые  возникают  вследствие заключения 

законного брака, иначе говоря узаконенного и одоб-

ренного  обществом и законодательством. Соответст-

венно, семья – это созданная на основе предусмотрен-

ного законом браке союз. 

Следует отметить, что определение «семья» в 

праве намного отличается от определения, употреб-

ляемого в науке. Семьей в праве принято  понимать  

предусмотренный законом социальный институт, 

пользующийся покровительством государства. Кроме 

определения  «семья» в праве существует такие поня-

тия как «полная семья», состоящая  из обоих родите-

лей, то есть отца, матери и детей  и «неполная семья», 

при наличии лишь одного родителя и детей. 

Соответственно, определение семьи  с позиции 

генеалогии  она   представляет собой  сообщество лю-

дей, взаимосвязанных какой либо степенью родства. 

Подобное  определение более обширнее,   чем   опре-

деление в праве, так как оно отбрасывает приемных 

родителей и детей  из членства семьи. 

Другого мнения по данному  поводу  придержи-

вается  Клаус Шнеевинд, который  подразумевает под 

семьей совокупность индивидов, удовлетворяющую  

следующим признакам: 

1. Психологическая, духовная и эмоциональная 

близость ее членов; 

2. Ограниченность в пространстве и во времени; 

3. Личностные, закрытые отношения 

4. Длительные отношения, ответственных и обя-

занных друг за друга людей [3]; Такой подход  обычно 

называют психологическим. 

В юридической  науке определены несколько ас-

пектов при определении понятия «семья». К ним мож-

но отнести социальный, территориальный, экономи-

ческий, социокультурный, правовой, методологиче-

ский и другие. 

В социалистическом обществе приоритет отда-

вался  социальному аспекту, на основании  положения 

марксизма о семье. В последующем свое развитие 
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получили и другие вышеназванные  аспекты. 

Широкое развитие получил юридический, то 

есть  правовой аспект. В этом направлении данный ас-

пект требует  постоянного развития и усовершенство-

вания законодательства. Такое  требование обуслов-

лено тем, что в самом законодательстве порой и очень 

часто  встречаются  коллизии при определении поня-

тия «семья». Одни законодатели  допускают мысль  о 

необходимости разработки и окончательного  законо-

дательного  закрепления понятия семьи, которое мож-

но  было использовать и в других  отраслях права, 

другие же  не считают это необходимостью, в связи  с 

многообразием  аспектов определения самого  поня-

тия «семья». 

По мнению  В.А. Рясенцева существует  два ас-

пекта в определении семьи, социологический  и спе-

циальный. Социологический аспект характеризует се-

мью как единство  жизненных  интересов, союз лиц, 

закрепленный  браком, а специальный иначе,  он ха-

рактеризует ее, как и юридический, рассматривая ее  

как определенный  круг лиц, связанных правами и 

обязанностями, вытекающие вследствие брака [4].  

Основываясь на мнение Рясенцева В.А. можно 

сделать вывод о том, что нет острой необходимости  в 

определении, а тем более разграничении социального  

и правового аспектов, так как оба они  подходят  к оп-

ределению семьи  как к союзу людей, скрепленных 

браком. В таком  случае семью можно рассматривать 

в гармонии двух аспектов. 

Кроме  вышеизложенных  аспектов,  существует 

еще теоретический аспект. Во все времена семья  при-

влекала пристальное внимание ученых и мыслителей. 

И нередко она становилась центром междисципли-

нарного  изучения  философов, социологов,  юристов,  

демографов, психологов, врачей и так далее. Теорети-

ческий аспект предполагает изучение определение 

понятия семья с делением ее на типы и классифика-

ции. 

Например, Мустафаева Ф.А. дает следующую 

типологию семьи:  

1. Традиционный, где супруги ориентированы на 

семейные традиции и ценности; 

2. Ориентировка супругов на социально-ролевое 

равновесие; 

3. ориентировка супругов на развлечения. 

Таким образом, по мнению Мустафаевой Ф.А. 

семья развивается под влиянием теоретических уста-

новок [5]. 

Аналогичного мнения придерживается академик 

Российской Академии Наук В.С. Степин. Он считает, 

что  семью надо  изучать с социокультурной позиции. 

По его мнению именно рост социокультурного мно-

гообразия порождает проблемы, связанные с семьей, 

которые следует исследовать.  Такая позиция Степина 

В.С. подталкивает нас к изучению социокультурного 

аспекта, влияющего на развитие семьи и брака, и саму 

науку о семье в целом. При этом  нельзя  умалять роль 

культурного и информационного пространства. 

Именно такое пространство оказывает значительное  

влияние на семью. 

С экономической позиции семья по мнению  уче-

ных это экономический институт, с экономическими 

интересами домохозяйств как интересов общества, а 

семейные интересы – это интересы отдельного  инс-

титута с присущими интересами, касающихся обособ-

ленной системы. Вот что можно  узнать об экономи-

ческом аспекте из французской и российской научной 

литературы. Французы под семьей понимали группу 

людей, закрывающихся ночью на замок, а в России 

под ней подразумевали количество  едоков, то есть 

людей, питающихся за одним столом или из одной по-

суды [6]. Несмотря на такое понимание  семьи  и нали-

чие  экономического аспекта, на наш взгляд стоит пе-

ресмотреть данное определение семьи, отделив ее  от 

понятия «домохозяйство», так как домохозяйство 

можно вести не обязательно связавшись какой-либо 

степенью родства. Например, совместное проживание 

на территории  одной площади не дает повода судить 

об этом  проживании как о семье.  

