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СОВРЕМЕННАЯ ДАГЕСТАНСКАЯ СЕМЬЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

Проблемы семьи – одной из важнейших подсистем общества − занимают значитель-
ное место в этнографическом изучении народов Дагестана.  

Семья не только важнейший социальный институт, обеспечивающий воспроизвод-
ство этноса. Преемственность поколений в вопросах формирования нравственной и эсте-
тической культуры, передача новым поколениям ценностей национальной культуры про-
текают более активно и целенаправленно именно в семье. В силу своей значительной 
консервативности, она и сегодня остается носительницей специфических этнических черт 
благодаря существующей этнической памяти и передаче знаний от поколения к поколе-
нию (Бромлей Ю.В., 1973. С. 119). 

Брак и семья не оставались неизменными. Их формы менялись так же, как менялись 
общественно-исторические формации. В постсоветский период как в самом обществе, так 
и в области брачно-семейных отношений произошли большие изменения. Избранные в 
современном дагестанском обществе пути модернизации ведут к потере этнокультурных 
традиций. Сегодня дагестанское общество волнует состояние морали и нравственности. 
Это касается не только конкретной семьи, но и всего современного общества. Устано-
вившиеся в нем нормы поведения и ценностные ориентации оказывают негативное влия-
ние на образ жизни определенной части молодежи.  Все эти вопросы вызывают озабо-
ченность не только у специалистов-этнографов, демографов, социологов, психологов, но 
и у широких кругов общественности, так как семья – единственный социальный инсти-
тут, обладающий не узконаправленными, а всесторонними возможностями для воспита-
ния человека. 

Еще одна проблема, которая волнует общество, рост числа разводов (хотя в целом 
дагестанская семья считается стабильной). При изучении материалов ЗАГСов мы обна-
ружили, что значительное число браков распадается, не просуществовав и года, а иногда 
и меньше. Так, по материалам республиканского ЗАГСа в Дербентском районе в 1999 г. 
было заключено 749 браков и произведен 121 развод, что составляет 16,16% от общего 
числа браков. В 2009 г. в этом же районе было заключено 1117 браков и произведено 250 
разводов, что составляет уже 22,4% от общего числа браков. 

Подобная ситуация сложилась и в Магарамкентском районе. В том же 1999 г. на 467 
браков здесь  приходился 61 развод, т.е. 13,1% от общего числа браков, а в 2009 г. было 
заключено 682 брака и произведено 124 развода (18,2%). 

Увеличение количества разводов мы наблюдаем и в других районах республики. 
Так, например, в Ногайском районе в 1999г. было заключено 182 брака и произведено 34 
развода, что составляет 18,6% от общего числа браков. В 2009 г. в этом же районе  на 206 
браков  приходилось  53 развода, что составляет уже 25,7% от общего числа браков.  В 
Левашинском районе в 1999 г.  было заключено 453 брака и произведен 21 развод (4,6%), 
а в 2009 г. на 567 браков  здесь приходилось 55 разводов, что составляет 9,7% от общего 
числа браков. В Кулинском районе в 1999г. на 120 браков приходилось 8 разводов (6,6%). 
В 2009 г. в этом же районе было заключено 107 браков и произведено 19 разводов, что 
составляет 17,7% от общего числа браков. 

Даже в Табасаранском районе, где на семью и детей ориентировано как женское, так 
и мужское население (в Табасаранском районе, например, в 2009 г. родилось 1369 детей; 
ср.: в Ахтынском – 453, Кулинском – 153, Лакском – 132, Магарамкентском – 993, Ногай-
ском – 426, Новолакском – 646, Рутульском – 437, Тарумовском – 487, Бабаюртовском – 
916), в 1999 г. на 645 браков  приходилось 88 разводов, что составляет 13,6 % от общего 
числа браков, а в 2009 г. количество разводов  в этом районе достигло уже 17,8 % от об-
щего числа браков (785 браков и 140 разводов) (Отчеты ЗАГСов…, 1999–2009гг.).  
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Представляют интерес данные о возрастном составе разведенных в республике. Раз-
воды стали наиболее частыми в молодых семьях. По данным материалов ЗАГСов, значи-
тельное число браков распадается, не просуществовав и года, а иногда и меньше. По-
спешное, необдуманное решение является в большинстве случаев одной из причин неус-
тойчивости браков молодых семей. Следовательно, особое внимание необходимо уделить 
воспитанию у молодежи ответственности за свои поступки, специальной подготовке мо-
лодых людей к супружеской жизни. Разумеется, браков,  свободных от конфликтов, не 
существует. В беседах с супружескими парами в разных районах и городах Дагестана 
выяснилось, что одной из причин конфликтов, приводящих к разводу в городе, является 
увлечение одного из супругов (чаще мужчин) другим партнером. Подобные причины 
почти отсутствуют в сельской местности, если оба супруга постоянно живут в одном на-
селенном пункте, не разлучаясь надолго. 

