
Традиционные ценности семейских Забайкалья 

потребителей экстази, амфетамина и кокаи

на прямо у входа. Огромное количество мо

лодых людей уже не видят смысла в посеще

нии танцевальных вечеринок без употребле

ния искусственных тонизаторов, а факт не

легальности этих веществ только добавляет 

остроты ощущениям, восполняя во многом 

естественную потребность в риске. 

Главной задачей психологов и других 

исследователей и практиков в данном кон

тексте должен стать специализированный 

фокус на современных тенденциях в жизни 

молодежи, их актуальных потребностях, 

удовлетворение которых по тем или иным 

причинам не происходит в безопасном для 

физического и психического здоровья русле. 
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В статье дастся характеристика основных традиционных ценностей семейских Забайкалья. 

Автор объясняет значение таких ценностей, как труд, древлеправославие, семья, традиция, об-

щинность и т. д. 

The article describes the main traditional values of Old Believers in Zabaikalye. The author reveals 

the meaning of such values as labour, «drevlepravoslavie», family, tradition, communality and so on. 

Ценности являются неотъемлемой час- ляют его главное смыслообразующее ядро, 

тью культуры любого общества и состав- В современном мире, где большинство опи-
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рается в своем ценностном развитии на 
материальную базу, актуально рассмотреть 
культурное наследие прошлого, которое 
является одним из источников культурной 
динамики и заставляет нас использовать в 
новых условиях всю совокупность дости
жений исторического опыта. Яркие пред
ставители культурно-исторического насле
дия России - семейские Забайкалья. Поэто
му в статье пойдет речь об основных тра
диционных ценностях данной группы за
байкальского населения. 

С точки зрения философии ценности 
рассматриваются как индивидуальное и 
коллективное отношение к объектам бы
тия, с помощью которого идет процесс об
разования системы мотивации деятельно
сти. Ценность, по нашему мнению, являет
ся социально-философским понятием,ко
торое отражает отношение общества и 
индивида к тем или иным социальным, ду
ховным и природным явлениям, выражен
ное в стремлении к установлению гармо
ничных и взаимовыгодных условий для 
полноценного развития человека. История 
подтверждает, что в переломные периоды 
развития общества одна часть ценностей 
неизбежно деформируется, а другая про
должает оставаться наиболее консерватив
ной, не поддающейся воздействию новой 
реальности. Именно такие ценности явля
ются традиционными. 

Система ценностей семейских Забайка
лья складывалась под влиянием нескольких 
факторов. Выделим некоторые из них, ко
торые, по нашему мнению, наиболее суще
ственны: 1) особенности исторического 
развития; 2) географическая среда и при
родные условия; 3) хозяйственная деятель
ность; 4) взаимодействие с культурами дру
гих народов. 

У семейских Забайкалья труд стоит на 
первом месте в иерархии ценностей. Отно
шение к труду как к явлению духовной и 
физической деятельности человека, как к 
абсолютной самоцели и призванию харак
терно для старообрядцев. Труд, предпри
нимательство были зафиксированы в эти-
ко-религиозной старообрядческой системе 

как одно важное средство спасения веры и 
души

1
. Необходимость трудиться обосно

вывалась ссылками на христианское уче
ние, согласно которому труд есть боже
ственное установление. Для старообрядцев 
стало характерно «единство этической 
оценки как физического, так и духовного 
труда», а не их разделение. Уход на окраи
ны государства и необходимость адапта
ции там породили отношение к труду как 
к «комплексной добродетели и основному 
средству спасения»

2
. Вся атмосфера семей

ной жизни семейских способствовала тру
довому воспитанию. С ранних лет ребенок 
включался в трудовую деятельность, поэто
му основополагающим качеством в чело
веке считалось трудолюбие. Умение рабо
тать на земле являлось мерилом ценности 
отдельного человека и человеческого обще
ства. Семейские резко осуждали лень и не
добросовестное отношение к труду. 

Главной ценностью духовной жизни 
старообрядцев является древлеправосла-
вие. Оно служило главным жизненным ори
ентиром, которое придавало нравственные 
и физические силы семейским Забайкалья 
в сложных условиях существования. Ста
роверы всегда серьезно относились к вере, 
не уповая на то, что попы отмолят все гре
хи, проявляя личную ответственность. По 
принципам старообрядцев, человек не про
сто должен быть знающим, все правильно 
делать, но и самому, изучая веру, следовать 
церковному преданию. Символом веры и 
основной ценностью для семейских были 
иконы и богослужебные книги, которые 
старообрядцы хранят и по сей день. 

Также одной из главных традиционных 
ценностей семейских Забайкалья является 
семья. Семейные традиции и устои старо
обрядцев регламентировались не светски
ми, а религиозными нормами, поэтому от
личались особой крепостью и консерватиз
мом. Браки разрешалось заключать толь
ко между представителями старообрядче
ства, родственные связи перед свадьбой 
между женихом и невестой отслеживались 
до седьмого колена, что позволяло сохра
нять нравственное и физическое здоровье 

384 



Т р а д и ц и о н н ы е ц е н н о с т и с е м е й с к и х З а б а й к а л ь я • 

семейских, разводы запрещались. В слож
ных природно-климатических условиях 
Забайкалья большая семья представляла 
собой своеобразный «коллектив в коллек
тиве», достаточно замкнутый и экономи
чески независимый. Его нормальная жиз
недеятельность зависела от четкого распре
деления трудовых ролей, обеспечивающих 
слаженный хозяйственный ритм. 

