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В статье дается анализ семейно-брачных отношений в традиционной русской 
культуре, делается попытка проследить их влияние на развитие современного об-
щества страны. Проводится сравнительный анализ семейно-брачных отношений 
народов Среднего Поволжья до ХIХ в. Семейно-брачные отношения традиционной 
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The analysis of family-marriage relations in traditional Russian culture is given in 

the work. The author makes an attempt to trace their influence on the development of 
modern society of the country and carries out a comparative analysis of family-marriage 
relations among peoples of the Middle Volga region till the 19th century. Family-marriage 
relations of traditional culture are considered as a cultural resource of the present. 
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Сложившаяся ситуация в современ-

ной семье чревата утратой бытовой, об-
рядовой культуры, которая не может быть 
восполнена никакими иными социальны-
ми институтами. А это означает не только 
несколько однобокое приобщение к куль-
туре вообще, но и в определенных случаях 
размывание этнического своеобразия [3,   
с. 86–89]. 

Семья образует базовое предисло-
вие функционирования социума благода-
ря физическому и социокультурному за-
мещению поколений, посредством рож-
дения детей и поддержания существова-
ния всех членов семьи. Без этого воспро-
изводства населения и этой социализации 
потомства невозможно восполнение всех 
социально-культурных институтов, обес-
печение социальной культурной жизни. 
Вместе с тем реализация основных функ-
ций семьи не есть следствие каких-либо 
биологических регуляторов или механиз-

мов, а представляет собой результат дей-
ствия социальных и культурных процес-
сов, социальной системы в целом. 

Современные исследования свиде-
тельствуют, что семья является основным 
носителем национальных культурных 
традиций, транслируемых и наследуемых 
из поколения в поколение, а история че-
ловечества материализуется в националь-
ных традициях и в стереотипах поведе-
ния.      С раннего детства в семье, которая 
является носителем культурной наследст-
венности, ребенок зачастую бессозна-
тельно усваивает язык и веру, способы и 
нормы поведения, образ мышления, кар-
тину мира, систему ценностей.  

Семья – самый первый, самый важ-
ный социокультурный институт общест-
ва. Семейный уклад, неповторимый мик-
роклимат, особые внутрисемейные отно-
шения, их нравственная направленность 
имеют неоценимое значение для воспита-
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ния человека, формирования его социо-
культурного самочувствия. 

У семей, которые знают и чтят се-
мейно-брачные традиции традиционной 
русской культуры, появляется возмож-
ность прикоснуться к истории семьи, ро-
да, ощутить крепость семейных уз, гор-
дость за своих родственников и связь по-
колений, передать своим детям семейные 
традиции и обычаи. По нашему мнению, 
если этого не происходит, то в молодых 
семьях, проживающих отдельно, все это 
приходится открывать вновь. 

Крепкая семья – залог стабильности 
и процветания любого общества и его си-
ла – это истина, проверенная веками.  

Историки отмечают, что в русских 
землях до XVIII в., на протяжении не-
скольких столетий регулирование семей-
ных отношений оставалось сугубо патри-
архальным. Нравственно-религиозная ори-
ентация семьи была направлена на авто-
ритет ее главы, почтение к старшим, ува-
жение мнения родителей. Данная позиция 
приводила к зависимости детей от роди-
телей в силу не материальных соображе-
ний, а воспитания, насаждавшего идею 
покорности. В XVII в. феодальные нормы 
личной зависимости тесно переплетались 
с нормами церковного права в сфере се-
мейных отношений. Права родителей не 
только охранялись в нравственном смыс-
ле, но и защищались в церковном суде. 
Высокий авторитет родителей был под-
твержден и Соборным Уложением. На 
протяжении многих веков положение жен-
щины практически не изменялось. Взгляд 
на женщину в старину был низменный, за 
нею не признавались ни значительные ум-
ственные способности, ни глубина чувств, 
она во всем стояла гораздо ниже мужчи-
ны, а в некоторых отношениях считалась 
существом вредным.  

В XVIII в. произошли значительные 
изменения в общественной жизни, и се-

мья уже не могла находиться в прежнем 
замкнутом состоянии, однако политика 
государства по защите родителей в ущерб 
интересам детей была неизменна. В Рос-
сии безраздельно господствовало церков-
ное право. Как разновидность феодально-
го права, оно являлось для господствую-
щих сословий правом-привилегией. В те-
чение нескольких веков церковь не только 
принимала главное участие в заключении 
брака, но и стояла на страже точного со-
блюдения норм брачного права. Они ба-
зировались на системе ценностных ори-
ентаций русской культуры, где приори-
тетными были теплые семейные и сосед-
ские отношения. 

