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Введение. Представлены результаты изучения основных факторов фамилистической культуры молодых семей 
с целью выяснения специфики ее формирования в условиях национальных и территориальных параметров сель-
ской социокультурной общности, которые определяют особенности молодежного сознания. Актуальность исследо-
вания обусловлена тем, что молодая семья – это точка пересечения всех социокультурных элементов, и именно к 
ней общество предъявляет повышенные требования как к источнику трудовых и интеллектуальных ресурсов. Науч-
ная новизна заключается в выявлении противоречий между потребностями и возможностями молодой семьи фор-
мировать семейные ценностные ориентации, сохранять традиции и реализовывать брачно-семейные установки в 
условиях современного сельского социума. 
Материалы и методы. Существенную роль в выборе методологических подходов сыграли: концепция мо-
лодой семьи как кризисного этапа развития семьи; концепция модернизации молодой семьи; концепция зависи-
мости молодой семьи от условий проживания; концепция специфичности и уникальности молодой семьи; концеп-
ция социальной изоляции семей молодежи в сельской местности. Направления теоретического анализа форми-
ровались с учетом исследований детерминации характеристик жизни семьи регионально-поселенческими и эт-
ническими факторами. При этом применялись общенаучные методы анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 
интерпретации, системный, а также вторичный анализ эмпирических данных социологических исследований. Ис-
следование проводилось методом анкетирования, основным инструментарием выступила анкета социологиче-
ского опроса молодых семей.
Результаты исследования и их обсуждение. Эмпирически обоснованы тенденции сохранения моло-
дыми семьями традиционных семейных ценностей и формирование современных элементов фамилистической 
культуры. Представлены оценка молодыми супругами предназначения семьи и брака, параметры фамилистиче-
ской культуры молодой семьи, характеристика личных взаимоотношений супругов, влияние родительской семьи и 
умения молодых супругов конструктивно разрешать конфликты, являющиеся показателями развития в современ-
ных условиях. 
Заключение. Фамилистической культуре мордовской молодой семьи в современных селах присущи как тради-
ционные элементы, так и новые тенденции.
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Введение
Молодежь является категорией насе-

ления, социальное положение и самочув-
ствие которой во многом определяют реа-
лии и перспективы развития того или ино-
го сообщества. Если в качестве такого со-
общества рассматривать сельское населе-
ние, то здесь следует учитывать, что в по-
следние десятилетия оно было вынуждено 
осуществлять жизнедеятельность в посто-
янно меняющихся условиях, когда доста-

точно сложно сохранить позитивное само-
чувствие и веру в образ жизни, традиции, 
ценности, передававшиеся из поколения 
в поколение. Эта нестабильность оказала 
серьезное влияние на видение молодыми 
людьми жизненных перспектив, построе-
ние планов на будущее и желание связать 
их с родным селом, деревней, поселком. 

В качестве проблемы мы обозначили 
выявление зависимости фамилистической 
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культуры молодой семьи на селе от наци-
ональной культуры, социальной обстанов-
ки и территориальных условий прожива-
ния. Актуальность изучения данной про-
блемы обоснована существующим стерео-
типом, согласно которому молодые семьи, 
образующиеся и проживающие в сельской 
местности, более крепкие, чем городские; 
формируют и сохраняют в себе традицион-
ные национальные фамилистические цен-
ности, что является залогом сохранности и 
конструктивного развития. Однако совре-
менная ситуация в России, сопровожда-
ющаяся кризисом нравственно-духовной 
сферы, проблемными социально-эко но-
мическими условиями, затруднениями со-
циальной идентичности личности, деваль-
вацией конструктивных семейных ценно-
стей, растущей материальной и социаль-
ной поляризацией общества, затрагивает 
не только город, но и село. 

Как отмечает М. Э. Рябова, на протяже-
нии столетий мордва сохраняла этниче-
скую стабильность в наследовании тради-
ций. Однако под влиянием совершающих-
ся преобразований традиционная этниче-
ская культура все же ослабевает и подтяги-
вает к себе новый мир «чужой» культуры, 
с которой находится в тесном контакте [18, 
112–113]. 