Мы считаем,  что  и в науке, и в законодательстве 

и в обыденном  понимании под понятием «семья» мы 

должны подразумевать в первую очередь кровное 

родство, вытекающее из законного брака, приводящее 

к порождению прав и обязанностей у всех членов 

семьи.   

Исходя из определения «семья» можно опреде-

лить функции, которые  она выполняет или же должна  

выполнять. Под ними подразумевается область жиз-

недеятельности, связанная с удовлетворением ее 

нужд. Рассмотрим некоторые  из них. Воспитательная  

функция  семьи. Суть которой заключается  в удовлет-

ворении семьей и ее членов  своих  психологических 

и воспитательных потребностей, таких как отцовство, 

материнство, воспитание и так далее. Следует отме-

тить, что  воспитательная функция семьи это не толь-

ко ее личная  потребность, но она также имеет огром-

ное влияние и на общество. Такое влияние обуслов-

лено тем, что данная функция  занимается не только 

воспитанием детей и других членов семьи, но парал-

лельно воспитывает подрастающее поколение, 

будущих членов общества. Воспитательная  функция 

одна из продолжительных функций, ее миссия 
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продолжается от появления на свет человека до его 

зрелости. Кроме того  у этой  функции есть своя спе-

цифическая особенность. Заключается она в ее преем-

ственности. 

Именно по принципу преемственности  родите-

ли стараются продлить и воплотить себя в детях, а они 

в своих детях.  А для такого продления  и воплощения 

нужно не только физическое, но и необходимо психи-

ческое и социальное здоровье. Поэтому  разносторон-

нее  развитие общества  во многом  напрямую зависит 

от этой функции. Именно она  играет важную роль  

для общества. Следующая функция  хозяйственно-

бытовая, которая заключается в удовлетворении био-

логических, материальных нужд семьи. Она необхо-

дима и для сохранения всех видов здоровья. Выпол-

няя ее семья  восстанавливает  свои психологические 

и физические силы, потраченные для работы. В отли-

чие от воспитательной  функции хозяйственно-быто-

вая носит чисто материальный характер. А вот в отли-

чие от нее эмоциональная функция построена на эмо-

циях членов семьи. Как известно семья это союз 

людей, основанный на родственных связях, которые 

строятся  именно на эмоциональных взаимоотноше-

ниях, так называемых привязанностью. Она проявляе-

тся в отношениях друг к другу членов семьи. 

Со временем та привязанность приобретает фор-

му потребности, то есть  она начинает выражаться в 

любви, уважении, поддержки, подчинении и так да-

лее.  Вследствие  этого  все члены  выражая  свои чув-

ства  и эмоции создают так называемый  взаимообмен 

эмоциями. Следует подчеркнуть, что такой обмен 

происходит не только внутри семьи, он еще  выплес-

кивается  наружу, так как  семья является  своего рода 

мини-обществом,  то он соответственно  адресуется и 

на само общество в целом. Следовательно подобный  

взаимообмен происходит не только в самой семье, но 

и за ее рамками. Стоит отметить, что обмен бывает  

разный,  то есть внутри самой семьи  он может носить 

совершенно другой характер, а вне семьи совсем 

иной. Это зависит от принципов построения семьи,  

воспитания членов семьи и восприятия  окружающей  

среды. Данная  функция  реально может  быть вопло-

щена  только в том случае если семья и окружающая  

среда  постоянно  взаимообмениваются  эмоциями. 

Эта функция  обладает соответствующей  значимос-

тью, так эмоциональный взаимообмен должен  пос-

тоянно  происходить, если пойдут какие-либо измене-

ния или подрывы, то они могут привести к наруше-

нию благоприятной  среды не только в самой семье, 

но и в обществе. Что приведет к социальным кон-

фликтам. 

Следующей не менее важной  функцией является  

коммуникативная. Ее роль в решении задач по удов-

летворению потребностей  семьи в отдыхе. От степе-

ни  коммуникабельности  семьи зависит  уровень раз-

вития  коммуникации  общества.  Эта функция  содей-

ствует   личностному  развитию каждого члена семьи. 

Таким образом благодаря  функциям, выполняе-

мым семьей идет рост и развитие  не только ее самой, 

но и общества в целом, так как  семья является ячей-

кой общества.  

С понятием функция тесно связано такое поня-

тие как «структура семьи». Под этим понятием  под-

разумевается  не только  количество и состав семьи,  

но и отношения ее членов  друг с другом.  Функция  и 

структура  взаимодополняют и взаимовлияют друг на 

друга. Так как  любые события, происходящие в семье 

подтверждают это. В качестве примера можем при-

вести развод супругов, который кардинальным обра-

зом меняет не только правовое положение супругов, 

но довольно таки сильно влияет на атмосферу в семье.  

При разводе идет отклонение от выполнения  тради-

ционных функций семьи. 

Многие ученые считают, что нарушение струк-

туры семьи часто приводит к нарушениям реализации 

функций. Так как нарушение структуры создает не-

предвиденные препятствия для выполнения функций. 

Следовательно очень важно для выполнения функций 

постоянство, целостность структуры семьи и ее гар-

мония с обществом. Таким образом,  при определении 

понятия «семья» следует учитывать все аспекты, 

свойственных данному понятию. 
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