Среди частых причин разводов супруги называют также злоупотребление мужа ал-
коголем, конфликт со свекровью и другими родственниками мужа. На последнем месте в 
перечне причин стоит несовместимость характеров и взглядов. 

В городах причиной конфликтов, приводящих к разводу, называется и поспешное, 
необдуманное вступление в брак. 

Термины «сватовство», «обручение» в настоящее время в городе постепенно забы-
ваются. В традиционной семье период от обручения до свадьбы мог длиться от 5–6 меся-
цев до года и более. В это время молодые могли проверить свои чувства и психологиче-
скую подготовленность к семейной жизни. После официального сватовства молодые счи-
тались женихом и невестой. Это повышало их ответственность друг перед другом и за 
собственное поведение. Родные обеих сторон в этот период также вступали в новую сис-
тему взаимоотношений. 

Сегодня же поспешное, необдуманное решение является в большинстве случаев од-
ной из причин неустойчивости браков в молодых семьях. Значительный промежуток 
времени между обручением и свадьбой необходим  для молодежи и сегодня и может пре-
дотвратить многие скороспелые решения.  

Одной из причин конфликтов в семье информаторы-мужчины называют разногласия 
в воспитании детей, в способах ведения хозяйства, а женщины – материальные (финансо-
вые) затруднения.  

По мнению молодых женщин-информаторов,  конфликты возникают и в связи с тру-
довой деятельностью женщины. Отчасти они связаны с повышенной нагрузкой, которую 
женщина несет на работе и в семье. 

Много браков распадается из-за неумения женщины вести домашнее хозяйство 
(убирать дом, готовить еду и т. д.). Готовить, стирать, содержать квартиру и одежду в 
чистоте надо приучать девочек еще в семье родителей, считают пожилые информаторы. 
Родители должны учить детей не только личной гигиене, но и рассказывать своим детям 
о главных нравственных принципах семейной жизни. 

В этом контексте велика функция подготовки девушки к семейной жизни. Предна-
значение женщины направлено на сохранение и передачу последующим поколениям 
лучших традиций своего народа, именно женщина должна выступать хранительницей 
покоя и благополучия в доме. Привязанность к семье, близким, домашнему очагу – об-
щечеловеческие ценности. 

Говоря об отношениях в современной дагестанской семье, необходимо отметить 
внутреннюю сплоченность традиционной семьи, исключительную стойкость родствен-
ных уз. Традиционно семья не ограничивалась числом ее членов, живущих под одной 
крышей, ведущих общее хозяйство и питающихся из «одного котла». Семья включала в 
свой составе как прямых родственников по нисходящей и восходящей линиям – родите-
лей, детей, дедушку, бабушку, внуков, так и ближайших родственников по боковой ли-
нии – братьев и сестер,  живущих отдельно, ведущих самостоятельное хозяйство и 
имеющих свой отдельный бюджет. Сегодня, к сожалению, эти связи значительно ослаб-
ли. Ослабла и установка на традиционное главенство в семье мужа и отца. 
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На наш вопрос о том, как предпочтительнее  жить молодой семье – самостоятельно 
или вместе с родителями, подавляющее большинство опрошенных выразили общеприня-
тое мнение – лучше жить отдельно от родителей, и лишь немногие были убеждены, что 
единственные или младшие дети (сыновья) из чувства долга перед родителями должны 
оставаться с ними, заботиться, поддерживать их, не оставлять в одиночестве. 

Во всех селах жители старшего поколения отмечают, что в их время к старшим, ро-
дителям и родне относились с большим уважением, придавали большое значение культу-
ре общения между родственниками, односельчанами, соседними и другими народами. 
Заслуживают внимания и взаимоотношения между старшим и младшим поколениями в 
традиционной семье. В основе их лежало уважение к старшим, признание их трудовых и 
других житейских заслуг, считалось необходимым оказывать им знаки внимания. Так, 
например, если в дом входил пожилой человек, молодые вставали и садились лишь после 
того, как старший пригласит их сесть; при старших молодые не курили, не пили, громко 
не разговаривали. Сегодня все эти этические нормы практически утрачены. Ведь культу-
ра общения – это рычаг, с помощью которого можно регулировать и направлять этниче-
ские процессы. 

