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Аннотация. В статье автор обращает внимание на особенности развития се-
мейно-брачных отношений и специфику их регулирования на примере Республики Да-
гестан. Проведенный ретроспективный анализ показывает, что взаимоотношения в
семье зависели от своеобразия механизма действия обычаев и традиций горских об-
щин. Данный вопрос является малоизученным и требует дальнейшего изучения.
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В истории развития человечества суще-
ствовали разные формы общественного регу-
лирования отношений между полами. Некото-
рые формы были характерны для отдельных
племенных союзов и общин, другие имели
более широкое распространение.

Семья представляет собой одну из та-
ких форм социальной сплоченности людей,
брак же – регулируемая обществом, регист-
рируемая в соответствующих государствен-
ных органах семейная связь между двумя
людьми, достигшими брачного возраста, по-
рождающая их права и обязанности по отно-
шению друг к другу, а также при наличии у
пары детей – и к детям [3].

Посредством брака и семьи передают-
ся от поколения к поколению культурные тра-
диции, нравственные ценности и социальный
опыт. Чтобы более подробно проследить из-
менения по отношению к семье в дагестанс-
ком обществе, автор предлагает разделить
развитие последнего на три периода: тради-
ционный, советский и современный.

Первый период – начало XIX в. – на-
чало XX века. Характеризуется традицион-
ным и религиозным взглядом на формирова-

ние семьи и семейно-брачных отношений.
При заключении брака для горцев важно
было провести обряд согласно всем обыча-
ям и традициям, чтобы общество не могло
упрекнуть хозяев мероприятия в несоответ-
ствии с местным адатом. Чаще всего вы-
бор за детей делали их родители, сватовство
начиналось со сговора отцов. Брачный воз-
раст составлял от 13–17 лет для девушек,
17–21 год для парней [10, с. 9]. Для заклю-
чения брачного союза существовало множе-
ство ограничений как социального, так и ре-
лигиозного характера, поэтому брак был го-
могамным: заключался, как правило, между
людьми одной национальности, одного сель-
ского общества, одного вероисповедания, и
супруги в социальном плане принадлежали к
одному и тому же кругу [2, с. 10]. При зак-
лючении брака на первом месте стояли эко-
номические мотивы, идеальной невестой счи-
талась девушка здоровая, физически креп-
кая, трудолюбивая и одного с женихом со-
словия. Сторона жениха и сторона невесты
придавали большое значение многочисленно-
сти и социальной значимости тухума проти-
воположной стороны [4, с.124]. Эти обычаи
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прежде всего были направлены на расшире-
ние и укрепление семьи и общины в целом.
На жизнь и быт жителей оказывали влияние
религия и сложившиеся на протяжении дол-
гих веков традиции, обычаи народов, поэто-
му брак считался заключенным только при
одном произношении соответствующей мо-
литвы перед муллой, вместе с представите-
лями со стороны невесты (либо отец, либо
лицо мужского пола из числа ее ближайших
родственников) и представителями со сто-
роны жениха и самого жениха [1, с. 138].

На тот период времени наиболее распро-
страненными способами создания семьи
были: сватовство по сговору родителей (союз,
заключаемый по обоюдному согласию со сто-
роны родителей); следующей по своей рас-
пространенности формой являлось похищение
невесты (с согласия самой невесты или ее
родителей); третья форма заключалась в по-
беге парня и девушки по обоюдному сговору
(к таким действиям молодые прибегали в слу-
чае несогласия родителей на заключение бра-
ка между влюбленными); побег женщины к
возлюбленному был  очень распространен для
того времени, согласно традициям некоторых
дагестанских народов это являлось нормой;
в некоторых общинах встречалась еще такая
форма заключения брачного союза, как брак
по-гидатлински. Суть заключалась в том, что
молодые люди не догадывались о том, что
родители тайно сговорились их поженить. По
достижении определенного возраста родите-
ли отправляли девушку в дом жениха якобы
с какой-то целью, после чего она оставалась
в этой семье уже в качестве жены [14, с. 55].
Многие вышеприведенные формы заключе-
ния брачного союза со временем подверглись
критике видных общественных деятелей Да-
гестана и прекратили свое существование.
Описывая эпоху развития дагестанского об-
щества со времени принятия ислама (начало
XIX в.) и присоединения к России, необходи-
мо подчеркнуть, что семейно-брачные тра-
диции и обычаи дагестанцев подверглись вза-
имодействию и взаимовлиянию и с той, и с
другой стороны [11]. В связи с чем сохрани-
лись две исторические формы заключения
брака: полигиния и моногамия [12, с. 143]. По-
лигиния для многих современных людей яв-
ляется неприемлемой формой создания се-

мьи. Ислам оправдывает многоженство (пра-
во мужчины иметь 4 жены) условием спра-
ведливого отношения к женам [9]. Особенно
много подобных браков было заключено на
Северном Кавказе после Второй мировой
войны [6, с. 244]. Но к концу 1980-х гг. это
явление стало изживать себя, в первую оче-
редь потому, что законодательство запреща-
ло многоженство и четко регламентировало
заключение брачного союза между мужчи-
ной и женщиной, но самой главной причиной
этому послужил прирост мужского населения
в республике.