Сегодня ухудшается социальная и де-
мографическая ситуация в сельской мест-
ности. В Мордовии отмечается сокраще-
ние численности сельского населения с 
1959 г. (823,3 тыс. человек, или 82,0 % от 
общей численности населения). К 2012 г. 
она сократилась до 316,5 тыс. человек, 
или 38,7 % от общей численности населе-
ния республики [16]. На 1 января 2016 г. 
сельских жителей в Республике Мордовия 
насчитывалось 308,0 тыс. человек, или 
38,1 % [20].

Численность сельского населения в Ре-
спублике Мордовия снижается помимо 
прочего из-за оттока сельской молодежи 
в город. Среди основных причин, прово-
цирующих молодежь покидать село, уче-
ные отмечают: низкую заработную плату; 
отсутствие возможности для самореализа-
ции; плохую организацию досуга; слабое 
медицинское обслуживание; трудности с 
поиском супруга(и) [17, 50].

По мнению региональных исследовате-
лей, разрыв в качестве жизни между сель-
ским и городским населением, узость рын-
ка труда на селе негативно отразились на 
демографической ситуации. Крестьянская 
традиция многодетности стала утрачивать-
ся. Сельские семьи ограничили число де-
тей. К 2014 г. в Республике Мордовия в по-
ловине сельских семей имелось по одному 
ребенку [15].

Изучаемая проблема является предме-
том исследования многих наук – культу-
рологии, социологии, педагогики, фило-
софии, права, социальной работы, исто-
рии, психологии. На базе кафедры соци-
альной работы Мордовского государствен-
ного университета им. Н. П. Огарёва было 
проведено социологическое исследова-
ние с целью изучения специфики форми-
рования фамилистической культуры моло-
дой семьи в условиях национальных и тер-
риториальных параметров сельской соци-
окультурной общности. Достижение дан-
ной цели опосредовали следующие задачи: 
проанализировать структуру потребностей 
и ценностей молодой семьи в условиях со-
временного сельского социума; обосновать 
возможности сельской молодой семьи в ре-
ализации брачно-семейных установок и 
функций; выявить установки мордовской 
молодой семьи в отношении пожеланий 
сохранить национальные традиции и при-
внести новое в собственную фамилистиче-
скую культуру; рассмотреть факторы, спо-
собствующие или препятствующие укре-
плению современной сельской молодой се-
мьи в мордовском региональном социуме.

В соответствии с поставленной про-
блемой нами были выявлены противоре-
чия между потребностями и возможностя-
ми молодой семьи формировать семейные 
ценностные ориентации, сохранять тра-
диции и реализовывать брачно-семейные 
установки в условиях современного сель-
ского социума.

Гипотеза нашего исследования заклю-
чается в следующем: национальные и тер-
риториальные параметры сельской общно-
сти влияют на тенденцию к изменению фа-
милистической культуры молодой семьи с 
традиционного типа на современный; при 
этом происходящие изменения имеют как 
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негативную, так и позитивную направлен-
ность.

Актуальность проблемы исследова-
ния не вызывает сомнений (не только для 
российской, но и для мировой практики). 
Положение молодой семьи в современ-
ном обществе трудно оценить однознач-
но, причем данные процессы характерны 
не только для города, но и для села: нукле-
аризация семьи; снижение рождаемости; 
индивидуализация семейных ролей; сни-
жение уровня брачности; альтернативные 
формы брачно-семейных отношений. Гло-
бальный характер приобретают неполные 
семьи, незарегистрированные браки, се-
мьи, где воспитываются внебрачные дети. 
Наиболее очевидны и наглядны эти про-
цессы в молодых семьях. Молодые семьи 
важны для социологического анализа, так 
как с ними теснее всего связано выполне-
ние основных социальных функций, пре-
жде всего функций воспроизводства на-
селения, социализации и воспитания де-
тей. Молодая семья сегодня характери-
зуется тем, что она находится в процессе 
становления, интенсивного развития, не-
стабильности внутрисемейных отноше-
ний. Специ фика молодой семьи состоит в 
том, что она сочетает в себе характеристи-
ки, присущие не только институту семьи 
в целом, но и связанные с особенностями 
молодежной среды.

