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СОВРЕМЕННАЯ СЕЛЬСКАЯ СЕМЬЯ РОССИИ:
ТРАДИЦИОННЫЙ ИДЕАЛ И НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

2008 рік оголошено в Росії роком сім’ї. Декларація державою цінності сімейного інституту,
стабільність якої служить заставою міцності соціальної системи російського суспільства,
показує зацікавленість влади в його збереженні. Результати проведеного локального
польового дослідження в Рязанській області показують, що в даний час сімейний союз є
динамічним і нестійким утворенням. Принципи його організації до теперішнього часу
істотно трансформувалися, причому навіть в такому відносно консервативному
середовищі як сільське. Сучасна сім’я і сприйняття її сільськими жителями є своєрідною
комбінацією уявлень про те, яким повинен бути сімейний устрій і який він насправді; що є
нормою в подружніх відносинах, а що девіантністю. Сьогодні в розвитку сім’ї відбувається
цікава взаємодія колишніх установок і нових тенденцій у вигляді принципово інших моделей
шлюбно-сімейних відносин, що укорінюються в свідомості сільського населення. У статті
розглядаються основні прояви цього особливого проміжного стану сільського шлюбу і
сімейного життя.

Ключові слова: шлюбність, розлучення, сім’я, конфлікт, система цінностей, право,
православ’я.

Современная семья (как сельская, так и городская) – результат и отражение длительной
трансформации российского общества под прессом политических событий и социально-
экономических реформ XX – начала XXI в. Начиная с 1990-х годов, в контексте коренных
изменений российского социума, динамика развития семьи характеризуется особенной
интенсивностью, что неоднократно фиксировалось в научных исследованиях1.

Настоящая статья является частью более обширного исследования, посвященного
сравнительно-сопоставительному анализу перехода от традиционной "патриархальной"
крестьянской семьи второй половины XIX в. к современному "плюрализму семейных моделей".
Это попытка поделиться результатами своих наблюдений в ходе регулярных экспедиционных
выездов в Рязанскую область на протяжении последних 5 лет и дать характеристику наиболее
существенных показателей сельской семьи в настоящее время: ее типологии, форм брака,
особенностей добрачных и семейных отношений.
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На первый взгляд типология сельской семьи развивается в русле тех же тенденций, что и
городская: в сторону уменьшения среднего размера и упрощения состава. Однако говорить
об их полной идентичности не приходится. Несмотря на произошедшие в России глобальные
перемены облик сельской семьи до сих отличают специфические черты, являющиеся
следствием особых условий проживания в сельской местности. Присущая крестьянству
традиционность, опора на сложившиеся представления и стереотипы поведения корректирует
вектор движения семейного института. Поэтому даже те изменения семьи, которые носят,
казалось бы, универсальный характер, имеют в селе свои особенности.

   Малолюдность сельской семьи обусловлена различными причинами: снижением темпов
рождаемости, вследствие чего преобладают семьи с 1 – 2 детьми; семейными разделами;
разводами, способствующими образованию неполных семей; временным отсутствием
некоторых членов семьи либо их переселением на постоянное место жительства в город;
более высоким в сравнении с городом уровнем смертности в сельской местности, что
обусловлено особенностями демографической структуры села (увеличение числа
пенсионеров и наличие одиночек)2.

Сами жители Рязанской обл. объясняют низкую рождаемость экономическим фактором и
отсутствием эффективной государственной социальной политики, направленной на поддержку
семьи. Несмотря на то, что в представлениях сельчан сохраняется предпочтительная
ориентация на двухдетную или трехдетную семью, фактически заметно доминирует
однодетная или неполная. Многодетные семьи в беседах с местными жителями неоднократно
получали характеристику "неблагополучных", т.е. тех, где дети, по их мнению, рождаются не
в результате обдуманного решения, а по причине алкоголизма и безответственности
родителей. Как правило, планирование и регулирование рождаемости сельчанами
подразумевает проблемы, связанные не столько с тем, чтобы прокормить и вырастить
потомство, сколько с тем, чтобы обеспечить ему определенный уровень образования и жизни.
Таким образом, наряду с причинами экономического характера немаловажную роль играют
возросшие требования населения к качеству и условиям жизни.

Самая распространенная в селе – простая (малая) семья (брачная пара с детьми и без
детей). В селе имеется большое число неполных семей, в которых отсутствует один из
родителей (обычно отец). Особенно много их среди семей с тремя и более детьми.
Образованию последних способствует довольно высокий уровень разводимости. Доля
неполных семей растет и за счет увеличения внебрачной рождаемости. В течение последнего
десятилетия в области наблюдается тенденция к увеличению числа детей, родившихся у
несовершеннолетних матерей.

