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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ  

Актуальность темы диссертации. Социально-экономическое 

положение социума заметно повлияло на потенциал современной 

кыргызской семьи, изменились потребности личности, поменяв 

духовность на материальный интерес. Трансформация общества, 

которую претерпевает Кыргызстан на современном этапе, 

сопровождающаяся экономическим упадком, социальной 

нестабильностью, развитием безработицы и трудовой миграции, привела 

ее к повышению уровня бедности населения и изменению ценностных 

основ жизнедеятельности социума, тем самым вызвав 

дисфункциональность отношений в семье, снижение ценности роли отца 

и матери, падение значимости семьи в целом, что заметно повлияло на 

состояние статуса института семьи. Сегодня кыргызская семья, 

вынужденно приспосабливаясь к социальным условиям современности, 

мобилизуя свои внутренние возможности для выживания, не в состоянии 

полноценно выполнять свои социальные функции. Это привело 

кыргызскую семью к потере психолого-педагогической культуры и 

социального контроля, тем самым, определив ее социальный уровень, 

который изменил ценностные ориентации молодежи, привел к 

мобильности семейных отношений, распаду семей, ухудшению 

социального положения детей. К примеру, (по данным НСК КР) если в 

2015 году по республике вступающих в брак было 52043 чел., то в 2019 

году - это число составило 49431 чел., а число разводов в 2015 году было 

8588 чел., то в 2019 году это составило 10992 человека. Наблюдается 

динамика бракоразводных процессов, уменьшение числа заключения 

браков и рост числа разводов семей. Эти последствия заметно влияют на 

социально-демографическую структуру общества, качество социали-

зации личности, порождают конфликты поколений, дезорганизацию 

социальной жизни, распад общества и вырождение культуры.   

Актуальность и важность данной работы вызвана необходимостью 

рассмотрения вопросов семьи как социального института, а именно 

степени подготовленности будущих родителей к ролевым отношениям в 

семье, воспроизводству и воспитанию ребенка, степени устойчивости 

кыргызской семьи, как традиционной социальной общности в условиях 

упадка современного общества, оценки социального статуса института 

современной семьи с точки зрения социологической науки. Также важна 

неоспоримость роли государства в развитии государственной политики в 



4 

 

укреплении социального статуса института современной кыргызской 

семьи в условиях трансформации общества.   

Связь темы диссертации с приоритетными научными 

направлениями, крупными научными программами. Тема 

диссертации тесно связана с нормативно-правовыми актами и 

программами Кыргызской Республики по развитию семейной политики 

государства, которые охвачены в Национальной Стратегии развития КР 

на 2018-2040 гг., Комплексной программе поддержки семьи и защиты 

детей КР на 2017–2027 годы, кодексах КР «О семье», «О детях», в Законе 

КР «Об основах государственной молодежной политики», в Законе КР 

«О государственных пособиях в Кыргызской Республике» и взяты в 

руководство в процессе работы над диссертацией. В диссертации отра-

жены итоги собственных исследований автора за период с 2014-2020 гг. 

Цель диссертационного исследования заключается в изучении и 

определении социального статуса института семьи в период 

трансформации кыргызского общества.  

Задачи работы. В соответствии с указанной целью в работе были 

поставлены следующие задачи:  

1. изучить основные социологические подходы, теории и парадигмы 

в исследовании семьи как социального института;  

2. определить методологии и подходы исследования статуса семьи в 

современном обществе;  

3. раскрыть роль института семьи в социализации личности;  

4. провести анализ состояние института семьи в условиях транс-

формации кыргызского общества;  

5. выявить социальные риски современной кыргызской семьи;  

6. предложить практические рекомендации в укреплении статуса 

института семьи в современном Кыргызстане.  

Научная новизна полученных результатов. В диссертации на 

уровне отечественной социологической науки проведен комплексный 

анализ социального статуса современной кыргызской семьи, а также роли 

государства в укреплении статуса семьи и родительства. Получено ряд 

следующих результатов, обладающих статусом новизны:  

- осуществлен комплексный структурный и функциональный анализ 

кыргызской семьи как социальной ценности общества, как 

инструмент формирования человеческого капитала и становления 

его статуса;  

- проанализирован международный опыт и методология 

исследования статуса семьи в современном обществе;  
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- определена роль института семьи в социализации личности;  

- исследовано состояние и социальные риски института семьи в 

условиях трансформации кыргызского общества;  

- проведен анализ амбивалентного (двойственный) подхода к 

кризису современной семьи, отмечена значимость как 

положительных, так и негативных сторон в социальном 

взаимодействии личности;  

- предложены практические направления для укрепления статуса 

института семьи в современном Кыргызстане.  

Практическая значимость полученных результатов 

Практические рекомендации автора могут найти применение в практике 

формирования стратегии планирования и реализации молодежной и 

семейной политики, для формирования новых направлений в 

преподавании отдельных разделов социологических дисциплин, в 

проведении тренингов в ВУЗах, организации курсов и лекций по 

следующим направлениям: «Методы изучения семьи», «Семейная 

политика государства», «Школа будущей семьи», «Социальная 

поддержка молодой семьи», «Социальная психология» и т.д.  