Обзор литературы 
Анализ основных исследований и пу-

бликаций отечественных и зарубежных ав-
торов по заявленной теме позволил нам из-
учить особенности фамилистической куль-
туры молодой семьи, в том числе на селе, 
в русле ряда научных подходов. По мне-
нию некоторых авторов (А. И. Антонов [2], 
Э. Гидденс [7], C. Jeffrey, L. Mcdoweland 
[24]), первые годы брака неизменно яв-
ляются кризисными. Выделяются следу-
ющие характеристики молодой семьи: не-
стабильность внутрисемейных отношений, 
освоение супругами новых социальных ро-
лей и статусов, семейных функций; недо-
статочный уровень материальной и финан-
совой обеспеченности; отсутствие опыта 
профессиональной деятельности; влияние 
родительской семьи.

Согласно иному научному подхо-
ду (А. Г. Волков [5], В. И. Жуков [11], 
Е. И. Зритнева [12], �. �aec� [21], �. ��n�-�. �aec� [21], �. ��n�-. �aec� [21], �. ��n�-�aec� [21], �. ��n�- [21], �. ��n�-�. ��n�-. ��n�-��n�-
en [30]), происходит трансформация мо- [30]), происходит трансформация мо-
лодой семьи в рамках смены традицион-
ного типа семьи современным, и в целом 
этот процесс имеет позитивную направ-
ленность. Переход от традиционной се-
мьи к современной, плюрализм форм бра-
ка и семейных структур не должны интер-
претироваться однозначно как отклонение 
от нормы; это признаки существенных и 
необратимых эволюционных сдвигов в са-
мом институте семьи. По мнению авторов, 
придерживающихся данной точки зрения, 
современные преобразования институ-
та семьи свидетельствуют не о его кризи-
се и упадке (поскольку ценность семьи и 
семейного образа жизни была и остается 
главной в структуре ценностей современ-
ных молодых людей), а о поисках опти-
мальных форм адаптации семьи к посто-
янно меняющимся условиям жизни совре-
менного социума. 

Многие ученые придерживаются мне-
ния, что специфика молодой семьи об-
условлена особенностями ее становле-
ния как социальной группы, т. е. освоени-
ем новых ролей и функций (Е. Ю. Гарани-
на, Н. А. Коноплева, С. Ф. Карабанова [6]), 
действием механизмов семейной социа-
лизации – идентификацией, рефлексией 
(С. И. Григорьев, Л. Г. Гуслякова, С. В. Пав-
лов [8]), стремлением молодых супругов к 
созданию условий для семейного жизне-
обеспечения (приобретение жилья, матери-
альная обеспеченность; L. S�mons, C. �urt, 
R. Tambl�ng [29]), потребностью и необ-
ходимостью дальнейшего личностного и 
профессионального саморазвития и само-
реализации (получение качественного об-
разования, возможности карьерного роста; 
J. My�lebus, �. Solvang [27]). Актуальность 
этих факторов для жизнедеятельности се-
мьи подтверждается в исследованиях, по-
священных анализу особенностей жизне-
устройства сельских семей (P. Comm�ns 
[23]), в том числе в Республике Мордо-
вия (Л. Р. Еналеева [10], М. Э. Рябова [18], 
E. G. Kovalen�o [26]). В связи с этим все бо-
лее активно в научных исследованиях на-
ходит отражение проблема миграции сель-



КУЛЬТУРОЛОГИЯ

82 Финно–угорский мир. 2017. № 3

ской молодежи в регионах России как от-
вет на неудовлетворенность состояни-
ем указанных факторов (Z. �ednaří�ová, 
M. �avorová, E. �. Pon��na [22]).

Зарубежные ученые отмечают, что со-
временные молодые люди сталкивают-
ся с более широким диапазоном неопре-
деленности и проблем, чем в любой пред-
ыдущей эпохе (C. Jeffrey [24]). Пробле-
ма не определенности и социальной расте-
рянности молодежи, особенно в сельской 
местности, в зарубежной литературе свя-
зывается с желанием и возможностью по-
строить новую модель жизненного пути, 
сосредоточенную прежде всего на карье-
ре (M. S�uc�sm�t� [28], �. ��n�en [30]). Су-M. S�uc�sm�t� [28], �. ��n�en [30]). Су-. S�uc�sm�t� [28], �. ��n�en [30]). Су-S�uc�sm�t� [28], �. ��n�en [30]). Су- [28], �. ��n�en [30]). Су-��n�en [30]). Су- [30]). Су-
ществует мнение, что молодые люди стре-
мятся в крупные населенные пункты, раз-
витые административные, промышленные 
и культурные центры, предоставля ющие 
большие возможности добрачного поис-
ка для молодежи, но вместе с тем город-
ская жизнь часто связана с трудностя-
ми адаптации к не вполне благоприятным 
социально-экономическим условиям. Мно-
гие молодые люди сегодня выражают цен-
ности и предпочтения, которые прикрепле-
ны к городской среде, что указывает на су-
ществование городского этоса молодежи, 
включающего определенный стиль жизни, 
культуру, иерархию ценностей (�. �aec� 
[21, 99]). Анализ попыток выстраивания 
в сельской местности среды, отвечающей 
современным требованиям благополучно-
го общества в отдельных странах мира, по-
казал, что в сельском сообществе это мо-
жет вызывать ряд противоречий и послед-
ствий, которые обусловлены именно осо-
бенностями жизнеустройства сельской се-
мьи (E. K�m [25]). 