Второй период – это период существо-
вания СССР, с 1921 по 1991 г., когда в со-
ставе СССР была образована Дагестанская
Автономная Советская Социалистическая
Республика (с 20 января 1921 г.) [8, с. 244].
Для заключения брака в данную эпоху не-
достаточно было выполнения только рели-
гиозных предписаний и произношения одной
молитвы, так как закон не признавал закон-
ность заключаемого брака без наличия офи-
циального документа. Взаимоотношения
супругов, детей и родителей регулировались
нормами семейного права, зафиксированны-
ми в Семейном кодексе страны. В нем ус-
тановлены правила вступления в брак, его
расторжения, указаны права и обязанности
членов семьи, которые носят личный и иму-
щественный характер. Нормы семейного
права, установленные советским государ-
ством, распространялись на всех жителей
страны, вне зависимости от национальной и
религиозной принадлежности, благополучия
и иных показателей [11].

Моногамия (от греч. μονος – «единый»
и γάμος – «брак») – единобрачие, историчес-
кая форма брака и семьи, при которой в брач-
ном союзе находятся два представителя про-
тивоположного пола [13]. Хотелось бы под-
черкнуть, что моногамия в Дагестане встре-
чалась и до принятия ислама, до присоеди-
нения к России, но именно реализация семей-
ной политики на государственном уровне и
актуализация норм советского семейного за-
конодательства придали семейно-брачным
отношениям новый характер. В связи с этим
меняются традиции и некоторые атрибуты
проведения свадебных торжеств, например,
количество преподносимых подарков, наряд
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невесты (невеста выходит замуж в белом
платье, чего не было ранее); калым (предпо-
лагаемый выкуп за невесту) был категори-
чески запрещен, и др. При сватовстве роди-
тели учитывают мнение детей [15, с. 130].
Создание семьи и иных форм брачного пове-
дения формируется под влиянием советских
установок на традиционное сознание населе-
ния. По-прежнему согласно обычаю  после
свадьбы молодожены живут вместе с семь-
ей мужа в отдельной комнате (или доме).
Для граждан нашей страны брачный возраст
составляет 18 лет вне зависимости от рели-
гиозной и национальной принадлежности [13].

Современный период – со времени
распада СССР (1991 г.) и по сей день. Про-
исходит трансформация этнического само-
сознания, общественные ценности сводят-
ся в первую очередь к таким показателям,
как уровень дохода, образование; самореа-
лизация личности стоят на первом месте.
Нельзя не отметить, что современные взгля-
ды на жизнь и государственная семейная по-
литика на новом уровне развития внесли оп-
ределенную новизну в социальное развитие
общества по отношению к женщине, семье,
браку и вообще к роли религии в социально-
государственном устройстве республики
[15, с. 172]. Современная молодежь боль-
ше стремится заключить брачный союз пос-
ле достижения определенного социального
статуса [16, с. 72], а ее взгляды в основном
формируются под влиянием европейской
модели поведения людей.

В каждом из периодов развития дагес-
танского общества имеются свои плюсы и ми-
нусы. К примеру, тот факт, что засватанные
люди не имели возможности видеться друг с
другом, или то, что они видели друг друга
только в день свадьбы, – это, конечно, пере-
житок прошлого. Проживание под одной кры-
шей с родителями, для которых характерно не-
сколько иное мировоззрение, рано или поздно
приводит к внутрисемейному конфликту, а то
и к разводу. В любом российском обществе в
разные века  возникали и продолжают возни-
кать социальные, экономические, политичес-
кие и иные проблемы, так или иначе оказыва-
ющие влияние на становление и развитие се-
мьи. Решение любой семейной проблемы тре-
бует комплексного подхода с привлечением

религиозных представителей, государствен-
ных служб и социальных учреждений, конк-
ретного специалиста (к примеру, психолог,
юрист, социальный работник, медицинский
служащий и т. д.), окружения семьи и самой
супружеской пары, которую затронула та или
иная проблема.
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Abstract. The author of the article focuses on the peculiar features in the development
of family relations and the specificity of their regulations (the case study of the Republic of
Dagestan). The retrospective analysis carried out by the author shows that relationship in a
family depended on an originality of the mechanism of action of customs and traditions of
mountain communities. The matter is low-studied for many sciences in this connection, and
demands further studying and research.
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