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ДИАЛОГ ПОЛОВ В СОВРЕМЕННОЙ ДАГЕСТАНСКОЙ СЕМЬЕ 
 
Взаимоотношения полов в семье, моральная этика отношений мужчины и 

женщины продолжают интересовать не только ученых (этнографов, социологов, 
философов), но и общественность. 

Брак и семья – это сложные взаимоотношения полов. Они не оставались не-
изменными. Их формы менялись так же, как менялись общественно-исторические 
формации. 

Поскольку брак охватывает многие жизненные сферы, его аспекты весьма 
разнообразны. Он ориентирован не только на совместное проживание мужчины и 
женщины, но и имеет совершенно иные цели, в числе которых и забота о новом 
поколении, воспитание достойных во всех отношениях детей, совместное станов-
ление каждого из супругов и т. д. Все это взаимосвязанные задачи, которые со-
прикасаются между собой. Эти задачи равноценны, и счастье партнеров возможно 
только в том случае, если мужчина и женщина готовы преодолеть трудности, воз-
никающие на их пути.  

Известно, что брак и «в древности не был просто сообществом двух любящих 
людей, поэтому нельзя подходить к нему с современных позиций. Мужчины и 
женщины вступали в союз лишь ради определенной цели и, если женщина не вы-
полняла своей главной задачи – обеспечивать   потомство, сохранять и приумно-
жать семейное имущество, мужчина был вправе и даже обязан прогнать ее и най-
ти вместо нее другую, отвечающую этой цели» (Вардиман Е., 1990. С. 270). 

Ссылаясь на С. де Бовуар, Е. Вардиман отвечает на вопрос, может ли ребенок 
обеспечить женщине чувство истинной полноценности: «Если жена не представ-
ляет собой личность в полном смысле слова, она может ею стать, став матерью. 
Ребенок не только ее отрада, но и ее оправдание. В нем она осуществляет себя. В 
нем институт брака получает свое оправдание и достигает своей цели» (Вардиман 
Е., 1990. С. 210–211). 

Продолжение рода, его физическое воспроизводство было одной из самых 
значимых функций и дагестанской семьи. Считалось, что семья живет полнокров-
ной жизнью только в том случае, если в ней много детей. Долгое время после 
свадьбы молодую невестку не допускали в состав семейного совета и многое от 
нее держали в тайне. Только рождение ребенка меняло отношение к ней и укреп-
ляло ее положение в семье мужа, в патронимии (Гаджиева С.Ш., 1985. С. 270). 

Брак в наше время основан на подлинном равноправии супругов. Формиро-
вание брака, удачное супружество в значительной степени зависят от этики обоих 
партнеров и от тех усилий, которые они прилагают в этой сфере. 

Браков, с самого начала свободных от конфликтов, в действительности не 
существует. В беседе с супружескими парами в разных регионах Дагестана почти 
все информаторы отмечают, что конфликты и ссоры, порой даже разочарование 
наступает чуть ли не с первых дней после свадьбы. Из рассказов информаторов 
мы убедились, что связанные с браком проблемы слишком сложны и взаимопере-
плетены, их даже трудно свести к какой-то определенной схеме. Но одной из при-
чин конфликтов в наше время в городе почти все информаторы называют увлече-
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ние одного из супругов (чаще мужа) другим партнером. Подобная причина почти 
отсутствует в сельской местности, если оба супруга постоянно живут в данном 
населенном пункте, не разлучаясь надолго. Часто причиной конфликтов супруги 
называют несовместимость характеров и взглядов, злоупотребление мужа алкого-
лем. В городах причиной конфликтов, приводящих к разводу, называется и по-
спешное, необдуманное вступление в брак. 

Термины «сватовство», «обручение» в настоящее время в городе постепенно 
забываются. В традиционной семье период от обручения до свадьбы мог длиться 
от 5 – 6 месяцев до года и более. В этот период молодые могли проверить свои 
чувства и психологическую подготовленность к семейной жизни. После офици-
ального сватовства молодые считались женихом и невестой. Это повышало их от-
ветственность друг за друга и за собственное поведение. Родные обеих сторон в 
этот период  вступали в новую систему взаимоотношений. Поспешное, необду-
манное решение является в большинстве случаев одной из причин неустойчиво-
сти молодежных браков. Традиция сватовства и обручения в сельской местности 
сохраняется и в наше время и, на наш взгляд, преследует цель избежать «скоро-
спелого» брака, подчеркнуть общественное и личностное значение его. С 30 июля 
1969 г., как известно, был введен новый закон о порядке регистрации брака, пре-
дусматривающий 30 дней на дополнительные раздумья и проверку молодыми не 
только своих чувств, но и своей подготовленности к созданию семьи. 