Формы семейной жизни в России во 
всех сословных группах постепенно ме-
нялись. К концу ХIХ в. малая семья в 
России стала основной и единственно 
массовой формой организации семейной 
жизни в городе. 

Семейно-брачные отношения, бы-
товавшие в России XVIII–ХIХ вв., ока-
зывали существенное влияние на торго-
во-промышленную жизнь и являлись 
одной из главных ее особенностей, так 
как большинство предприятий носили 
семейный характер. Семья и брак в дан-
ный период являлись важнейшими ин-
ститутами, посредством которых обще-
ство производило регулирование основ-
ных демографических, производствен-
ных и бытовых процессов. Это свойство 
являлось характерным и для Среднего 
Поволжья. 

Семья в Среднем Поволжье как объ-
ект историко-культурного осмысления – 
это источник национальных особенно-
стей, вытекающий из культурного взаи-
модействия различных народов, насе-
ляющих этот регион.  

Исследование семейно-обрядовой 
культуры народов Среднего Поволжья го-
ворит о глубоком взаимопроникновении и 
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смешении национальных традиций наро-
дов Среднего Поволжья и появлению не-
которых элементов восточных и западных 
культур. Это позволило региону стать уни-
кальным оазисом культурной и духовной 
жизни русского народа, где благодаря со-
вмещению различных наследий синтези-
руются новые культурные традиции, в том 
числе и в семейно-брачных отношениях. 

В основе семейно-брачных обычаев 
и традиций лежали обряды, целью кото-
рых было дать совет, надежду, которыми 
можно пользоваться в жизни. В процессе 
этих обрядов осуществлялась инсцени-
ровка, а участие в них молодежи способ-
ствовало усвоению ими умений и навы-
ков семейной жизни. 

Семья у народов Среднего Повол-
жья прошла сложный путь развития. Зна-
чение семьи в XVIII–XIX вв. было суще-
ственным, все интересы в семье были 
общими, она воспитывала молодое поко-
ление, защищала жизнь и достоинство 
своих членов. Каждая семья жила под 
строгой опекой общины. Длительное су-
ществование больших семейных коллек-
тивов объяснялось природно-климатиче-
скими, экономическими причинами, пат-
риархальными традициями. Людные се-
мьи имели преимущества, так как быст-
рее управлялись с основными сельскохо-
зяйственными работами.  

Для успешного функционирования 
больших семейных коллективов необхо-
дима была строгая регламентация прав и 
обязанностей каждого его члена и всего 
бытового уклада. По обычаю, во главе 
такой семьи стоял самый старший муж-
чина. Власть главы была очень велика, 
все находилось в его воле. В народной 
культуре место и роль отца определялись 
и тем, что он являлся посредником меж-
ду семьей и обществом. В этом плане од-
на из важнейших его обязанностей – вы-
вести детей в большой социальный мир.  

Высокий статус старшей женщины 
в традиционной культуре Среднего По-
волжья определялся и ее исключительной 
ролью в обрядовой жизни семьи и общи-
ны. Положение других женщин в боль-
шой семье определялось традицией обыч-
ного права, личными качествами и тем 
трудовым вкладом, который они вносили 
в общее хозяйство. Обязанности женщи-
ны были очень многочисленны. Традици-
онно работы между женщинами домохо-
зяйка распределяла согласно их склонно-
стям и возрасту, но поровну, без обреме-
нения той или другой более тяжелой ра-
ботой. Сильная, здоровая, работящая сно-
ха пользовалась уважением и находилась 
в лучшем положении, чем сноха непро-
ворная или болезненная. В поведении не-
весток соблюдался ряд ограничений, за-
претов. Положение женщины менялось с 
момента беременности и рождения ре-
бенка. Хозяйке дома (бабушке) принад-
лежала огромная роль по уходу за мла-
денцем. Мужчина всегда сознавал роль и 
значение женщины в семье, поэтому ни-
когда не наваливал на нее большую часть 
трудов. В наставлениях детям большин-
ства народов Среднего Поволжья отец ре-
комендовал слушаться мать, не обижать 
ее, не оставлять в одиночестве, в старос-
ти. Без женского труда крестьянское хо-
зяйство не могло полнокровно функцио-
нировать.  