В традиционной семье большое значение придавалось внутрисемейному этикету. Он 
предусматривал различные атрибуты приветствий, прощаний, выражения благодарности, 
формулы благопожеланий, предназначенных для старших, младших, женщин, мужчин. 
Существовали также специальные приветствия по разным поводам. Передаваясь от поко-
ления к поколению, атрибуты общения сыграли громадную роль в духовной жизни наро-
да, в нравственном воспитании подрастающего поколения. Знанию церемоний приветст-
вия и умению употребить их к месту придавалось большое значение. Это считалось не-
обходимым качеством воспитания человека. В беседе пожилых сельских женщин и сего-
дня можно услышать множество благопожеланий, отличающихся красотой и изящест-
вом. В сельской местности среди старшего поколения никто не упускает возможности 
адресовать собеседнику то или иное благопожелание. К сожалению, и в сельской местно-
сти сегодня наблюдается ослабление традиций, исторически сложившихся общеприня-
тых норм общения людей. 

Жителей старшего поколения не устраивают  и многие современные семейные тор-
жества, в том числе свадьбы. По их рассказам, традиционные свадьбы проходили гораздо 
интереснее и содержательнее. И объясняется это тем, что развлекательная сторона свадь-
бы была богаче и ярче (песни-соревнования, шутки, танцы, ряженые и т. д.). Традицион-
ная свадьба представляла собой настоящее театрализованное зрелище. Очень большое 
значение придавалось в традиционной свадьбе и застольному этикету. Это был сложный 
институт. Он включал правила рассаживания гостей, распределения пищи, и ее принятия, 
поведения младших; особые нормы этикета определяли прием вновь прибывших, выход 
из-за свадебного стола и возвращение к нему, взаимопосещения разных групп участников 
свадебного торжества, речевое поведение на свадьбе, концовку застолья и т. д. 

Трудно установить, что влияет на функционирование и утрату тех или иных черт в 
сфере семьи. Но несомненно одно, что там, где родители приобщали детей к традициям 
своего народа, там дети более активны в восприятии культурных ценностей. 

Следует также обратить внимание и на то, что молодые отделившиеся семьи (осо-
бенно в городе) теряют часто связь со многими народными обычаями и традиционным 
этикетом. В городе значительно ослабилось действие традиционных правил уважитель-
ного отношения к старшим людям и гостеприимства, утрачены многие формы передачи 
детям культурного наследия. 

В числе общих факторов, обусловивших отмеченные процессы, следует назвать рост 
экономической самостоятельности молодежи, расхождения в установках на культурно-
бытовом уровне, увеличение числа национально-смешанных браков и др. 

Важно, что в трехпоколенных семьях более успешно решаются вопросы воспитания 
детей и задачи передачи им лучших  традиций своего народа. В таких семьях исключи-
тельно велико влияние жизненного опыта старшего поколения. Передача детям родного 
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языка, познаний национальных традиций и обычаев зиждилась на эмоциональном кон-
такте между представителями поколений. Детский мир был неотделим от семьи, дома, 
родственников, от чувства ответственности младших перед старшими, детей перед родителями.  

В дагестанских семьях значительную роль возымел религиозный фактор. В послед-
нее время  все большее распространение получило заключение браков по законам ислама, 
т.е. по шариату, без регистрации в органах ЗАГСа. Отсутствие учета таких браков суще-
ственно влияет на достоверность показателей брачности и разводимости, а также на по-
казатели брачной и внебрачной рождаемости. 

В городах далеко зашел процесс перехода от многодетной к одно-, двухдетной се-
мье. Лишь в 2010 г. в городах наметился процесс значительного роста рождаемости. Ви-
димо, это связано с введением материнского капитала по случаю рождения второго и по-
следующего детей.  

 Одна из важнейших функций семьи – воспитание  детей, в том числе и трудовое 
воспитание. Оно включает не только овладение навыками самообслуживания, освоение 
некоторых видов труда и т.д. Главное – привить детям трудолюбие, чтобы труд стал для 
них первой жизненной необходимостью и приносил удовлетворение. 

В постсоветском дагестанском обществе в семейных отношениях появилась еще од-
на проблема. Преуспевающие мужчины, ссылаясь на законы ислама, не расторгая брака с 
первой женой, женятся во второй и третий раз. При этом мужчина  не учитывает, что 
психологическое состояние первой жены и детей от первого брака значительно страдает. 
Многоженство не является обязательным условием для мусульманина и выполнение его 
обставлено множеством трудновыполнимых условий, например, равно любящее и бе-
режное отношение мужа ко всем женам. Ислам позволяет иметь до четырех жен в опре-
деленных условиях, например, после кровопролитной войны, когда множество женщин 
остается вдовами и молодые женщины не имеют возможности выйти замуж. Какова же 
причина, по которой некоторые дагестанские мужчины стараются иметь одновременно 
двух и более жен. Наши информаторы считают, что ими движет элементарная распущен-
ность и безнравственность. 