Экономическая значимость полученных результатов 

 Результаты и рекомендации исследования применимы в решении 

социальных, экономических проблем семьи, повышении уровня жизни 

населения, оказании социальной поддержки молодой кыргызской семье 

в современных условиях, в совершенствовании деятельности 

государственных и негосударственных институтов.  

Основные положения диссертации, выносимые на защиту:  

1. Семья-это исторически обусловленная социальная общность, 

которая с возникновением общества сформировалась как социальный 

институт. Изучение семейных отношений в макро и микросоциологии 

предполагает рассмотрение проблем семьи, как общественного 

феномена. Она имеет двойственный характер: с одной стороны - 

социальный институт, с другой - малая группа, которая развивается и 

функционирует по своим законам. Она зависит от общества, 

существующего политического строя, экономических, социальных, 

религиозных и иных отношений. Научные изыскания прошлого в 

вопросах брака и семьи не получили должного внимания в трудах 

современных советских ученых. Чрезмерная идеологизированность и 

политизированность социологической науки советского периода стало 

причиной оторванности ее от общественных поисков решения 

социальных, нравственных и психологических проблем семьи и брака.  
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2. Следствием социально-экономических преобразований 

кыргызского общества проявилась смена традиционных общественных 

ценностей советского времени и на основе этого произошла переоценка 

ценностных воззрений самих кыргызов. Наиболее весомыми были 

изменения структуры семейно-брачных отношений, смена духовности на 

практическую и индивидуалистическую направленность личности. К 

установленным в семье обязанностям воспроизводства, воспитания и 

социализации детей, дополнительно предоставили функции по самореа-

лизации и обеспечению социальных прав и возможностей ее членов.  

3. Кризис современного общества, который привел экономический 

упадок, рыночные отношения, безработицу, бедность и трудовую 

миграцию, оказал влияние на потребности личности. Смена потребнос-

тей членов семьи явилась причиной развития дисфункциональности 

семейно-брачных отношений и породила характерные социальные риски, 

которые привели к росту распада семей, развитию культа малодетности, 

продлению брачного и репродуктивного возраста, что заметно 

отразилось на целостности, структуре семейно-брачных отношений и 

статусе семьи.  

4. Социальные ценности, нормы, установленные традиции семьи и 

подготовленность к семейным отношениям родителей сами должны 

обеспечивать устойчивость существования и функционирования семьи 

как социального института, противостоять смене традиционных 

ценностей молодежи на приватные взгляды нового времени. Структура 

ценностей семьи может способствовать полноценному формированию 

качественного потенциала молодого поколения и стабилизации общества 

в целом. Осмысление механизмов, факторов динамики института семьи 

позволит выработать концепции, методологические подходы, направлен-

ные на преодоление негативных тенденций в его функционировании, 

создать условия для его позитивного развития, формирования 

устойчивости семьи.  

5. Ценность амбивалентного подхода в исследовании дисфункции 

современной семьи неоспорима. Это эффективный инструмент 

осуществления равнозначной оценки как разрушающего, так и 

позитивного характера социальной ситуации, негативных и 

положительных сторон социальных конфликтов и дисфункций в 

социальном взаимодействии личности. Они призваны способствовать 

развитию как личности, так и общества в целом.  

6. Пошаговая системная подготовка личности к родительству, 

семейно-брачным отношениям в семье, в школе, в ВУЗе, в социуме будет 
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содействовать выстраиванию наставнического мастерства и социальной 

ответственности родителей. В успешном выходе из кризисной ситуации 

необходима стратегия, направленная на укрепление социального 

потенциала семьи через становление его образовательного, культурного 

и экономического уровней, через поддержку экономической активности 

и самостоятельности семьи. Социальное партнерство государственных 

структур, МСУ и гражданского общества будет гарантом эффективной 

реализации семейной политики государства.  

 Личный вклад соискателя. Диссертация основана на собственных 

исследованиях автора, результаты которых получены в процессе 

изучения ситуации современной кыргызской семьи. В исследовании 

принимали участие 1000 респондентов в возрасте от 18 до 60 лет. Из них, 

560 человек (56%) - жители сельской местности, 440 человек 

(44%)городского населения, 700 человек из общего числа составляют 

женщины (70%). Из Ошской (330 чел.), Чуйской (237чел.), Баткенской 

(129 чел.) и Джалал-Абадской (304 чел.) областей  

Апробация результатов диссертации. Диссертация является 

итогом исследовательской деятельности автора, начатой в 2014 году, и 

написана по результатам проведенной научно-исследовательской 

работы. Диссертантом на научно-практических конференциях и 

семинарах сделаны следующие доклады: «Дети - это самая уязвимая и 

незащищенная категория населения в нашем обществе» (Варшава, 2017); 

“Роль института семьи в социализации личности в современном 

кыргызском обществе» (Киев, 2017); «Перспективы развития статуса 

института семьи в современном кыргызском обществе» (Бишкек, 2017); 

«Успех как фактор развития человека: роль семьи в успешном развитии 

ребенка» (Краснодар, 2018);«Стратегия развития социальной работы в 

условиях современного кыргызского общества» (Ростов-на-Дону,2019); 

«Дисфункциональность института семьи в условиях трансформации 

кыргызского общества» (Казань, 2020).  