Материалы и методы
Теоретико-методологической основой 

исследования послужила совокупность 
взглядов ведущих российских и зарубеж-
ных ученых и исследователей на изуча-
емую проблему. Наиболее существенную 
роль в определении методологических 
подходов к исследованию имели: концеп-
ция молодой семьи как кризисного этапа 
развития семьи [2; 7; 24]); концепция мо-
дернизации молодой семьи [5; 11; 12; 21; 

30]); концепция зависимости молодой се-
мьи от условий проживания [6; 8; 29]; кон-
цепция социальной изоляции семей, моло-
дежи, проживающих в сельской местности 
[23; 28]; концепция специфичности и уни-
кальности молодой семьи [3; 9; 27]. Форми-
рование направлений теоретического ана-
лиза проблемы исследования проходило 
также с учетом позиций ученых, исследу-
ющих детерминацию характеристик жиз-
ни семьи регионально-поселенческими, 
этническими факторами [22], в том числе 
в мордовских семьях [1; 26].

При написании работы в качестве мето-
дологической основы применялись обще-
научные методы анализа, синтеза, сравне-
ния, обобщения, интерпретации, систем-
ный метод, также использовался вторич-
ный анализ эмпирических данных социо-
логических исследований. Кроме того, был 
задействован метод анкетирования, где 
основным инструментарием стала анкета 
социологического опроса молодых семей, 
разработанная в соответствии с проблемой, 
целями и задачами исследования.

Исследование проводилось в январе–
апреле 2015 г. в сельских населенных пун-
ктах Чамзинского и Дубенского районов 
Республики Мордовия. Нами выбирались 
молодые семьи, состоящие из 3 человек 
(2 супруга и 1 ребенок). Всего были опро-
шены супруги 319 семей (тип выборки – 
случайный). Основными критериями при 
отборе респондентов послужили: 1) нали-
чие зарегистрированного брака; 2) первый 
опыт зарегистрированных брачных отно-
шений (в целях выявления специфики фа-
милистической культуры именно семьи 
первых брачных отношений); 3) стаж се-
мейной жизни до 3 лет; 4) граница возраста 
супругов – до 35 лет; 5) полная однодетная 
молодая семья (данный критерий выбран 
потому, что особенности жизнедеятельно-
сти различных типологий молодых семей 
имеют свою специфику); 5) принадлеж-
ность супругов к мордовской националь-
ности (либо один из супругов имеет дру-
гую национальность, но идентифицирует 
себя как член мордовской семьи); 6) про-
живание в сельской местности; 7) доступ-
ность для опроса и личное желание при-
нять в нем участие.
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Средний возраст опрошенных супру-
гов: женщины 25–27 лет, мужчины 28–
29 лет. При этом во всех семьях оба супру-
га (34,2 %) или хотя бы один из них были 
представителями мордовской (эрзя или 
мокша) национальности (65,8 %). 

Следует отметить, что на территории Ре-
спублики Мордовия большинство пред-
ставителей титульного этноса в сельской 
местности сохраняют национальную иден-
тичность. Соответственно, рассматривая 
аспект сохранения молодыми семьями тра-
диционных семейных ценностей и форми-
рования новых тенденций фамилистиче-
ской культуры, мы имеем все основания 
ориентироваться на состояние сельской 
мордовской семьи.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Выявлены приоритетные ценности со-
временных молодых мордовских семей, в 
том числе присущие традиционной семье. 
Понимание и принятие тех или иных цен-
ностей выступает основой и содержатель-
ной характеристикой этноса. «Ценности – 
необходимая предпосылка и условие суще-
ствования социальных отношений внутри 
этноса» [4, 95]. Именно поэтому при иссле-
довании фамилистической культуры мор-
довской молодой семьи на селе важно рас-
крыть основные составляющие семейной 
жизнедеятельности, имеющие особую цен-
ность в современных условиях.