Совместное проживание перестало быть структурообразующим признаком семьи. Наряду
с ее привычными формами в последние годы получила широкое распространение так
называемая временно или сезонно неразделенная сельско-городская семья. В весенне-летний
период отпусков горожане (дети и внуки) возвращаются в родное село к родителям, в
результате чего образуются такие "временные" двух- и трехпоколенные семейные
объединения. К "временно" неполным можно отнести и те семьи, члены которых в связи с
разрушением местного сельскохозяйственного производства и возникшей в условиях
экономического кризиса безработицей на продолжительное время отправляются в города с
целью заработка. Тем самым семейный институт утрачивает черты стабильной, единообразно
выстроенной системы, становясь все более подвижным, мобильным образованием,
подверженным влиянию многих обстоятельств.

Уменьшение поколенного и численного состава семьи способствовал упрощению
терминологии родства, выразившемуся в тенденции к сокращению ее прежнего объема. Из
употребления вышли такие термины, как прадядя (брат деда), пратетя (сестра бабки), братьиха
(жена брата), большуха (жена старшего брата), сношенница (жена брата мужа) и др.
Одновременно с утратой одних терминов произошло расширение значения других. В
частности, унифицировались термины сноха (жена сына, жена брата, жена брата мужа, жена
племянника, жена внука) и зять (муж дочери, муж сестры, муж сестры жены, муж племянницы,
муж внучки). Пожалуй, лишь термины свекр и свекровь (родители мужа), как и тесть и теща
(родители жены), всегда употребляются в их традиционном значении3.
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Воззрения на брак и семейные отношения сильно варьируются в зависимости от возраста.
В частности, люди пенсионного возраста, рожденные в 1920 – 1930-е гг., сохраняют в памяти
установки и ценности своего времени. Вместе с тем они осознают реалии сегодняшнего дня
и принимают во внимание происходящие изменения. Поэтому в беседах со старожилами
прослеживается расхождение между идеальной нормой (для многих создание семьи и
продолжение рода – априорный и единственный смысл жизни) и действительностью, которая
демонстрирует очевидную трансформацию прежних форм и значения семейного института.
Молодому поколению присущи индивидуализация, стремление прежде всего к профессио-
нальному и личностному самоутверждению. Вступление в брак не является первоочередным
приоритетом жизненной стратегии молодежи и непременным атрибутом успешной личности.

Вместе с тем результаты выборочного анкетирования жителей Рязанской обл. в ходе
экспедиционных обследований показали, что 67% респондентов (общее число опрошенных
– 118 человек в основном от 25 до 55 лет) состоят в официально зарегистрированном браке,
6% – в фактическом, 9% разведены, 6% вдовы/вдовцы и лишь 12% информаторов не состоят
в браке4 . Это показывает, что семья продолжает оставаться наиболее востребованной формой
человеческого существования. Разумеется, безбрачие в современных условиях не
воспринимается сельчанами как аномальное явление, однако и нормой общественного бытия
его не считают. Как родители, так и дети, судя по ответам информаторов, ориентированы на
образование и сохранение семьи. Люди, не создавшие семьи, как правило, не осуждаются,
но привлекают внимание односельчан, упоминающих о них нередко с нотками сочувствия,
дескать, "не судьба", "не повезло".

Семья продолжает занимать важное место в системе ценностей сельчан, являясь
естественной микросредой их повседневной и праздничной жизнедеятельности ("круг
отношений – прежде всего родственный, для сельчан это типично"). Об этом, в частности,
косвенно свидетельствует и тот факт, что они всячески стараются поддерживать репутацию
семьи – чтобы она, по словам одного из жителей дер. Фомино Клепиковского р-на, "незрячая"
была, т.е. "жила не зря", имела доброе имя. Состоятельность двора и, соответственно, его
хозяйственная самостоятельность, по мнению сельчан, свидетельствуют об успешности семьи,
оправдывают смысл ее существования.

Семейная родословная в зависимости от конкретных обстоятельств может быть как
предметом гордости ("в нашу родню пошел" - одобрение качеств), так и объектом насмешек
в конфликтных ситуациях ("весь род перевернут", "затронут и бабку, и прабабку"). "Родовым"
происхождением объясняют и случившееся в семье несчастье: "Если дети с плохой несчастной
судьбой – страдают за родителей, бабушек, дедушек. В деревне знают всю судьбу твою, все,
что у тебя за плечами, и ищут объяснения. Умер мальчик в школе. 14 лет... Отец – фермер.
К нему бомж какой-то полез, он его убил. И вот за это мальчик у них умер"5.