Полнота отражения результатов диссертации освещена в 

публикациях. По теме опубликовано 13 научных статей и издано 3 

пособия.9 статей вошли в систему РИНЦ (два в Кыргызстане и 9 в РФ в 

журналах с ненулевым импакт-фактором).  

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

трех глав и заключения. Общий объем работы составляет 184 страницы. 

Имеются приложения, 24 таблицы, 10 рисунков и 3 диаграммы. В конце 

диссертации дан список использованной литературы общим объемом-

129 работ.  



8 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В введении автором обосновывается актуальность научной работы, 

определены цель и задачи исследования, представлены основные 

положения, выносимые на защиту, показаны научная новизна, 

практическая значимость диссертационной работы, апробации 

результатов и структура диссертации.  

Первая глава, наименованная «Теоретические аспекты 

социологического анализа современного института семьи», состоит 

из трех разделов. Она содержит теоретико-методологические подходы к 

исследованию современного института семьи, где проводится анализ 

научной литературы и систематизация научных понятий и терминов. В 

ней изложена методология исследования семейных отношений, 

основные теоретические подходы, концепции и социологические теории 

парадигмы к изучению института семьи.  

 В первом разделе первой главы, наименованном «Социологи-

ческие теории и парадигмы к изучению института семьи», автором 

отражены труды зарубежных и российских ученых в области социологии 

социальной сферы, социально-философские и социологические 

концепции изучения ценностных и духовно-нравственных ориентаций 

личности, методология системного анализа взаимоотношений.  

Институциональный аспект функционирования социума был всегда 

в центре внимания социологической науки и связан с именами его 

основоположников (О. Конт, Г. Спенсер, Э. Дюркгейм, М. Вебер и др.). 

О.Конт рассматривал значимые социальные институты (семью, 

государство, религию) с позиций их включения в процессы социального 

взаимодействия и выполняемых при этом функций. Большим влиянием в 

социологии личности пользуется ролевая теория личности, 

сформулированная Т. Парсонсом и Р. Мертоном и др. Она 

характеризуется основными понятиями «социальный статус» и 

«социальная роль». Первыми необходимость изучения ценностей 

социологической наукой обосновали М. Вебер и Э. Дюркгейм, которые 

внесли ощутимый вклад в понимание общества как ценностно-

нормативной системы. 

[Бурова, С.Н. Б Социология брака и семьи: история, теоретические 

основы, персоналии[Текст] / С.Н. Бурова– Минск: Право и экономика, 

2010 .- с.42,76 - 78,93,102,124]  

Наиболее значительный вклад в исследования кризисных явлений 

традиционной семьи внесли труды П. Сорокина. Им впервые произведена 

классификация функций семьи и других социальных институтов, 
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определена система социальной мобильности личности в условиях 

трансформации общества.  

[Сорокин, П. А. Социальная и культурная мобильность [Текст] / П. 

А. Сорокин // Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. Общество. – М., 1992. 

– С. 230-317].  

Во втором разделе первой главы, наименованном «Исследования 

статуса семьи в современном обществе», автором отмечены значимые 

научные исследования и талантливые работы российских и отечественных 

ученых. Проблемы молодой семьи, мотивы создания семьи в условиях 

нового общества рассмотрены в исследованиях Т.К. Ростовской.  

[Ростовская, Т. К. Молодая семья в современном российском 

обществе [Текст] / Т. К. Ростовская. – Иваново: Изд-во Иванов. гос. ун-

т, 2005. – 107 с.].  

Вопросы теоретико-методологических аспектов взаимодействия 

структуры и функции семьи как социального института показаны в 

работах А. Г. Харчева и М. С. Мацковского.  

[Харчев, А.Г.Современная семья и ее проблемы [Текст] / 

А. Г. Харчев, М. С. Мацковский. – М.: Статистика, 1997. – 224 с.]  

В вопросе укрепления статуса института семьи, не менее важное 

место занимает вопрос педагогического просвещения родителей. 

Насколько родители готовы к семейным отношениям в правовом, 

духовном, материальном, педагогическом, социальном плане, настолько 

будет успешна семья. Развивая потенциал родительства, мы укрепляем 

потенциал семьи, его самозащиту, который затем как социальный 

феномен объективной реальности может противодействовать кризисным 

проявлениям общества и влиянию на нравственные ценности молодежи. 