Из значимых семейных ценностей, при-
нимаемых как в традиционном, так и в со-
временном обществе, респонденты вы-
брали: любовь, взаимопонимание, сча-
стье, верность, поддержка, помощь от пар-
тнера, дети, родство, материнство, отцов-
ство, супружество, родители, ответствен-
ность. Респондентами также были отме-
чены такие востребованные для них чер-
ты, присущие традиционной мордовской 
семье, как единобрачие, отсутствие раз-
водов (57,4 %), разветвленные и крепкие 
семейно-родственные связи, родственная 
поддержка (46,9 %). Следует подчеркнуть, 
что непременное создание большой и креп-
кой семьи, рассматриваемой как целост-
ный хозяйственный и нравственный инсти-
тут, было важно для традиций мордвы и яв-

лялось правилом жизни каждого мордвина 
[13, 84]. 

В качестве иного примера актуальности 
некоторых традиционных семейных цен-
ностей для современной мордвы можно 
привести данные исследований, посвящен-
ных изучению фамилистической культуры 
мордовских семей за пределами террито-
рии Республики Мордовия, свидетельству-
ющие о сохранении многих традиционных 
национальных атрибутов. Так, З. И. Акимо-
ва в ходе анализа семейных обрядов, сте-
пени их сохранности у мордвы Москвы и 
Московской области отмечает, что в осно-
ве свадьбы мордвы Москвы и Московской 
области лежит современный тип свадеб-
ных обрядов. Однако в структуре свадеб-
ного ритуала, в его отдельных актах, в эмо-
циональном настрое обрядов, в материаль-
ных атрибутах свадьбы можно выявить ре-
гиональные черты, свойственные обрядам, 
бытующим в районах Мордовии [1, 89]. Бо-
лее того, автор указывает, что оторванность 
от своей этнической среды в некоторой сте-
пени способствовала усилению интереса к 
традиционной обрядности [1, 93].

Проведенное исследование выявило и 
современные ценности сельской молодой 
семьи: выбор молодыми супругами спра-
ведливого распределения обязанностей и 
ролей между мужчиной и женщиной, ка-
сающихся как воспитания детей, так и по-
полнения семейного бюджета (68,9 %); ра-
венство прав и мнений супругов (72,5 %). 
Некоторые ценности, присущие традици-
онной семейной культуре мордвы (патри-
архальность, главенство мужчины; много-
детность; безусловное подчинение млад-
ших старшим; доминирование интересов 
семьи над интересами личности; совмест-
ное проживание нескольких поколений) и 
описанные в научной литературе [10; 14], 
не нашли отклик в доминирующей иерар-
хии семейных ценностей сельских моло-
дых семей современной мордвы.

Исследование выявило, что в отличие 
от ценностей мотивы вступления в брак не 
соответствуют традиционной мордовской 
культуре. Если в мордовской традицион-
ной культуре вступление в брак было необ-
ходимым условием, чтобы унаследовать от 
родителей хозяйство, стать взрослым, пол-
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ноправным чле ном семьи и сельского со-
общества, то современная молодежь более 
свободна и толерантна в мотивах вступле-
ния в брак. Социологический опрос пока-
зал, что мотивами вступления в брак сель-
ской молодежи являются: любовь (80,3 %); 
симпатия (53,8); добрачная беременность 
(25,3); материальная выгода (18,6); совет 
родителей (3,9); страх потерять партнера 
(8,9); отсутствие другого выбора (друго-
го партнера) (1,9 %). Следует отметить на-
личие в ряде случаев заведомо негативных 
побудителей вступления в брак. Существу-
ет мнение, что «стремление нашего обще-
ства в сторону сотворения материальных 
благ и их культа, недо оценка воспитатель-
ного фактора в становлении несовершен-
нолетних россиян привели к возникнове-
нию феномена бездуховности молодежи. 
Данная ситуация разрушительна для систе-
мы традиционных ценностей и механиз-
ма социализации молодого поколения. Пе-
ред обществом стоит важная задача в необ-
ходимости переосмысления опыта в сфе-
ре духовно-нравственного воспитания де-
тей и подростков, их этнического самосо-
знания. Эти установки необходимы для 
успешной социализации современной рос-
сийской молодежи, приобщения ее к ны-
нешним социально-экономическим усло-
виям, национальным традициям» [19, 156].