Семейное гнездо, как и прежде, идентифицируется следующими выражениями: "наш
корень", "свои", "родня", "род". Понятие "семья" интерпретируется сельчанами как в широком,
так и в узком смысле слова. В первую очередь оно ассоциируется с тесным родственным
кругом людей, проживающих в одном доме. Состав таких семей невелик, и, как правило,
охватывает два поколения ("чисто семейные – два поколения"). Семья в широком смысле
слова – это родственный круг, охватывающий прямую и боковую линии родства: "доходят до
троюродных"; "с родней знаемся, с маминой родней, со всеми двоюродными племянниками
и их детьми". Обычно кровное родство – самое тесное ("наша кровь там будет"), однако в
каждой семье отношения складываются по-своему ("родня мужа не такая близкая. Кто как.
Кто с мужниной лучше").

Создание новой семьи, сопровождаемое свадьбой, и сегодня остается одним из важнейших
событий в жизни сельского жителя. Свадебные торжества имеют огромное значение не только
для жениха, невесты и их семей, но и для всего села. По словам сельчан, "в деревне надо
показать, что она (свадьба – примеч. автора)… массовая. Местные жители готовы залезть в
большие долги и потом выплачивать, чтобы отпраздновать"; "все стараются справлять свадьбу.
Здесь (в с. Виленка. – К.С.) за 15 лет только два брака было без свадьбы… нас осуждали,
говорили: "Что ж вы свадьбу не сыграли?"

 В селе доминируют официально зарегистрированные брачные союзы. Именно эта форма
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брака прочно укоренилась в сознании сельчан, родившихся в 1950 – 1960-е гг. не только как
официально признанная государством, законная, но и как наиболее надежная,
обеспечивающая определенную устойчивость семьи. Печать в паспорте для многих стала
своеобразным символом и гарантией прочности брачных уз, а дата регистрации брака -
регулярно отмечаемым семейным праздником.

С 1990-х гг. стала возрождаться традиция венчания молодых, которая дополняет
регистрацию. Нередко дети сельчан, переехавшие на постоянное жительство в город,
возвращаются в родное село для венчания и празднования свадьбы. Более того, сегодня
наблюдаются случаи венчания пар, уже длительный срок проживших в зарегистрированном
браке. Правда, представление о браке как о вечном союзе перед Богом ушло в прошлое.
Само венчание привлекает особой красотой и торжественностью ритуала, а его религиозная
суть не имеет прежнего значения в регулировании семейных отношений ("Сейчас очень
легкомысленно: Поженились, повенчались, через полгода развелись"). Венчание не служит
сдерживающим фактором при разводах; более того, теперь священниками допускается
повторное венчание после развода. Несмотря на то, что церковь не одобряет второбрачие и
настаивает на нерасторжимости брачного союза, священнослужители вправе разрешить
повторное венчание невиновной в разводе стороне. Для "согрешившей" стороны,
инициировавшей развод, новый церковный брак разрешается только после покаяния и
епитимии6.

В настоящее время получили распространение фактические браки – совместное
проживание и ведение общего хозяйства без официальной регистрации. Форма подобного
"неформального" сожительства бытовала в деревне и прежде. В частности, у населения живы
воспоминания о послевоенном времени, когда некоторые семейные пары не оформляли
своих отношений официально. В с. Новопанском Михайловского р-на один из информаторов
1953 г.р. вспоминал: "Родители были расписаны, когда мы уже большие были. Многие так.
Сельсовет всех вызывал, они все расписывались в 1960-е гг. Мы смеялись. Мы уже в школе
учились". К фактическим бракам население относится лояльно, хотя старожилы более
предпочтительным считают брак "по закону", когда "расписаны".

Современные фактические браки – это чаще всего повторные браки сельчан, не желающих
снова обременять себя прохождением процедуры регистрации. По свидетельству главы
сельской администрации с. Тюкова Клепиковского р-на, "сожительство вне брака"
распространено в основном среди разведенных. Представление о том, что штамп в паспорте
(как и венчание) не является панацеей от развода, все более усваивается сельчанами,
особенно родившимися в 1970 – 1980-е гг. В немалой степени формированию подобного
мнения способствовали изменившиеся взгляды на развод и устойчивая тенденция их роста.