В своих исследованиях И.В.Власюк отмечает значимость 

социологического анализа ответственности родителей – феномен 

материнства, отцовства, осознанного родительства. 

[Власюк, И.В. Укрепление ценности родительства- направление 

государственной семейной политики [Текст] / И. В. Власюк // 

Социология образования. – № 3 – ,2006- С. 141-145.]  

Наряду с родительством в диссертационной работе автором 

обозначена значимость самой семьи, как социальной ценности, которая 

не только физически, но и духовно воспроизводит человека - главное 

бесценное богатство общества. Автор, опираясь на доводы ученых и 

исходя из личных наблюдений слагаемые статуса семьи как социальной 

ценности общества предлагает рассматривать как совокупность таких 

инструментов, как инструмент формирования человеческого капитала, 
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демографический, экономический, этнический, духовный, гендерный, 

общественный, инструмент регулирования ролевых отношений в семье и 

контроля ответственности родителей за ребенка.  

Проблемам развития кыргызской сельской семьи посвящены исследо-

вания Р. Ачыловой, Г.К.Ибраевой, К. Исаева, А.К.Мусаевой, 

А.Р.Рахмановой, Р.Б. Салморбековой, А.А.Усубалиевой, 

Т.Ж. Шайдуллаевой, М.Эдиловой и др. В исследованиях Ибраевой Г.К. 

рассмотрена межпоколенная динамика матримониальных (брачных) 

стратегий женщин и мужчин в Кыргызстане советского и постсоветского 

периодов. Исследования Ачиловой Р. посвящены значимой роли семьи в 

приобщении ребенка к национальным традициям, языку, обычаям, манерам 

поведения в формировании этнического самосознания как ценности 

общества. 

Ачылова,  Р. Кыргызское национальное  самосознание  и 

государственная идеология, 2018 [Электронный ресурс] / Р. Ачылова. – 

Режим доступа: https://rus.azattyk.org/a/kyrgyzstan-ideology-

nation/29049791.html. – Загл. с экрана.  

Миграционные процессы в Кыргызстане и их социально-

экономические последствия для семьи и общества в целом освещены в 

исследованиях Эргешбаева У.Ж., Атанаевой С., Есеналиевой Б. 

Основные направления государственной политики в реализации 

интересов семьи освещены в исследованиях Муратбековой С.М, 

Джунушалиевой Г.Д., Кидалова В.И, в Национальной Стратегии 

развития КР (на 2018-2040 гг.), в Комплексной программе поддержки 

семьи и защиты детей на 2017–2027 годы.  

В третьем разделе первой главы, наименованном «Роль 

института семьи в социализации личности», автор, опираясь на 

собственные наблюдения и доводы ученых, выделил и обосновал 

основные направления социализирующей функции кыргызской семьи и 

родителей, которые способствуют многоплановой адаптации личности в 

обществе (демографическая социализация, этническая, гендерная, 

духовная, экономическая, экологическая, информационная 

социализация). Проблемам исторического развития кыргызского 

общества, роли женщины в социуме, противоречиям и рискам 

кыргызской семьи посвящены работы С.М. Абрамзона, 

А. Бектургановой, Б.А. Абдымомуновой, Р.Б. Салморбековой. 

Вторая глава диссертации, наименованная «Методология 

исследования социального статуса семьи в современном кыргызском 

обществе», состоит из трех разделов, где автором описаны использованные 
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теоретические и экспериментальные методы анализа, обоснована 

целесообразность их использования, освещены результаты исследования. 

Определены объект и предмет исследования, причины дисфункцио-

нальности, виды и закономерность социальных рисков, рассмотрен 

двойственный подход к оценке дисфункциональности института семьи, дана 

оценка социальному статусу современного института семьи. 

Объект исследования: современная кыргызская семья в период 

трансформации общества.  

Предмет исследования: роль потенциала родительства, молодежи 

и государства в укреплении семьи в условиях кризиса.  

Методологической основой диссертации послужили 

фундаментальные теоретические положения и идеи классиков мировой 

социологической науки, труды российских, зарубежных и отечественных 

ученых в области социологии семьи; социально-философские и 

социологические теории личности и ценностей; социологические 

концепции изучения ценностных и духовно-нравственных ориентаций; 

методология социологического анализа взаимоотношений в семье. В 

исследовании применены исторические, системные, ситуативные 

анализы, сравнение статистических данных. Эмпирической базой 

изучения стали следующие методы исследования – наблюдения, 

интервью, опрос, генограмма, кластерное исследование, мониторинг.  