Определено, важное значение в форми-
ровании фамилистической культуры моло-
дой мордовской семьи на селе играют вза-
имоотношения супругов. Данные опроса 
показали, что с момента заключения брака 
они изменились в лучшую сторону лишь 
у 25,3 % молодых семейных пар, оста-
лись без изменений у 53,8 % респонден-
тов, ухудшились у 20,9 % молодых семей. 
Взаимопонимание и сотрудничество мо-
лодых супругов, несомненно, формируют 
прочный фундамент внутренней культуры 
семьи. В целом, довольны своим браком 
63,8 % молодых пар; 25,3 – желают, чтобы 
их отношения стали лучше; 10,9 % респон-
дентов считают, что их отношения не очень 
хорошие, или недовольны отношениями 
вообще. У 40,7 % супругов возникало же-
лание подать на развод.

Социологический опрос показал, что в 
молодых семьях самостоятельно решают 

свои проблемы, конструктивно их обсуж-
дают и идут на компромиссы 25,3 % су-
пругов; не всегда удается решить пробле-
мы без осложнений и скандалов в 74,7 % 
молодых семей. Также 36,2 % отметили, 
что в решении их семейных проблем при-
нимают участие родители (родственни-
ки), подключаются друзья, знакомые. Ни-
кто из опрошенных не обращался за помо-
щью при решении внутрисемейных про-
блем к специалистам (юристам, социаль-
ным работникам, психологам, сексологам, 
медикам, педагогам и др.). Основная при-
чина этого – неверие, что можно ожидать 
помощи в этом вопросе, либо отсутствие 
специалиста, учреждения, куда можно об-
ратиться за данной поддержкой (типичная 
ситуация для небольших сельских насе-
ленных пунктов).

Выявлено, что одно из ключевых зна-
чений в становлении и развитии фами-
листической культуры молодой мордов-
ской семьи на селе имеют сформирован-
ные и формирующиеся параметры данной 
культуры. При этом чем больше параме-
тров фамилистической культуры сформи-
ровано, тем крепче и устойчивее семейная 
культура (таблица). 

Параметр
Согласие и 
взаимопо-
нимание, %

Ссоры и 
конфликты,  
%

Особенности распределения 
ролей, функций и  
обязанностей в семье

47,8 52,2

Наличие отдельных  
от родительской семьи  
праздников, обычаев,  
традиций

25,3 74,7

Формирование семейных 
ценностей  
(верность супругу,  
проявление любви,  
ответственность)

63,8 36,2

Определение желаемого  
числа детей в семье 89,1 10,9

Образ жизни молодой семьи,  
признанные способы  
поведения, которые  
удовлетворяют обоих