Общество волнуют и проблемы пожилых людей. Наличие большого числа одиноких 
пожилых людей в дагестанском обществе связано не только с общим процессом старения 
населения. Сказываются и такие причины, как значительная миграция молодежи (нужда 
заставляет молодежь уходить на заработки, оставляя дома семью и пожилых родителей), 
малодетность большого числа семей и т.д. Сорок тысяч молодых трудоспособных граж-
дан Дагестана ежегодно покидают республику, и десять тысяч из них навсегда оседают в 
российских городах, у многих появляется там новая семья. Правда, наличие большого 
числа одиноких пожилых людей связано не только с миграцией молодежи. Иногда это не 
вынужденная ситуация, а результат собственного выбора родителей и детей. Именно ро-
дители материально обеспечены лучше, чем их семейные дети. Личное подсобное хозяй-
ство и государственная пенсия делают их менее зависимыми  от детей. Все это создает 
предпосылки для раздельного проживания взрослых детей и родителей. Но всегда ли оп-
равдан такой выбор с точки зрения преемственности и духовной близости поколений в 
семье. В данном случае наблюдается и ослабление социального контроля старшего поко-
ления над молодежью. Быть может, по мере дальнейшего улучшения жилищных условий, 
роста культуры общения и взаимопонимания людей станет ослабевать и тяга к автономии 
поколений? 

Забота о стариках и пожилых родственниках, уважение к старшим и многое другое 
закладывается в семье. Традиционная семья живыми нитями связывала каждого его чле-
на с обычаями и нравами народа, его культурным наследием. Лучшим средством переда-
чи положительных традиций являлся личный пример старших члены семьи, которые не 
только учили подрастающее поколение народным традициям и обычаям, но и строго сле-
дили за их обязательным соблюдением. 

К сожалению, на современном этапе в дагестанских семьях наблюдается ослабление 
влияния представителей старшего поколения на процесс воспитания молодых. Прекра-
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щена, по существу, значительная в прошлом роль семьи в передаче детям фольклора – 
обрядовой  поэзии (все реже на свадьбах звучат замечательные обрядовые песни), исто-
рических песен, легенд, преданий, сказок, пословиц, поговорок, загадок, детского фольк-
лора, детских игр. Общеизвестно, какую громадную роль в духовной жизни народа, в 
нравственном воспитании подрастающего поколения играл фольклор, которым был бук-
вально пронизан весь его быт. В фольклорных формах выражались опыт и знания народа, 
его идеалы, этические и эстетические взгляды. Он составлял неотъемлемую, можно ска-
зать, цементирующую часть обрядов, которые, в свою очередь, являлись важным каналом 
передачи культурного наследия от поколения к поколению. 

В свою очередь молодежь и дети из-за особенностей современного уклада жизни и 
ориентаций больше заняты своими проблемами и не всегда находят возможность поси-
деть со стариками, послушать их беседы. Ведь распространенные в прошлом посиделки 
взрослых и детей вечерами имели большое воспитательное значение. Они вносили не 
только некоторое разнообразие в семейную жизнь, но и были своеобразным источником 
распространения знаний. На таких посиделках взрослые рассказывали сказки, легенды, 
истории, использовали в беседах пословицы, поговорки, загадки. Кроме того, эти поси-
делки ненавязчиво приобщали детей к высоким моральным ценностям, учили их внутри-
семейному этикету. Ведь в правилах взаимного обхождения, действующих в кругу семьи, 
был представлен в миниатюре весь народный этикет. Сегодня носителями информации о 
сказках, легендах, обрядовом  фольклоре, в том числе детских играх и забавах выступают 
лишь представители старшего поколения. 

Жизнь семьи – это особый мир. Семья – единственный социальный институт, обла-
дающий не узконаправленными, а всесторонними возможностями для воспитания чело-
века. Воспитание детей − одна из важнейших функций семьи. 

В связи со сказанным проявляется актуальность изучения современной семьи в даге-
станском обществе. Она усиливается в контексте множества проблем, стоящих сегодня 
не только перед каждой семьей, но и перед обществом в целом. Сложившиеся в совре-
менном обществе негативные нормы поведения и ценностные ориентации оказывают от-
рицательное влияние на образ жизни и специфику мотивировок при принятии решений в 
ответственные моменты жизни молодежи. И тут нужно попытаться найти самобытные 
способы решения многих проблем, возникающих в семье. Обращение к изучению совре-
менной дагестанской семьи, специфики культурных традиций, базирующих на ценностях 
семьи и брака, имеет не только теоретическое, но и большое практическое значение. 
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