В первом разделе второй главы, наименованном «Методология 

исследования института семьи в условиях трансформации 

общества», автором рассмотрен вопрос закономерности нарушения 

семейно-брачных отношений в кыргызской семье под воздействием 

кризисных явлений современного общества. Тенденция 

институциональной дисфункциональности в кыргызском обществе 

объясняется нарастающими противоречиями, конфликтной ситуацией 

между традиционными и инновационными социальными явлениями, 

которые ведут, к смене биологических, физических, эмоционально-

психологических, экономических потребностей личности, к динамике 

социального статуса института семьи на современном этапе (см.рис.2.1).  
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Рисунок 2.1. -Динамика социального статуса института семьи на 

современном этапе 

 

Отсюда следуют выводы, что тенденция дисфункциональности 

современной кыргызской семьи, которая привела к падению социального 

статуса института семьи на современном этапе, ведет за собой 

негативные последствия, которые ощутимо влияют на результат 

социализации личности, соответственно и на социально-

демографический, экономический уровень страны, стабильность 

общества в целом и рейтинг государства на мировом уровне. Этот вопрос 

требует к себе особого внимания общества и государства в целом и 

принятия неотложных мер по стабилизации сложившейся ситуации.  

 Во втором разделе второй главы, наименованном «Социальные 

риски современного кыргызского общества», автором обоснованы 

характерные риски для семьи и личности, порожденные 

дисфункциональностью семейных отношений в условиях трансформации 

социума. На сегодня мы видим, как непредвиденное изменение 

потребностей личности в кыргызском обществе под воздействием 

кризисных ситуаций приводит к неблагоприятным последствиям: потере 

возможностей семьи противостоять экстремальным ситуациям, которые 

затем отрицательно влияют на социальное, материальное и духовное 

состояние человека и семьи, изменяют социальный статус человека и 

статус семьи (см.таб.2.1).  
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Таблица 2. 1. – Риски современного кыргызского общества. 

 

№   Риски    Первопричина         

1.  Экономические  Безработица, утеря кормильца      

2.  Физиологические  Рождение, старость, смертность, 

беременность, роды, утеря 

трудоспособности  

   

3.  Производственные  Трудовые повреждения, 

профессиональные заболевания  

   

4.  Демографические  Малодетность, неполная семья, 

социальное сиротство, миграция  

   

5.  Социальные   Крушение семьи, изменение семейного и 

общественного положения, изменение 

рода занятий, расположенность к 

семейному насилию, безконтрольность 

детей, продление брачного и 

репродуктивного возраста. 

   

 

В третьем разделе второй главы, наименованном 

«Амбивалентный подход исследователей к дисфункции современной 

семьи», автором рассмотрено противоречивое (двойственное) мнение 

исследователей о дисфункции современной кыргызской семьи. 

Анализируя доводы исследователей, автор предлагает свое обоснование 

и выводы к анализу этих явлений. Амбивалентный подход в исследовании 

социальных процессов и анализа социальных противоречий 

характеризуется как эффективный инструмент равнозначной оценки как 

разрушающего, так и позитивного характера социальной ситуации, 

структурирования, организации и регулировании деятельности. 

Общественные и семейные противоречия способствуют изменению 

мировоззрения личности, развивают мотивацию к образованию, к 

карьерному росту, к развитию бизнеса, повышению социального статуса 

в обществе, созданию семьи с достаточной профессиональной 

подготовкой и материальным достатком.  

В подразделе второй главы диссертации, наименованном 

«Государственная семейная политика Кыргызстана», автором 

освещены вопросы значимости семейной политики государства в 

укреплении семьи в условиях трансформации кыргызского общества. В 
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позитивном выходе из кризисной ситуации автором предложено 

разработать целенаправленную стратегию, направленную на развитие 

семьи, которая должна предусматривать следующее:  

1) укрепление социального потенциала семьи через развитие его 

образовательного, культурного и экономического уровней;  

2) поддержку экономической активности семьи, которая укрепляют 

ее самостоятельность, способствует самозанятости и развивают семейное 

предпринимательство;  

3) улучшение деятельности по охране здоровья семьи, материнства 

и детства; 

4) утверждение института родительства, совершенствование 

института отцовства и материнства;  

5) создание необходимых условий работающим гражданам, 

имеющим детей, для совмещения трудовой деятельности на рабочем 

месте с выполнением семейных функций. 

Следует отметить, что социальная поддержка государства 

направлена на преодоление социального неравенства и оказание помощи 

наиболее незащищённым группам населения, малоимущим семьям и 

одиноко проживающим гражданам.  

[О государственных пособиях в Кыргызской Республике: закон 

Кырг. Респ. от 24 янв.,2019, №18 [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://cbd.minjust.gov. kg/act/view/ru-ru/111670.  

– Загл. с экрана. ]  

Третья глава, наименованная “Пути укрепления статуса 

института семьи в современном кыргызском обществе», состоит из 

двух разделов, где автором освещены результаты мониторинга 

государственных программ и нормативно-правовых актов по вопросам 

защиты семьи и детства, дана оценка достоверности полученных 

результатов собственных исследований, даны практические 

рекомендации к укреплению института семьи в кыргызском обществе.  