Семья выступала и как хранитель-
ница нравственных принципов, вела 
борьбу с праздностью, ленью, воровст-
вом. На репутацию отдельного человека 
обязательно влияла и репутация семьи, из 
которой он вышел. Морально-психологи-
ческий уклад семьи в Среднем Поволжье 
основывался на важнейших принципах: 
самобытности, прочности, родственной 
любви, теплоте отношений между всеми 
ее членами, общности духовных интере-
сов. Эти качества присутствовали у всех 
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народов, проживающих в регионе, но 
могли проявляться по-разному. Единство 
и устойчивость нравственных отношений 
оказывали сильное всестороннее воздей-
ствие на каждого члена семьи. Наиболее 
значимым во внутрисемейной жизни яв-
лялся характер отношений между супру-
гами. Взаимоотношения между мужем и 
женой, отцом и матерью были главной 
школой социализации. 

Как показывают реальные факты, 
этническое соседство и наличие более 
или менее прочных межэтнических свя-
зей ведут к культурному взаимообогаще-
нию народов, проживающих на одной 
территории. В районах пограничных или 
со смешанным населением имеются осо-
бые предпосылки и условия, которые 
обеспечивают массовые и системные кон-
такты. Наиболее ярко они проявляются на 
уровне бытовых связей, в ритуально-
обрядовой деятельности, которые, как по-
казывает практика, оказываются более ус-
тойчивыми. В результате в Среднем По-
волжье произошло смешение культурно-
бытовых и языковых особенностей, сло-
жился специфический культурно-бытовой 
комплекс. 

Всеобъемлющая ритуализация сва-
дебных обрядов народов Среднего По-
волжья отличалась большой устойчиво-
стью. Основной причиной устойчивости 
является то, что заложенное в обрядовой 
системе смысловое содержание было ор-
ганично крестьянскому мировоззрению, а 
само обрядовое поведение выступало ре-
гулятором стереотипов поведения и соз-
нания, кодирующих этническую инфор-
мацию, обеспечивая связь между поколе-
ниями. Многие семьи, аккумулируя в себе 
нравственную энергию общества, обеспе-
чивали преемственность культурных цен-
ностей, участвуя в сохранении и передаче 
младшим членам семьи родовых навыков, 
включая всю гамму внутрисемейных от-

ношений, социально-хозяйственных и 
других традиций. Культурную природу се-
мейных обрядов характеризует сочетание в 
них духовного оплодотворения предшест-
вующим и творение новых ценностей. 

В обрядовых традициях, в связи с 
тесными взаимоотношениями между со-
бой народов Среднего Поволжья, про-
слеживаются одинаковые правила прове-
дения обрядов. Например, у русских и 
мордвы сватать невесту приходила жен-
щина – родственница жениха; перед ба-
ней подруги невесты шли за веником к 
жениху; невеста подругам дарила свои 
ленты. У всех народов Самарской области 
была традиция платить за невесту калым, 
т. е. выкуп. У чувашей и башкир были 
свадьбы с умыканием невест, причем у 
башкир умыкание могло происходить без 
согласия невесты.  

Специфичным для русского народа 
Среднего Поволжья являлся предсвадебный 
обряд хождения к жениху за веником в ка-
нун свадьбы. Из дома невесты ее подруги 
несли постель к жениху, при этом могли ис-
полнять песню «Вы цветы ли мои, цвети-
ки». Вышитыми невестой полотенцами ук-
рашался дом жениха, где завтра будет 
свадьба. Полотенца вешали на окна и по 
стенам. У чувашей Среднего Поволжья по-
лотенцами украшались стены дома жениха 
при переезде молодой в дом мужа, т. е. в 
послесвадебные дни [5, с. 134]. 

Обряд хождения за веником перед 
обязательным мытьем в бане, прощанием 
с духом бани характерен и для мордов-
ской свадебной обрядности. Сегодня 
трудно определить, в какой этнической 
среде возникла эта традиция – нет едино-
го мнения и среди ученых; специалист в 
области мордовской свадьбы М. Е. Ев-
севьев считал, что она заимствована 
мордвой у русских [1, с. 80–81].  

Отличительной особенностью мор-
довской свадьбы являлись обряды, про-
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водимые с так называемой красотой –           
в мордовских эрзянских селах Заволжья  
(в с. Багана Шенталинского района) это 
была сосна или ель, украшенная лентами 
и бумажными цветами. В эрзянских тра-
дициях «красоту» наряжали за день до 
свадьбы, а прощалась с ней невеста в по-
следний день свадьбы – обязательно у во-
ды «красоту» ломали, раздавая всем при-
сутствующим с нее украшения.  