Разводы в селе также не всегда оформляются юридически. Отношение к ним по-
прежнему остается негативным. Судя по комментариям местных жителей, их стараются
избегать: "У нас в селе мало разводов. Это в городе кто-то там с кем-то загулял. А у нас не
принято так" (с. Кутуково Спасского р-на); "Раньше: любят, не любят, а все равно жили. Сейчас
тоже с оглядкой на разводы смотрят. Не совсем желательны, но сейчас проще к этому
относятся" (с. Виленка Михайловского р-на). По замечанию мирового судьи Касимовского р-
на, "когда люди в сельской местности доходят до того, что подают заявление о расторжении
брака, то это предел всему терпению. Терпят до последнего". Сдерживающим фактором
является специфика жилищных условий в сельской местности: разделить дом и усадьбу
сложнее, нежели квартиру в городе. Вместе с тем следует отметить разницу в "женском" и
"мужском" брачном поведении. Женщины в большей степени нацелены на сохранение семьи,
особенно при наличии детей. То, что ведение сельского хозяйства требует привлечения сугубо
мужского труда с применением физической силы, также играет роль сдерживающего фактора
в конфликтных семьях, потенциально готовых к разводу. Мужчины, составляющие более
мобильную часть населения села, чаще отправляются на заработки в города и создают там
новые семьи.

Несмотря на отрицательное в целом отношение к разводам со стороны сельских
жителей, статистика говорит об их увеличении. В 2001 г. в Рязанской обл. было
зарегистрировано 8,4 тыс. браков и 8,2 тыс. разводов. По сравнению с 2000 г. количество
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разводов в городе и деревне увеличилось на 2134. В сельской местности в 2000 г. развелись
645 пар, в 2001 г. – 9347. Таким образом, в селе общий коэффициент разводимости несколько
ниже, чем в городе. Данные, полученные в результате обработки материалов ЗАГСа, не в
полной мере отражают реальную ситуацию, поскольку, как указывалось выше, не все браки и
разводы регистрируются. По словам жителя с. Виленка Михайловского р-на, приблизительно
половина разведенных супругов не оформляют развод, а иногда и продолжают жить в одном
доме.

География выбора брачного партнера существенно расширилась. В немалой степени этому
способствует рост подвижности населения в целом. Родители стараются отправить детей
учиться в город с тем, чтобы они там создали семью и остались жить. Особенно
предпочтительным считается выйти замуж/жениться в Москве. Главным мотивом в такой
стратегии старшего поколения является материальный расчет. Иногда обоснованием для
поиска невесты или жениха за пределами родного села служат иные аргументы, как, например,
в с. Тюкове Клепиковского р-на: "В своей деревне сейчас не женятся. Если пройти по деревне,
то рядышком брат с братом живет. Родственники. Сейчас стараются из другой деревни взять".
Так сельский социум, чтобы избежать кровосмешения, самостоятельно регулирует брачные
связи. Вместе с тем следует отметить, что в некоторых крупных селах до сих пор основной
круг брачных пар образуется внутри села ("у нас в Виленках принято на местных жениться и
замуж выходить, чтобы семью знали", "у нас в Троицах многие за своих выходят").

Брачные союзы основаны на свободном выборе пары и, в идеале, на взаимных чувствах:
любви, уважении, взаимопонимании, общности интересов. Однако, как показывают опросы
населения, не все браки возникают в результате взаимности. Иногда девушки из опасений
остаться одинокими на всю жизнь решаются на замужество, так и не дождавшись своего
"суженого" ("Выходят не всегда по любви. Иногда по необходимости"). Одна из наших
собеседниц, комментируя поступок односельчанки, остановившей свой выбор на заведомо
неподходящей кандидатуре, отметила нюансы брачной стратегии в разных районах
области: "У нас, в Сараевском р-не, считается стыдным выйти замуж за плохого мужа, а
здесь (в Михайловском р-не – примеч. автора) – стыдно родить ребенка вне брака".

Материальный фактор в выборе партнера порой тоже играет немаловажную роль, причем
он заметен и в предпочтениях девочек-подростков, мечтающих о "богатых и красивых" мужьях.
Образ идеальной жены в сознании сельчан носит отпечаток традиционных представлений:
важно, чтобы она не только обладала приятной внешностью, но и была хорошей хозяйкой.
Хорошим мужем считается тот, кто служит для жены опорой, заботится о семье, обеспечивая
ее достаток, и не злоупотребляет алкоголем. Из опросов информаторов следует, что
замужество по "любви с первого взгляда" для сельской местности не типично. Как правило, в
рамках села молодежь знает друг друга со школьной скамьи, поэтому взаимные симпатии
возникают и формируются постепенно. Репутация невесты/жениха и их семейств принимается
во внимание в тех случаях, когда брачный партнер происходит из своего или близлежащего
села ("стараются узнать про семью"), и хотя не оказывает решающего влияния на заключение
брака, но так или иначе присутствует в развитии добрачных и семейных отношений молодых.
В с. Виленка Михайловского р-на рассказывали: "У нас мальчик дружит с девочкой, а его
родители говорят: “Мне ее родственники дебильные не нужны. Не нравятся".