В первом разделе третьей главы, наименованном 

«Приоритетные направления в укреплении статуса института семьи 

в современном Кыргызстане», в рамках темы диссертации, автором 

показаны собственные социологические исследования, эмпирическая база 

которых представлена результатами анализа, проведенного среди 

населения в 2016-2018 годах. Анкетирование на тему: «Нужна ли семья 

современному человеку или эта форма существования стала не 

актуальной?» проводилось выборочно. На вопрос анкеты «для чего 
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нужна семья человеку?» большинство (46,8%) респондентов отметили 

для «социализации в жизнь», 158–31,6% респондентов отметили «для 

продолжения рода», 14,8% отметили «для экономической и духовной 

поддержки» и 6,8% исследуемых отметили «можно жить без семьи». 

Итоги собственных исследований свидетельствуют о том, что семейный 

развод и насилие в кыргызском социуме считается неприоритетным, что 

все еще имеют место патриархальные традиционные установки о 

целостности семьи, что семья – это главная биологическая, духовная и 

социально- экономическая база формирования личности в кыргызском 

обществе.  

Во втором разделе третьей главы диссертации, наименованном 

«Практические рекомендации к укреплению института семьи в 

кыргызском обществе», автором освещены эффективные методы 

работы с семьей («генограмма» «дорожная карта»), даны результаты 

исследований и практические рекомендации по внедрению опыта 

«Школы будущей семьи».  

В подразделе «Генограмма как метод исследования семьи» 

автором дано понятие о методе «генограмма» как методе исследования 

семьи и показаны итоги выборочных исследований семей среди 

населения городов Бишкек и Ош методом заполнения генограмм. В 

исследовании принимали участие респонденты в возрасте 17-55 лет, 

проанализирована история 100 семей 2-3 поколений и даны педагогико-

психологические консультации респондентам. Итоги исследования 

показали, что в большинство изученных семьях (70%) имеются проблемы 

с распадом семей, хроническими болезнями, трудовой миграцией. В 68% 

изученных семьях статус «кормильца» принадлежит мужчинам. 20% 

изученных семей нуждаются в консультациях, 5% семей необходима 

материальная и правовая помощь. Исходя из вышесказанного следует 

сделать выводы, что социальный статус семьи зачастую зависит от 

социально-культурного потенциала и материальных возможностей 

семьи.  

 В подразделе «Дорожная карта» как инструмент анализа и 

управления социальными процессами автором представлен метод, 

который рекомендуется как один из эффективных в работе с семьей, 

оказания ей социально-психологической помощи. Он может иметь как 

графический, текстовый вид, так и состоять из обобщенных схем, таблиц 

и комментариев. Данный метод предусматривает системную, 

комплексную, межведомственную работу (гоструктура, МСУ, 

гражданское общество и др.) с будущими родителями, семьями, 
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оказавшимися в трудной жизненной ситуации, многодетными и 

молодыми семьями, семьями трудовых мигрантов и т.д.  

В подразделе проект «Школа будущей семьи» автор 

остановился на результатах экспериментальной работы, проведенной 

в 2015-2016 годах среди молодых родителей сельской местности. 

«Школа молодых родителей» была призвана подготовке к будущим 

родам, уходу за ребенком и здоровому питанию. Соцопрос более 190 

респондентов из 200 дал положительный отзыв о данной программе и 

это стало основанием целесообразности использования данного 

инструмента работы с молодежью на современном этапе. 

Исследования показали, что одной из главных причин распада семей 

является неподготовленность молодых родителей к семейной жизни, 

не знание своих социальных ролей и обязанностей, их социальная и 

материальная незащищенность, которая зачастую ведет к социальной 

безответственности и индивидуализму. Стоит целесообразность 

обучения молодежи семейной жизни до создания семьи. В целях 

решения данных проблем автор предлагает разработать специальные 

комплексные механизмы: введение социального института «Школы 

будущей семьи» разработать его концепцию программу и внедрять в 

обществе.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенных исследований проблем современного 

института семьи сделаны следующие выводы:  

1. Определена степень изученности данной проблемы на 

современном этапе. Определена значимость роли семьи в становлении 

нравственных ценностей личности. Семья, как исторически 

обусловленная социальная общность зависит от общества, 

существующего политического строя, экономических, социальных, 

религиозных и иных отношений. Научные изыскания прошлого в 

вопросах брака и семьи не получили должного внимания в трудах 

современных советских ученых, идеологизированность и 

политизированность социологической науки советского периода стала 

причиной оторванности ее от общественных поисков решения 

социальных, нравственных и психологических проблем семьи и брака. 

Изучение семейных отношений в макро и микросоциологии 

предполагает приоритетность дальнейшего и глубокого рассмотрения 

проблем современного института семьи.  
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2. Трансформация современного общества, изменившая потребности 

личности, повлияла на традиционные ценности членов семьи и на 

изменение структуры семейно-брачных отношений. Современная 

традиционная семья не в состоянии полноценно выполнять свои 

социальные и общественные функции. К установленным в семье 

обязанностям воспроизводства, воспитания и социализации детей, 

дополнительно предстали функции по самореализации и обеспечению 

социальных прав и возможностей ее членов.  