Приоритетное место среди иерархии 
духовных и материальных ценностей у се
мейских Забайкалья занимает такая цен
ность, как традиция. Если просмотреть ис
торию старообрядчества, то она вся связа
на с сохранением традиций. «Провозгласив 
принципом своего не только мировоззре
ния, но и мироощущения традиционализм, 
все направления староверия в той или иной 
степени обрекли себя на постоянные комп
ромиссы с изменяющейся исторической 
действительностью»

3
. Культурная тради

ция для старообрядцев является стабили
зирующим и селективным механизмом, 
действующим во всех сферах бытия. 

Среди традиционных ценностей семей
ских Забайкалья следует выделить общин-
ность. Освоение сибирских и более отда
ленных восточных территорий показало, 
что основной хозяйственной единицей у 
старообрядцев было «общежитие», или об
щина, идейно проявляющая себя в качестве 
церковного прихода. Выживание и благо
получие в условиях гонения властями в рез
ко-континентальном климате Забайкалья, 
при освоении весьма трудной, «прежде бес
плодной земли», зачастую зависело толь
ко от общей духовной сплоченности, от 
взаимной помощи и поддержки. В старо
обрядческой среде особенно ярко прояви
лись русские традиции «помочей», т. е. кол
лективного труда, вдохновленного не ути
литарно-экономическими, а нравственны
ми и религиозными целями. Старообряд
цы понимали, что на основе общинности 
складываются взаимоотношения отдельно
го человека и общества в целом, личности 
и коллектива, может обеспечиваться опти
мальное сочетание общественных интере
сов с личными, проявляться взаимопомощь 

друг другу. Опираясь на чувство коллекти
визма, семейский человек воспитывал в 
себе высокую меру ответственности не 
только за свой образ жизни, но и за судьбу 
общества, в котором он живет. 

У семейских Забайкалья основным но
сителем духовных ценностей является 
фольклор. Фольклор в социально-бытовом 
укладе семейских всегда занимал важное 
место, он включался в различные звенья 
жизнедеятельности как необходимая и 
неотъемлемая часть всей традиционной 
этнической культуры. Основные виды и 
жанры, присущие фольклору семейских 
Забайкалья: семейно-обрядовая и кален-
дарно-обрядовая поэзия, заговоры, неска
зочная проза, лирические песни, малые 
жанры (пословицы, поговорки, загадки), 
частушки. Специфику жанровой системы 
фольклора семейских определяет привер
женность старообрядцев к традициям, об
рядам и праздникам, связанным с земле
дельческим календарем, а также с семейны
ми обрядами, очерчивающими весь жиз
ненный круг человека. Особенно выделя
ются песенные традиции семейских Забай
калья, их жизненность, закрепляемость, 
которые с малых лет и до седин являются 
одной из величайших ценностей духовной 
культуры семейских. Народная песенная 
поэзия всегда была надежным хранителем 
чистоты мыслей и чувств трудового чело
века. По яркому выражению Ф. Ф. Боло-
нева: «Песня в их жизни создавала атмос
феру духовной красоты»

4
. 

Здоровье человека как важный способ 
самосохранения народа и ценность в крес
тьянской жизни осознавали старообрядцы 
Забайкалья и всеми доступными способа
ми старались укрепить его. Основа здоро
вого образа жизни семейских состояла из 
здоровой пищи, размеренного труда, пра
вильной жизни без вредных привычек. Ис
следователь Г. М. Осокин отмечал: «Ведя 
более правильную жизнь, не злоупотребляя 
вином, табаком, распутством, семейские 
дали краю крепкий, здоровый, сильный и 
красивый тип населения»

5
. Также в боль

шом употреблении были средства народно-
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го врачевания. «Старообрядцы лечатся ис

ключительно растительными средствами; 

по их понятиям, травы и коренья указаны 

нам самим Богом, а лекарства металличес

кие, аптечные, обработанные аптекарями-

немцами, поганы; принимать их грешно, 

ибо они выдуманы людьми»
6
. 

Таким образом, семейские Забайкалья 

четко осознавали роль и значение ценнос

тей как для функционирования своей этно-

конфессиональной общности, так и для оп

ределения смысла собственной жизни. Вся 

система традиционных ценностей данной 

группы строится по социально-религиозно

му принципу, соотносится с основными 

нравственными ценностями и служит одним 

из средств для более глубокого и полного 

усвоения основ общечеловеческой морали. 
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В статье рассматривается проблема формирования и становления личности в семье, ее роль 

в патриотическом воспитании малалажи. 

The article is considered on the problem of formation and becoming of the person in family. Its role 

in patriotic education of the youth. 

Перспективы демократического госу
дарственного обустройства определяются 
прежде всего, системой ценностей, миро

воззрением, социальными установками и 
социальной общностью молодежи, прожи
вающей на территории страны. Процесс 
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