Несмотря на то, что выбор брачной пары в настоящее время носит характер само-
стоятельного решения молодых, в селе дети в большей степени, нежели в городе,
прислушиваются к мнению родителей и предпочитают избегать нежелательных конфликтов
с ними по поводу предстоящего союза. В некоторых семьях родительский авторитет оказывает
существенное влияние на выбор невесты или жениха, особенно если их кандидатура по тем
или иным причинам не устраивает родителей. В немалой степени этому способствует
финансовая и имущественная зависимость детей от родителей, обусловленная общим
кризисным состоянием сельской экономики. Совместное проживание в одном доме, отсутствие
работы или чрезвычайно низкая оплата труда в сельскохозяйственном производстве,
сложности с обзаведением собственным хозяйством порой создают предпосылки для
вынужденного согласия молодых с мнением старших.

В отношении к добрачным сексуальным контактам молодежи наблюдается двойной



ЕТНІЧНА ІСТОРІЯ НАРОДІВ ЄВРОПИ

28

стандарт: у парней они считаются допустимыми, у девушек - нежелательными. Если в 1960 –
1970-е гг. девушки, решившиеся на рождение ребенка вне брака, были вынуждены уезжать
из села и скрывать свой "позор" в городе, то в настоящее время сельские жители констатируют
наличие подобных ситуаций спокойно. Среди девушек, родившихся в 1970 – 1980-е гг.,
интимные отношения до брака допускались многими, правда, они, как правило, не носили
характера случайных связей, и предполагали дальнейшее оформление брака с избранником.
Осуждение подобного поведения, если и бытует, то, главным образом, в среде пожилых
женщин. В крупных селах, где еще проживает молодежь и где есть такие формы "ночного"
досуга как дискотеки, население придерживается менее строгих взглядов на непорочность
девушки. О наличии внебрачных сексуальных контактов наглядно свидетельствует статистика:
в 2001 г. в Рязанской обл. вне брака родилось 784 ребенка, что составило 29,1% от общего
числа родившихся детей8.

Брачный возраст в соответствии с новым семейным кодексом Российской Федерации,
вступившим в силу в 1996 г., наступает в 18 лет. Органы местного самоуправления вправе по
просьбе лиц, желающих зарегистрировать брак раньше установленного срока, разрешить им
вступить в брак по достижении 16-летнего возраста. Законами субъектов РФ могут быть также
установлены порядок и условия, при которых брак может быть допущен в виде исключения и
до 16 лет. Судя по опросам сельчан Рязанской обл., чаще всего семью образуют в 18 – 22
года. Если девушка не вышла замуж до 25 лет, то ее перспективы и шансы на создание
семьи оцениваются невысоко. Очередности вступления в брак сестры или братья сегодня не
придерживаются. Этот обычай сохраняется лишь в виде общих представлений о естественном
взрослении детей и их самоопределении в жизни, а также воспоминаний о единичных примерах
строгого следования этой норме. Так, жительница с. Виленка вспоминала случай, когда в
1960-е гг. младшей сестре пришлось отложить замужество: "Пришли свататься к бабульке, а
она говорит: “Нет, я еще старшую не просватала"". В этом же селе рассказывали и о другом
правиле, связанном с регулированием очередности замужества: "В один год двум сестрам
или двум братьям нельзя играть свадьбу".

Разница в возрасте супругов в настоящее время не имеет существенного значения в глазах
сельской общественности. Судя по опросам местных жителей, женитьба в раннем возрасте
(в 19 – 21 год) обычно сопровождается выбором ровесницы. Те, кто женятся после 25 лет,
отдают предпочтение более молодым партнершам. Встречаются браки, где жены старше
мужей. В настоящее время сельчане спокойно констатируют разнообразие возрастных
пропорций у новообразующихся брачных пар: "Раньше разница в 5 – 10 лет – это ЧП, а
сейчас равнодушно. Много таких пар. Телевизор смотрят. Так принято. Не удивляются"
(с. Виленка Михайловского р-на).

Дата регистрации брака и венчания зависит от личных договоренностей сторон. В
настоящее время в сельской местности намечается тенденция возврата к соблюдению норм
православного календаря при вступлении в брак.