В целом дагестанская семья сегодня стабильная, хотя в городах удельный вес 
разводов увеличился. При изучении материалов загсов мы обнаружили, что зна-
чительное число браков распадается, не просуществовав и года, а иногда и мень-
ше. Кроме того, мы подсчитали, сколько женихов и невест, подавших заявления, 
не являлись на регистрацию брака и тем самым доказали немотивированность 
своего решения. Оказалось, что в 2007 г. только в городе Махачкале не явились на 
регистрацию брака 7% от общего числа подавших заявления. Факты наталкивают 
на мысль, что если бы не было этого месяца, то и эти 12,4 %  вступили бы в брак 
и, возможно, вскоре пополнили бы число разводящихся. В связи с этим промежу-
ток времени между обручением и свадьбой необходим для молодежи и может 
предотвратить многие скороспелые решения. 

Жизнь многократно доказала, что различия в воспитании, разница в уровне 
культуры, в личностных характеристиках, в ценностных ориентациях, эмоцио-
нальная незрелость вступающих в брак, отсутствие общих интересов и потребно-
стей очень часто приводят к конфликтам в семье и к расторжению брака.   

Одной из причин конфликтов в семье информаторы-мужчины называют еще 
разногласия в воспитании детей, в способах ведения домашнего хозяйства, а 
женщины – материальные (финансовые) затруднения, отрицательное влияние 
родственников мужа. 

По мнению молодых женщин-информаторов, одной из причин распада семей 
становится и принадлежность женщины к определенной профессии (актриса теат-
ра, певица и т. д.). 

По нашим наблюдениям очень часто конфликты возникают и в связи с трудо-
вой деятельностью женщины. Но они не имеют экономическую основу. Отчасти 
они связаны с повышенной нагрузкой, которую женщина несет на работе и в се-
мье, и прежде всего с устаревшими представлениями, будто воспитание детей и 
ведение домашнего хозяйства в основном являются только ее обязанностью. Так 
было прежде. В прошлом все женские занятия в основном (особенно у тюркоя-
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зычных народов Дагестана) носили характер внутриусадебной деятельности. Все 
работы за пределами дома составляли круг мужских занятий. 

Сегодня же, если оба супруга не вносят своей доли в решение этих задач, не 
строят свои отношения так, чтобы женщина получала возможность сочетать тру-
довую и общественную деятельность с материнством, если они не оказывают вза-
имной поддержки, неизбежно возникают конфликтные ситуации. 

В беседе с пожилыми информаторами часто я слышала от них, что одной 
любви двух молодых людей, решивших вступить в брак, еще не достаточно. Че-
ловек, вступающий в брак, должен  быть контактным и обладать развитым чувст-
вом социального поведения, уметь слышать партнера. Способность к браку пред-
полагает также, что человек знает и умеет вести семейное хозяйство. Целесооб-
разное использование денег – задача весьма трудная для большинства людей, 
особенно для тех, кого в детстве и юности не научили обращаться с деньгами. 
Именно по этой причине много браков распадается только потому, что начальную 
гармонию разрушают постоянные ссоры из-за денег. Способность мыслить эко-
номическими категориями нужно развивать с самого детства, считают информаторы. 

Еще одна проблема конфликтов в семье. Старая пословица гласит: «Любовь к 
сердцу мужчины лежит через его желудок». Пословица эта и сегодня еще не уста-
рела. Одной из универсальных обязанностей женщины в традиционной семье бы-
ло приготовление пищи. По традиции приготовление пищи и сегодня дело жен-
щины. «Но почему же мужчина и другие члены семьи должны мириться с тем, 
что  дома у него нет полноценной, вкусной пищи, – спрашивают информаторы. 
Почему муж должен обедать в кафе, ресторане, где еда и блюда ему не по вкусу? 
Так может быть и впредь, эту обязанность лучше выполнять женщине, если в се-
мье имеется разумное распределение труда?». Готовке, стирке, содержанию квар-
тиры и одежды в чистоте надо учиться, считают пожилые информаторы. Кого к 
этому не приучили, тот и в браке не проявит склонности заниматься этой работой. 
Первыми учителями в этой сфере обязаны быть родители. Как считают информа-
торы, именно они должны учить своих детей не только личной гигиене, гигиене 
пола, но и рассказывать своим детям о главных нравственных принципах семей-
ной жизни, основанных на собственном опыте, наблюдениях, даже на собствен-
ных ошибках. 