У мордвы-мокши Самарской Луки 
(с. Бахилово) эта традиция сохранилась в 
украшении красными лентами и тряпоч-
ками веника, с которым гости ходили по 
селу на второй день свадьбы.  

На второй день после свадьбы и у 
русских, и у мордвы принято было печь 
блины, в чем проявляется сходство мор-
довского свадебного обряда с русским. 
Русские блины замешивались на молоке. 
Мордовские блины пекли из кислого тес-
та, замешанного на кислом молоке, с до-
бавлением измельченной пшенной крупы. 

У чувашей отличительной особен-
ностью района Среднего Поволжья явля-
лось проведение сватовства осенью, как 
правило, в Покров, а свадьбы – исключи-
тельно зимой, в Масленицу «до великих 
постов». У татар, в отличие от традиций 
других народов Среднего Поволжья, свадь-
ба начиналась с религиозного обряда бра-
косочетания [7, с. 84, 85]. 

Свадебные спектакли не восприни-
мались чем-то обременительным, ведь 
следование традициям как бы гарантиро-
вало счастливую жизнь. Свадьба как яв-
ление общественной и семейной жизни 
своими яркими и красочными обрядами, 
добрыми традициями, мудрыми настав-
лениями ориентировала молодоженов на 
единственную и пожизненную любовь, на 
здоровые и прочные семейно-брачные 
отношения, на необходимость воспитания 
в семье подрастающего поколения в духе 
народных идеалов. 

Говоря о культурно-исторической 
эволюции свадебного обряда, следует от-
метить, с одной стороны, ее стабильность 
и консерватизм. На степень сохранения 
обрядов и песенных жанров большое 
влияние оказывает этнический состав на-
селения, связь села с городом, длитель-
ность контакта с соседними народами, а 
также социально-профессиональный уро-
вень вступающих в брак. С другой сторо-
ны, характерно стремление к упрощению 
церемонии, что привело к исчезновению 
многих ритуальных моментов. 

Сейчас немногие из молодежи на-
чинают свою семейную жизнь, например, 
с благословения родителей. Хотя надо 
отметить, что у многих семей и поныне 
остаются заветные семейные реликвии: 
иконы родительского благословения или 
иконы, доставшиеся по наследству. 

Даже если эти иконы хранят как 
культурное наследие или как память, они, 
безусловно, ценны в процессе духовного 
воспитания. 

Одним из главных назначений се-
мьи является продолжение человеческого 
рода. Среди семейных ценностей дети 
играют связующую роль, давая возмож-
ность для выполнения личностью обя-
занности отца, матери, сына, дочери, вну-
ка и т. п. Они олицетворяют вечный смысл 
жизни человека. Репродуктивная функция 
предусматривала не только количественное 
воспроизводство, но и качественное, что 
связано с социализацией, приобщением де-
тей к общественной жизни, культурным и 
нравственным ценностям, позволявшим им 
полноправно функционировать в данном 
социуме. Народное мировоззрение ставило 
значимость семьи в зависимость от качест-
ва детей. Хорошее потомство поднимало 
статус родителей, семьи, рода. 

Исторический опыт показывает, что 
воспитание детей наиболее эффективно 
осуществляется в ходе повседневных от-
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ношений в семье и находит отражение в 
формировании привычного нравственно-
го сознания, привычных действий и пове-
дения. А народные традиции только уси-
ливают воспитательное воздействие.  

В начале же XXI в. ценность брака, 
семьи, детей в системе общекультурных 
ценностей человека была сформирована 
достаточно поздно, так как социальная 
зрелость и экономическая самостоятель-
ность в сегодняшних условиях наступают 
значительно позже.  

Специфика современной ситуации в 
том, что вступление мужчин в брак связы-
вают главным образом с его способностью 
обеспечить нормальные условия сущест-
вования, а желание женщин (девушек) за-
частую ограничивается ролью домохо-
зяйки, т. е. отдается предпочтение вариан-
ту самореализации вне профессиональ-
ной сферы. Образ жены часто ассоцииру-
ется с родительской ролью, чего не ска-
жешь о роли мужа.  

Выпадение семейных ценностей из 
системы ценностей человека, разрушение 
семейного «мы» и выход на первое место 
внесемейного «я» произошло не только в 
России, но и практически во всех странах 
Запада. В центре семейной дезорганиза-
ции оказалось ослабление чувства семей-
ного долга у всех членов семьи, сопровож-
дающееся отчуждением родных людей, 
разрушением традиций семьи с ее много-
детностью, супружеской и родительской 
верностью и заменой такой традиционной 
семьи новыми формами, характеризую-
щимися малодетностью или бездетностью, 
сожительством, «шведской семьей».  