Как и раньше, после замужества молодая жена, как правило, меняет свою фамилию на
фамилию мужа, чем символически обозначает изменение своего статуса. Понятие "муж"
передается следующими синонимичными терминами: муж, мужик, хозяин, сам, мой, супруг,
благоверный, дед. Замужнюю женщину называют жена, баба, хозяйка, сама, моя, супруга,
благоверная, старуха. Выбор того или иного обращения зависит от возраста: пары молодого
и среднего возраста чаще всего используют термины муж, супруг и жена, супруга9. С
появлением детей супруги могут называть друг друга отец и мать. Обычными обращениями
служат имена собственные, иногда их уменьшительно-ласкательные формы.

До сих пор принято, чтобы молодожены называли родителей своей "половины" мама и
папа, демонстрируя (подтверждая) тем самым тесный характер родственных связей. Однако
некоторые молодые пары (1970 – 1980-х г.р.) уже не очень придерживаются этого правила:
они либо называют родителей мужа/жены по имени-отчеству, либо, уже после рождения детей,
зовут их бабушками/дедушками, либо стараются избегать прямого обращения.

Совместное проживание молодых с родителями еще в 1980 – 1990-е гг. было
распространено значительно шире, чем теперь. По многочисленным свидетельствам сельчан,
сегодня родители стараются, чтобы дети жили отдельно. Если же такой возможности нет, то
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на первых порах молодоженам приходится жить с родителями и чаще всего, в соответствии
со старым обычаем ("как принято было"), – в семье мужа. Реже молодые живут в семье жены
(когда, например, семья мужа большая и в доме тесно, а у жены, наоборот, проживает только
ее мать). Если в семье несколько взрослых детей, образовавших свои семьи, то обычно они
постепенно отделяются, и лишь один из них остается с родителями. При этом неважно, кто
остается на родительской усадьбе, младший сын или старшая дочь: решение согласовывается
и принимается каждой семьей в зависимости от конкретных обстоятельств.

Распределение трудовых обязанностей в современной сельской семье коррелируется с
возрастом. Он определяет границы физических нагрузок: дети участвуют в сельско-
хозяйственном производстве, начиная с подросткового возраста; слабые, немощные старики
освобождаются от тяжелой работы. К совместному труду нередко подключаются и
родственники, проживающие отдельно, а также взрослые дети, переехавшие в город.
Традиционная для деревни "помощь" родственников (как и соседей) сохраняется при
строительстве домов и во время аккордных сельскохозяйственных работ. В некоторых селах
существует специализация в выращивании земледельческих культур, которые в довольно
больших объемах поступают на продажу. Поэтому в периоды, связанные с необходимостью
одновременного привлечения большего числа рабочих рук, чем требуется обычно (посадочные
работы или сбор урожая), приглашают родных.

Ведение сельского хозяйства, пусть даже и в очень скромных масштабах (земледельческие
работы ограничиваются обычно приусадебным участком, а корова теперь в селе большая
редкость), все же накладывает отпечаток не только на повседневную жизнь сельской семьи,
но и на ее досуг. Как неоднократно свидетельствовали сельчане, понятие "отдых в выходной
день" у них отсутствует. Как правило, эти дни они тоже проводят на огороде либо занимаются
другими видами работ. Аналогичная практика сложилась и с проведением отпуска: "В отпуск
не ездят сельские жители. И по субботам отдыхать – такого нет". Отсутствие традиции
проведения отпуска вне села, по мнению наших информаторов, связано не только с
материальными проблемами (нет денег или нежелание так "легкомысленно" их потратить),
но и с ментальным фактором – здесь нет привычки к такому отдыху и даже представления о
его необходимости ("в отпуск – некогда. Они и в санатории будут думать, как там куры несутся").

В настоящее время строгого разграничения на мужские и женские работы на первый взгляд
нет: в целом они распределяются в каждой семье по-своему. При более же внимательном
рассмотрении гендерные различия в трудовых обязанностях в сельской местности
прослеживаются довольно четко. Хотя мужчины иногда участвуют в выполнении домашних
работ, все же стирка белья, уборка, приготовление еды, уход за детьми считаются сугубо
женскими занятиями. Прополка огорода и доение коровы также относятся к женским
обязанностям. Мужчины занимаются в основном ремонтными, а также более трудоемкими
земледельческими работами. Кроме того, в Рязанской обл. до сих пор сохраняется
региональная специфика в разделении рабочих функций на "мужские" и "женские". В
частности, в Клепиковском р-не, где на протяжении многих десятилетий мужская половина
сел отправлялась в отход плотничать, жители и сегодня подчеркивают особую роль женщин
в земледельческом производстве. В дер. Фомино и с. Тюкове Клепиковского р-на сельчане
неоднократно указывали на то, что здесь "в основном женщины за сохой ходят";
"сельскохозяйственные работы на нас, на бабах".