На наш взгляд, более широко и по определенной программе должны готовить 
детей к семейной жизни и школа, и средние и высшие учебные заведения с обяза-
тельным учетом половозрастных и психологических особенностей подростков и 
юношей. Несомненно, для этого потребуются совместные усилия педагогов, вра-
чей, психологов, социологов. Неплохо было бы привлечь сюда и этнографов. 

В этом контексте женская функция воспитания девушки к семейной жизни 
велика. Предназначение женщины направлено на сохранение и передачу следую-
щим поколениям лучших традиций своего народа. Именно женщина должна вы-
ступать как хранительница покоя и благополучия в доме. 

В традиционной семье навыки приготовления пищи и ведения хозяйства бы-
ли важной составляющей процесса воспитания девочек. С 7–8 лет они уже помо-
гали матери готовить пищу: перебирали рис и другие крупы, кололи орехи, чис-
тили зелень, следили за варкой обеда и т. д.  К 12–13 годам девочка-подросток 
уже выполняла значительную часть женской работы по дому. Если в доме была 
дочь такого возраста, мать спокойно могла отлучаться, уверенная в том, что де-
вочка со всеми домашними делами хорошо справиться. 
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Девочка-подросток в отсутствие родителей могла принять и гостя. Матери 
повседневно передавали своим детям все то, что, по их мнению, составляло цен-
ность, учили дочерей всему, что умели сами. 

Еще одна проблема, которая волнует общество, – это вопросы морали и нрав-
ственности. Это касается не только конкретной семьи, а всего общества. Всесто-
роннее социальное равноправие женщины и мужчины поставили не только жен-
щину, но проблему брака на совершенно новую ступень. В этом процессе обна-
ружились трудности. Мы уже говорили выше, что работающая женщина тратит 
на домашние дела немало времени, тогда как мужья помогают им в этой работе 
далеко не во всех случаях. Заработок современной женщины не только увеличи-
вает доходы семьи, но и делает ее независимой. Но рост благосостояния не при-
водит к освобождению женщины от домашнего труда. Пока что эти обстоятельст-
ва нередко являются причиной взаимного охлаждения супругов и распада семьи. 
Возникшие трудности в браке как бы отодвигают на задний план строгую сдер-
жанность, женственность и чуткость женщины. Подобное происходит и с мужчи-
ной. Сильный, благородный образ мужа-отца подменяется сварливостью, мелоч-
ностью, стремлением к спокойной жизни только для себя. Отсюда и неискрен-
ность, и эгоизм во взаимоотношениях супругов, что отлично чувствуют дети. В 
таких семьях утрачиваются взаимное уважение и любовь. Наступает охлаждение 
и отчужденность. 

В постсоветском российском обществе мы столкнулись с еще одной пробле-
мой. Стало модным, когда «преуспевающие» мужчины, ссылаясь на ислам, заво-
дят себе вторую,  а иногда и третью жену. При этом мужчину совершенно не вол-
нуют психологическое состояние первой жены и детей от первого брака. 

Многоженство не является обязательным условием для мусульманина, и вы-
полнение его обставлено множеством трудновыполнимых условий, например, 
равно любящее и бережное отношение мужа ко всем женам. Ислам позволяет 
иметь до четырех жен при определенных условиях, например, после кровопро-
литной войны, когда много женщин остаются вдовами, а молодые женщины не 
имеют возможности выйти замуж. В исламе женитьба – это в первую очередь 
долг и обязанность. Да, были и раньше такие браки, но на это тогда были веские 
причины. 

Что же заставляет некоторых дагестанских мужчин иметь одновременно двух 
и более жен сегодня. Информаторы считают, что это элементарная распущен-
ность и безнравственность. 

Итак, можно сделать вывод, что равноправие между мужчиной и женщиной 
не должно пониматься как стирание граней полов. Только взаимное уважение и 
помощь мужчины и женщины, понимание назначения брака и истинной дружбы 
между супругами являются условием его сохранения. Близко с этими вопросами 
соприкасается и проблема чувств и взаимоотношений в семье. В жизни мы выра-
жаем свои чувства, не задумываясь над тем, какую цепную реакцию они вызыва-
ют у близких людей. Так, раздражительность с повышенной эмоциональностью, 
подозрительность, гнев, грубость вряд ли могут способствовать гармоничному 
диалогу мужчины и женщины. 

Философ Э. Блох, по мнению  Е.Вардиман, «формулирует парадоксальный 
вывод: «Когда двое любят, они вначале обособлены. Но происходящее не только 
связывает их, оно делает из двух одно, а из одного как никогда прежде – двух. В 
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здоровой семье, в процессе совместной жизни происходит превращение Я каждо-
го из супругов в общность Мы» (Вардиман Е., 1990. С. 142). 
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