3. Изменения структуры семейно-брачных отношений стала 

причиной развития дисфункциональности семейно-брачных отношений, 

породила характерные социальные риски, которые стали причиной роста 

распада семей, развития культа малодетности, продления брачного и 

репродуктивного возраста, что заметно отразилось на целостности, 

структуре семейно-брачных отношений и статусе семьи.  

4. Структура ценностей семьи и подготовленность к семейным 

отношениям родителей способствует полноценному формированию 

качественного потенциала молодого поколения и стабилизации общества 

в целом. Осмысление механизмов, факторов динамики института семьи 

позволяют выработать концепции, методологические подходы, 

направленные на преодоление негативных тенденций в его 

функционировании, создать условия для его позитивного развития, 

формирования устойчивости семьи. Семья изменяет свои функции, но 

сохраняется в модернизированном виде, сохраняя такие специфические 

функции, как социализация, рождение ребенка, продолжение рода и 

содержание ребенка.  

5. Приоритетность применения амбивалентного подхода как 

инструмента в процессе исследования дисфункции современной семьи 

дает возможность осуществления равнозначной оценки противоречий 

между традиционными и новыми социальными явлениями кыргызского 

социума, как разрушающего, так и позитивного характера социальной 

ситуации, негативных и положительных сторон социальных конфликтов 

и дисфункций в социальном взаимодействии личности. Его можно 

использовать как метод работы при планировании, организации и 

регулировании деятельности.  

6. Системная подготовка личности к родительству, семейно-

брачным отношениям в семье, в школе, в ВУЗе, в социуме, содействует 

выработке родительского мастерства и социальной ответственности. В 

успешном выходе из кризисной ситуации необходима стратегия, 

направленная на укрепление социального потенциала семьи через 
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становление его образовательного, культурного и экономического 

уровней, через поддержку экономической активности и 

самостоятельности семьи. Социальное партнерство государственных 

структур, МСУ и гражданского общества является гарантом 

продуктивной реализации семейной политики государства.  

   

         ПРАКТИЧЕСКИЕ   РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Представленные выводы в целях дальнейшего совершенствования 

семейной политики государства обусловили следующие практические 

рекомендации:  

1. Жогорку Кенешу Кыргызской Республики: совершенствовать 

законодательство по развитию семейной политики, которая будет 

реализована в виде комплекса мероприятий, осуществляемых в 

социальном партнерстве государственных институтов власти, МСУ и 

гражданского общества.  

2. Министерству образования и науки Кыргызской Республики: 

- провести институциализацию «Школы будущей семьи», утвердить 

ее концепцию и программу; на базе молодежных центров или 

учебных заведений организовать работу «Школы будущей семьи»;  

- ввести в программу общеобразовательных школ Кыргызстана 

учебный курс (предмет) «Семьеведение» для учащихся старших 

классов (16-17лет).  

3. Министерству труда, социального обеспечения и миграции 

Кыргызской Республики: 

- внести дополнения в кодекс КР «О семье», кодекс КР «О детях», 

в закон КР «Об актах гражданского состояния...» «о введении 

обязательного обучения будущих родителей»; 

- разработать проект Закона КР «О государственной поддержке 

молодых семей»;  

- разработать и внедрить целевую программу по укреплению 

семейно-брачных отношений в семьях мигрантов.  

 

4. Государственному агентству по делам молодежи, физической 

культуры и спорта при Министерстве культуры, информации, спорта и 

молодежной политики Кыргызской Республики: способствовать 

выработке долгосрочной стратегии и целевой программы реализации 

усовершенствованной семейной политики, которая будет иметь 
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конкретные цели и задачи. 

5. Государственному агентству по делам государственной службы 

и местного самоуправления при Кабинете министров Кыргызской 

Республики: повысить роль органов местного самоуправления в 

продуктивном внедрении семейной политики государства в социальной 

поддержке семьи на местах.  

6. Средствам массовой информации: разработать и принять 

целевую программу “Ценности семьи”, в рамках которой 

предусмотреть организацию информационных кампаний, создание и 

запуск социальных роликов о традиционных семейных ценностях и 

семейного образа жизни.  
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Исманова Нурлан Абдрасуловнанын «Азыркы кыргыз коомундагы 

үй-бүлө институтунун социалдык статусу» темасында 22.00.04 - 

социалдык  түзүлүш, социалдык институттар жана процесстер 

адистиги боюнча социология илимдеринин кандидаты 

окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган 

диссертациясына  

РЕЗЮМЕ 

Негизги сөздөр: социалдык институт, социалдык ролдор, 

дисфункция, социалдык мөбилдүүлүк, ата-энелик, үй-бүлөнун 

потенциалы, амбиваленттик, үй-бүлөнүн социалдык статусу.  

Изилдөөнүн объектиси болуп коомдун трансформация учурундагы 

заманбап кыргыз үй-бүлөсү эсептелет.  