Лидерство в каждой конкретной семье определяется в зависимости от личных качеств и
способностей супругов. Общий взгляд деревни на отношения полов и равноправие в семье
можно охарактеризовать словами одного из жителей дер. Фомино: "Сейчас все одинаковые
стали". Ответы супругов на вопрос о главенстве в семье порой содержат совершенно
противоположные точки зрения: муж – "глава, наверно, муж"; жена - "муж голова, а жена шея.
Все равно будет по-моему". Вероятно, главными экспертами в оценках супружеского
соперничества следует считать подростков 15 – 16 лет. Анкетирование, проведенное среди
них в 2002 г., показало, что 42,6% опрошенных признали главенство матери, 41% - отца.
Немаловажным фактором в формировании авторитета супругов в семье является степень
индивидуального участия каждого из них в ведении хозяйства. Согласно результатам
проведенного анкетирования, подрастающее поколение также признает верх за тем, кто несет
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на своих плечах основной груз домашнего хозяйства и за кем остается последнее слово в
решении серьезных проблем.

Женщина участвует в обсуждении важнейших вопросов жизнедеятельности семьи, и ее
мнение зачастую оказывается решающим, хотя в среде старшего и среднего поколений
наблюдается стремление мужчин к созданию впечатления об их главенствующей роли в семье.
Демонстрация своей власти над женщиной иногда является своеобразным клише
общепринятого "мужского" поведения.

Сфера личных взаимоотношений супругов характеризуется большой вариативностью.
Супружеское счастье в представлениях старшего поколения сельчан ассоциируется, прежде
всего, с миром в семье. По мнению респондентов с 10 – 15-летним стажем супружеской
жизни, основу успешного брака составляют взаимопонимание и общие взгляды: "Счастье –
это надо, чтобы не друг на друга смотрели, а в одну точку".

Семейные конфликты охватывают чрезвычайно широкий диапазон жизненных ситуаций,
вплетенных в повседневность, и имеют множество сценариев развития: это и супружеские
скандалы, и склоки между родственниками по прямой нисходящей и боковым линиям родства.
Наиболее часто упоминаются ссоры супружеские, между снохой и свекровью, между снохой
и золовкой, между родителями и детьми. Они, как правило, улаживаются внутри семьи, между
ближайшими родственниками: "и поругаемся, и помиримся, и вино вместе пьем". Среди причин
и поводов к размолвкам супругов сельские жители упоминают следующие: пьянство и драки;
ревность или неверность одного из супругов; борьба за лидерство и самоутверждение, за
право распоряжаться имуществом и бюджетом семьи; отказ от выполнения супружеских
обязанностей; жестокость по отношению к детям; порча, колдовство. Скандалы, которые
иногда выливаются в рукоприкладство, нередко вынуждают сельчан прибегать к помощи
сельской администрации. Чаще всего к ней обращаются в связи с пьянством одного из
супругов, драками в семье или по поводу нападения взрослых сыновей на родителей. Сельская
администрация и общественные приемные получают сигналы об избиениях жен мужьями,
хотя иногда и мужья обращаются за помощью. Одним из повсеместно используемых способов
урегулирования конфликта служат переговоры с конфликтующими сторонами и
предупреждение обидчика главой администрации о возможных санкциях. Арест на 15 суток
обычно не служит эффективной мерой наказания: ведь в сельском хозяйстве довольно сложно
обходиться без мужчины. Женщины порой обращаются с просьбами об освобождении мужей
уже на следующий день. По словам главы администрации с. Новопанского Михайловского р-
на, "бывает и уголовная ответственность до 15 суток. Бывает, она вспылила, в Михайлове он
сидит, а потом она одумается, на другой день приходит. Помирились вы, слава Богу". Дела,
связанные с разводами и взысканием алиментов, решаются в судебном порядке мировыми
или районными судами. Хотя иски о взыскании алиментов из сельской местности поступают
реже, чем из города, в последние годы поток таких обращений из сельских регионов
увеличился, при этом чаще всего их инициируют женщины.