Временный характер отношений, 
распространившийся в России и регионе 
Среднего Поволжья в последнее время 
под названием «пробный брак», не явля-
ется подготовкой к преданности и обяза-
тельствам. Отношения, подобные браку, с 
мыслью о расставании в случае наступле-

ния трудностей, лишь формируют привыч-
ку сделать то же самое и тогда, когда они 
по-настоящему будут состоять в браке. Та-
кие «пробные» браки подрывают уважение 
к обязанностям и значительно увеличивают 
вероятность последующего развода по 
сравнению с браками, заключенными без 
предварительной пробной жизни [6, с. 53]. 

Благодаря семье образуется связь в 
преемственности поколений, в развитии 
человеческой социокультурной истории, 
каждого конкретного общества, следова-
тельно, закладывается ценностный, дея-
тельностный и культурный потенциал но-
вого поколения. Всякая культурная и ду-
ховная жизнь и общества, и отдельной 
личности является элементом сохранения 
духовного прошлого и творение ценно-
стей настоящего и будущего. «То, что 
производят семена воспитания, получае-
мого в недрах семьи, в большинстве слу-
чаев несравнимо по глубине и силе со 
всеми последующими воздействиями в 
жизни. Семья играет главенствующую 
роль в духовной и культурной истории 
отдельного человека и народа» [4, с. 289]. 

Культурно-исторический опыт сви-
детельствует, что воспитательный потен-
циал семьи включает в себя не только ее 
возможности в сфере духовно-практиче-
ской деятельности родителей, направлен-
ной на формирование у детей определен-
ных качеств, но он закладывает образ 
жизни семьи в целом. 

Современная семья в период пере-
оценки стабильности традиционных цен-
ностей выходит на новый этап своего раз-
вития. И сегодня, несмотря на возросшие 
ценности материального благополучия, со-
циальных достижений, самостоятельность 
и независимость каждого члена, частич-
ную утрату семейных приоритетов, все 
общество в целом по-прежнему зависит 
от оптимального и эффективного функ-
ционирования института семьи.  
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Культура человечества немыслима 
без семьи, любви, детей, супружеских и 
родственных отношений. Через семейно-род-
ственные отношения люди воспринимают 
социально-культурный опыт, традиции и 
обычаи, реализуя всемирный закон преем-
ственности и сохранения постоянства. 

Как социально-культурный феномен, 
семья определяется преемственностью раз-
личных связей, отношений, чувств, ролей и 
выступает мощным институтом социаль-
ного изменения, в котором закладывается 
ценностный, деятельностный, культур-
ный потенциал нового поколения. От оп-
тимального и эффективного функциони-
рования института семьи будет зависеть 
то, какие положительные или отрица-
тельные изменения ждут современное 
общество. 

В настоящее время в общественном 
сознании народов Среднего Поволжья 
происходят изменения понимания брач-
но-семейных отношений. Они обусловле-
ны насыщением представлений «новым 
социально-психологическим содержани-
ем, приобретающим более личностный 
персонифицированный характер» [2, с. 
129], что позитивно влияет на устойчи-
вость семьи как социального института. 
На это указывает то, что в целом в регио-
не молодые люди предпочитают брак и 
семью одиночеству, а также моногамный 
брак другим альтернативным формам со-

вместного проживания. Исходным мо-
ментом готовности человека к браку и 
созданию семьи выступает понимание им 
значимости семейных отношений, опре-
деленных обязательств людей друг пе-
ред другом, ответственности за семью и 
детей, добровольное принятие неизбеж-
ных в семейной жизни хлопот и ограни-
чений личной свободы, что является 
традиционным, в том числе и в Среднем 
Поволжье. 

Таким образом, современное развитие 
семейно-брачных отношений слабо учиты-
вает опыт традиционной русской культуры, 
что негативно сказывается на обществе 
страны в целом. Учитывая культурный 
опыт русского традиционного общества, 
семейно-родственные отношения должны 
стать более осознанными и значимыми для 
человека. Сохраняя то нравственное добро, 
какое передается от старших поколений, 
принося здоровый дух на алтарь семейного 
благополучия, современная семья вправе 
рассчитывать на благотворные плоды.  

Семья является главным агентом 
духовно-нравственного воспитания, она 
призвана обеспечивать воспроизводство 
общественно значимых ценностей, а ее 
роль носит определяющий характер и не 
может быть перенесена ни на один дру-
гой социальный институт. Она должна 
стать фундаментом духовного возрожде-
ния российского общества.  
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