47,8 52,2

Отношение с родительской  
семьей, родственниками,  
устраивающие обоих

46,2 53,8

Взаимопонимание,  
адаптация друг к другу, 
«притирка» характеров

47,8 52,2

Таблица. Сформированные и формирующиеся 
параметры фамилистической  

культуры молодой мордовской семьи на селе
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Исследование показало, что молодые 
семьи больше стараются отгородиться от 
влияния родительской семьи, чем в тра-
диционном обществе; стремятся сами 
выстраивать семейную жизнь, быть са-
мостоятельными. Так, в ориентациях со-
временной сельской молодежи в отноше-
нии будущего своих детей наблюдаются 
противоречивые тенденции: с одной сто-
роны, сохраняется желание привить де-
тям традиционные представления о цен-
ности семейно-родственных отноше-
ний, зависимости индивидуальных дей-
ствий от общественного мнения; а с дру-
гой стороны, повышается значимость 
для сельской молодежи деловых качеств, 
развития у нее индивидуализма, снижа-
ется степень зависимости действий в об-
ласти детско-родительских отношений 
от традиционных морально-ценностных 
установок. Проблема в том, что если в 
психологическом и эмоциональном от-
ношении молодые семьи уже не так за-
висимы от родителей, то материаль-
ная зависимость по-прежнему являет-
ся сильной. Тем самым вечная пробле-
ма «отцов и детей» усугубляется. Моло-
дые люди действуют по принципу: «Не 
учите меня жить, лучше помогите ма-
териально», а родители – по принципу: 
«Я кормлю, я и учу». На вопрос: «Зави-
сима ли Ваша семья материально от ро-
дительской семьи?» положительно отве-
тили 89,1 % респондентов. А на вопрос: 
«Оказывают ли на Вашу семью влияние 
родственники и как Вы к этому относи-
тесь?», были получены следующие вари-
анты ответов: 1) нет, родственники ника-
кого влияния не оказывают. Все вопро-
сы решаются самостоятельно (63,8 %); 
2) влияние родственников большое, и 
от этого семье больше пользы, чем вре-
да. Оказывают психологическую / мате-
риальную по мощь, помогают ценными 
советами (25,3); 3) оказывают чрезмер-
ное влияние и внимание, вмешиваются 
во все дела семьи, из-за этого происхо-
дят частые ссоры и конфликты (10,9 %). 
При этом хотели бы строить свою семью 
по образу и подобию родительской семьи 
лишь 25,3 % молодых семей. Наиболь-
шее число супругов стремится самосто-

ятельно выстроить свою фамилистиче-
скую культуру – 74,7 %. 

По данным социологического опроса, 
лишь 18,7 % респондентов считают, что 
их семья – социально активный субъект, 
действующий в условиях собственно-
го выбора, автор сценария своей жизни, 
максимально использующий свой потен-
циал и ресурсы, весь социальный опыт. 
Несомненно, данный фактор неуверенно-
сти молодых супругов является причиной 
того, что в 40,7 % семей возникало жела-
ние подать на развод. 

Социологический опрос также пока-
зал, что среди основных проблем, вол-
нующих молодых супругов, первое ме-
сто занимают материальные трудности. 
Согласно полученным сведениям, сред-
ний доход молодой семьи составляет 22–
25 тыс. рублей. Получается, что у многих 
молодых семей (состоящих из 3 человек) 
доход даже не достигает величины сред-
него прожиточного минимума на душу 
населения. В условиях современных цен 
этих денег молодой семье может хватить 
лишь на продукты, не говоря о покупке 
жилья или иных предметов длительного 
пользования. 

Основными субъектами помощи моло-
дой семье выступают родители, учреж-
дения социальной защиты и самопо-
мощь. 

В научной литературе отмечается, что 
на селе в Мордовии продолжают сохра-
няться традиционные семейные отно-
шения и ценности, в том числе по пово-
ду семейной помощи и поддержки. Стар-
шее поколение помогает в воспитании 
детей, ведении домашнего хозяйства, не-
редко поддерживает материально. Такое 
положение объясняется тем, что моло-
дые, не найдя достойную работу, вынуж-
дены покинуть свои дома, детей, остав-
ляя их на попечение родителей. Основная 
масса трудоспособного сельского населе-
ния занята работой по договору в Саран-
ске, Москве, Санкт-Петербурге, Самаре 
[10, 59]. 

Исследованные нами молодые семьи 
воспитывают по одному ребенку, 55 % 
из них имеют установку на второго ре-
бенка и отмечают, что не последнюю 
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роль в этом играет перспектива получе-
ния материнского (семейного) капита-
ла. Однако остальные 45 % молодых се-
мей утверждают, что материнский (се-
мейный) капитал для них не являет-
ся стимулом для рождения второго, тре-
тьего (и последу ющих) детей. В идеале 
же молодые супруги считают, что в се-
мье должно быть двое (55 %) или трое 
(45 %) детей. Настораживает факт отно-
шения членов молодой семьи к абортам. 
Так, 25,3 % респондентов считают, что к 
аборту можно относиться снисходитель-
но; 22,0 – что аборт допустим (зависит от 
ситуации); 18,7 – никогда не задумыва-
лись над этим; лишь 34,0 % респонден-
тов отметили, что аборт никогда не мо-
жет быть оправдан. 