В семейных супружеских неурядицах общественность обычно обвиняет женщину: по словам
жительницы дер. Шакино Клепиковского р-на, "баба виновата всегда". Впрочем, по мнению
информаторов, и в процедуре примирения последнее слово остается также за женщиной, от
нее же зависят прочность и устойчивость брачных уз. Ее политика и попытки влияния на
исход возникшего конфликта должны иметь одну цель – сохранение семьи. На фоне
непрерывного роста бракоразводных процессов семья в деревне продолжает оставаться
одной из основных человеческих ценностей. По мнению старшего поколения, неспособна к
уступкам и прощению "мужских" грехов лишь "плохая" жена. Среди супружеских и семейных
столкновений, решающихся в судебном порядке, доминируют споры, связанные с
материальными интересами: это взыскание алиментов, раздел имущества, усадьбы и
приусадебного участка. Материальные проблемы, которые испытывает современное село в
связи с кризисным состоянием экономики, провоцируют обострение межличностных
отношений, способствуют повышению агрессивности населения, его деградации в результате
злоупотребления алкоголем, деформации общепринятых человеческих ценностей и
разрушению внутрисемейных связей. Взыскание алиментов нередко обречено на неудачу,
поскольку бывшие мужья зачастую не имеют работы и, соответственно, не в состоянии
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выплачивать пособие на детей. Тем не менее, женщины все же инициируют судебные иски,
руководствуясь различными мотивами: либо местью за неудавшийся и разрушенный брак,
либо сугубо прагматическими интересами, направленными на защиту будущего детей: супруг,
не оказывавший материальной поддержки детям, по закону не вправе требовать в старости
помощи от них.

Развитие современной сельской семьи Рязанской обл. в основном определяют следующие
общие закономерности: уменьшение и упрощение численного и структурно-поколенного
состава; как следствие этого, доминирование простой (малой) ее формы; а также наличие
большого числа неполных семей (чаще всего без отца) и одиноких пенсионеров. На протяжении
XX в. менялись не только структура и состав семьи, терминология родства, но и весь строй
брачно-семейных отношений: модифицировались традиционные предбрачные установки и
стратегия выбора брачного партнера, претерпевали существенную корректировку прежние
взгляды на супружеские и родственные взаимоотношения, на организацию семейной жизни.
Сегодня статистика подтверждает наличие в сельской семье всех признаков городской,
свидетельствующих о продолжающейся индивидуализации ее: низкий уровень рождаемости,
высокий уровень разводимости, снижение брачности, значительная доля неполных семей,
деинституционализация брака и рост числа фактических, незарегистрированных браков.
Вместе с тем беседы с местными жителями помогли сделать и другие важные наблюдения:
их представления о "нормальной" семье связаны с "законным" браком, наличием в ней обоих
супругов и одного-двух детей. Разводы, рождение внебрачных детей, сожительство без
оформления соответствующих документов остаются в сознании сельчан нарушением
общепринятых норм семейных отношений.
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2008 год объявлен в России годом семьи. Декларация государством ценности семейного
института, стабильность которого служит залогом прочности социальной системы
российского общества, показывает заинтересованность власти в его сохранении.
Результаты проведенного локального полевого исследования в Рязанской области
показывают, что в настоящее время семейный союз представляет собой динамичное и
неустойчивое образование. Принципы его организации к настоящему времени существенно
трансформировались, причем даже в такой относительно консервативной среде, как
сельская. Современная семья и восприятие ее сельскими жителями представляют собой
своеобразную комбинацию представлений о том, каким должен быть семейный уклад и
каков он в действительности; что является нормой в супружеских отношениях, а что
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девиантностью. Сегодня в развитии семьи происходит любопытное взаимодействие
прежних установок и новых тенденций в виде принципиально иных моделей брачно-семейных
отношений, укореняющихся в сознании сельского населения. В статье рассматриваются
основные проявления этого особого пограничного состояния сельского брака и семейной
жизни.

Ключевые слова: брачность, разводимость, семья, конфликт, система ценностей, право,
православие.

2008 was declared to be the year of family. This declaration of values of the institute of family by
the authorities, with its stability as a guarantee of cohesion of the system of Russian society, shows
the state’s interest in its safety. The results of local field research in the Ryazan region indicated that
nowadays the family union is a dynamic and unstable formation. Principles of its organization have
been substantially transformed by now, even in relatively conservative rural world. Contemporary
family and its perception by the country people presents itself a peculiar combination of notions of
what family set-up should be and what it is in reality or what is considered to be normal and vice
versa in matrimonial relationship. Today in the development of family a curious interaction of previous
directives and new tendencies takes place and it results in appearance of totally different models of
matrimonial relationship that take root in consciousness of rural population. Basic manifestations of
this special borderline state of rural marriage and home life are examined in this report.

Key words: marriage, divorce, family, conflict, system of values, law, Orthodoxy.