Изилдөөнүн предмети болуп үй -бүлөнү бекемдөөдө, ата -эненин, 

жаштардын жана мамлекеттин потенциалынын ролу эсептелет.  

Диссертациялык иштин максаты: кыргыз коомун 

трансформациялоо учурунда үй -бүлө институтунун социалдык абалын 

изилдеп аныктоо.  

Изилдөө методдору: үй -бүлө институтунун учурдагы абалын 

талдоо жана баалоо үчүн төмөнкү изилдөө методдору колдонулган: 

салыштырмалуу, тарыхый, социологиялык, системалык жана 

кырдаалдык анализдер.  

Жыйынтыктардын илимий жаңылыгы болуп мезгилдин акыркы 

жылдарында жаңы коомдук мамилелердин калыптанышы жана коомдун 

социалдык-экономикалык чыңалуусу үй-бүлөнүн функционалдуулугуна 

кескин түрдө таасирин тийгизди, бул кыргыз үй-бүлөсүнүн көйгөйлөрүн 

изилдөөгө өзгөчө кызыгууну пайда кылып, заманбап шарттарда анын 

туруктуулук даражасын, үй -бүлөнү бекемдөөдө ата -эненин жана 

мамлекеттин ролун аныктады. 

Колдонуу чөйрөсү: диссертациянын теориялык жана практикалык 

жыйынтыктары үй-бүлө саясатынын стратегиясын иштеп чыгууда, үй-

бүлөгө мониторинг жүргүзүүдө, ошондой эле, жогорку окуу жайларда 

төмөндөгү багыттар боюнча атайын курстарды уюштурууда колдонууга 

болот: «Үй-бүлөнү изилдөө усулдары», «Мамлекеттин үй-бүлө саясаты».  

  



22 

 

РЕЗЮМЕ 

 

диссертации Исмановой Нурлан Абдрасуловны на тему: 

«Социальный статус института семьи в современном кыргызском 

обществе» на соискание ученой степени кандидата социологических 

наук по специальности 22.00.04 - социальная структура, социальные 

институты и процессы  

 

Ключевые слова: социальный институт, социальные роли, 

дисфункциональность, социальная мобильность, родительство, 

амбивалентность, потенциал семьи, социальный статус семьи.  

Объектом диссертационного исследования является современная 

кыргызская семья в период трансформации общества.  

Предметом исследования является роль потенциалов 

родительства, молодежи и государства в укреплении семьи в условиях 

кризиса.  

Цель исследования заключается в исследовании и определении 

социального статуса института семьи в период трансформации 

кыргызского общества.  

Методы исследования. Для анализа и оценки современного 

состояния института семьи использованы методы: сравнительный, 

исторический, социологический, методы системного и ситуативного 

анализа.  

Научная новизна полученных результатов. Социально-

экономическое напряжение социума и формирование новых 

общественных отношений последних лет постсоветского периода 

заметно повлияло на функциональность семьи и семейных отношений, 

который вызвал особый интерес к изучению проблем кыргызской семьи, 

определил степень выживаемости ее в современных условиях общества, 

значимость родителей и государства в укреплении семьи.  

Область применения. Теоретические и практические выводы 

диссертационного исследования могут быть использованы в разработке 

стратегии семейной политики государства, для организации мониторинга 

семьи, тренингов и спецкурсов в вузах по следующим направлениям: 

«Методы исследования семьи», «Семейная политика государства».  
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SUMMARU  

 

dissertation by Ismanova Nurlan Abdrasulovna on the topic: «The social 

status of the institution of the family in modern Kyrgyz society» for the 

degree of candidate of sociological sciences in the specialty 22.00.04- social 

structure, social institutions and processes  

 

Key words: social institution, social roles, dysfunctionality, social 

mobility, ambivalence, parenting, family potential, social status of the family.  

The object of the dissertation research is the modern Kyrgyz family 

during the transformation of society.  

The subject of this research is the role of the potential of parenting, youth 

and the state in strengthening families in times of crisis.  

The purpose of the study is to determine the social status of the institution 

of the family during the transformation of Kyrgyz society.  

Research methods. To analyze and assess the current state of the 

institution of the family, the following methods were used: comparative, 

historical, sociological, methods of systemic and situational analysis. 

Scientific novelty of the results obtained. The socio-economic tension of 

society and the formation of new social relations in the last years of the post-

Soviet period significantly influenced the functionality of the family and 

family relations, which aroused special interest in studying the problems of the 

Kyrgyz family, the degree of its survival in modern conditions, the importance 

of parents and the state in strengthening the family. issues of preserving 

traditional family relations in a modified form.  

Scope: theoretical and practical conclusions of the dissertation research 

can be used in developing a strategy for family policy of the state, for 

organizing monitoring of the Kyrgyz family, trainings, special courses in 

universities in the following areas: «Methods of family research», «Social 

assistance to young families», «Family policy».  
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