Результаты другого социологическо-
го исследования, посвященного изуче-
нию мордовской сельской семьи, свиде-
тельствуют о том, что одной из основ-
ных функций семьи является воспроиз-
водство новых поколений. Однако в по-
следнее время в сельской местности, 
как и в целом по Мордовии, наблюдает-
ся тенденция к снижению рождаемости. 
Преобладание семей, воспитывающих 
одного ребенка, характерно как для мок-
ши, так и для эрзи. Ведущими причина-

ми сокращения числа детей в семье явля-
ются трудное материальное положение, 
хозяйственно-бытовые проблемы, изме-
нение семейной ориентации [10, 60]. 

Заключение
Подводя итоги, отметим, что для фами-

листической культуры мордовской моло-
дой семьи современного села характер-
ны как традиционные элементы, так и со-
временные тенденции. К традиционным 
элементам следует относить: сохране-
ние многих семейных традиций, обычаев 
и ценностей; ориентацию на традицион-
ную форму брачно-семейных отношений; 
стремление к созданию семьи как хозяй-
ственного и нравственного института; ма-
териальную зависимость от родительской 
семьи. Формируются и современные тен-
денции фамилистической культуры сель-
ской молодой семьи: ориентация на ма-
лодетность; стремление к равноправному 
распределению семейных обязанностей 
между мужчиной и женщиной; свобода и 
толерантность в брачно-семейных отно-
шениях; стремление к самостоятельности 
и эмоциональной независимости от роди-
тельской семьи; нежелание выстраивать 
семейную жизнь по образу и подобию ро-
дительской семьи.
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FAMILISTICAL CULTURE OF MORDOVIAN 
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Introduction. The article presents the results of a study of young families living in rural areas of the Republic of Mordovia, 
to examine the main factors and elements comprising familistical culture of the studied families. The relevance of the study 
due to the fact that a young family is the point of intersection of socio-cultural elements and the society makes higher 
demands as to the source of providing the human and intellectual resources. The research goal is to reveal contradictions 
between the needs and possibilities of young families to shape family values, to preserve traditions and to implement the 
marriage and family setting in modern rural society. 
Materials and Methods. The most significant role in determining the methodological approaches of the research 
were: the concept of a young family as a crisis stage of development of the family (A. I. Antonov, A. Giddens, C. Jeffrey, 
L. Mcdoweland); the concept of modernization a young family (A. G. Volkov, V. I. Zhukov, E. I. Zritneva, U. Baeck, H. Vinken); 
its unique and specific features; dependency of a young family on the living conditions (E. Yu. Garanina, S. I. Grigoriev, 
L. G. Guslyakova, S. V. Pavlov, L. Simons, C. Burt, R. Tambling); the concept of social exclusion of families, youth, living in 
rural areas (P. Commins, M. Shucksmith ); the concept of the specificity and uniqueness of a young family (I. G. Akhmedov, 
I. F. Dementieva, J. Myklebus, B. Solvang). The formation of areas of theoretical analysis and the research problem has 
also occurred with regard to the scientific positions of research of the determination of the characteristics of family life 
regarding to regional, settlement, ethnic factors (Z. Bednarikova, M. Bavorova, E. V. Ponkina), including in the Mordovian 
families (Z. I. Akimova, E. G. Kovalenko). It applied scientific methods of analysis, synthesis, comparison, generalization, 
interpretation, systemic method, secondary analysis of empirical data of sociological research. The study was conducted 
using questionnaires, which main tools were the questionnaire of the sociological survey of young families.
Results and Discussion. The result empirically substantiates the trends in the preservation of young families’ 
traditional family values and the formation of modern elements of familistical culture. The article presents the assessment 
of the young couple of the purpose of marriage; characteristics of personal relations of the spouses, the influence of 
the parental family and the ability of young couples to solve conflicts in a constructive way, which is a measure of the 
development in the  modern world. 
Conclusion. The study showed that familistical culture of the Mordovian young family in the modern villages possess 
both typical traditional and modern trends.
Key words: young family; Mordovian; familistic culture; village; traditions; customs; family values.
For citation: Kasarkina EN, Antipova AA. Traditsii i sovremennye tendentsii familisticheskoi kul'tury mordovskoi molodoi 
sem'i na sele [Tradition and modern trends of familistical culture of mordovian young family in the countryside]. Finno-
ugorskii mir = Finno-Ugric World. 2017; 3: 79–89. (In Russian)
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