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Актуальность данной темы заключается в том, что изучение семейных традиций 

туркмен и восточных славян развивает интерес у туркменских студентов к истории сво-
их предков и истории народа той страны, в которой им предстоит жить и учиться мно-
гие годы, способствует укреплению духовных ценностей, повышает культурный уро-
вень, способствуют сближению двух культур. 

Цель исследования 
Анализ семейных традиций двух народов на основе исторических источников, вос-

поминаний путешественников и коренных жителей двух стран. 
Метод исследования: сравнительно-сопоставительный анализ. 
1. Семья — опора счастья. Семейные традиции сближают всех родных, делают се-

мью семьей, а не просто сообществом родственников по крови. 
Несмотря на то, что каждая семья в Туркменистане имела свои традиции, она долж-

на была подчиняться общим правовым нормам, установленным обычным правом турк-
мен — адатом. Все члены семьи свято хранили семейные традиции, стараясь не уронить 
семейную честь. Русская семейная традиция имеет долгую историю, которая в конечном 
итоге воплотилась в XVI в. в «Домострое». Действительное стремление к семейному сча-
стью и семейному благополучию восточных славян находит выражение в создании се-
мейных традиций, которые также свято хранили, передавая их своим потомкам. 

2. Кто в доме хозяин? Странный вопрос для туркмена: всеобщим почетом пользовался 
старейший член семьи, ведь люди старших поколений всегда олицетворяли собой житейскую 
мудрость, являлись главными хранителями социального опыта и нравственности. Мудрость и 
житейский опыт яшули (старейшины рода), приобретенные с годами жизни, давали им право 
советовать, наставлять и иметь решающий голос при принятии решений. В 22 главе «Домо-
строя» читаем: «Не забывайте трудов матери и отца, они о вас заботились и за вас печалились, 
упокойте старость их и о них позаботьтесь, как и они о вас некогда». Как в туркменской семье, 
так и в славянской основная роль отведена мужчине. Он истинный ее глава, наставник, корми-
лец и ответчик. С него спрос общества за благополучие и здоровье семьи [1]. 

3. Муж да жена — одна душа. Один из потомков туркменского султана Махмуда Газ-
невиУнсур ал-Маали Кей-Ковус, подготовивший в 1082 г. прекрасное этико-дидактическое 
произведение «Ковуснама», наставлял своего сына Гиланшаха (глава 26 «О женитьбе»): 
«О, сын, когда женишься, жену свою содержи хорошо. Хоть богатства и дороги, но не до-
роже жены и детей. Будет она любить тебя больше, чем родителей и детей, и знай, что не 
будет у тебя более любящего человека в мире …». В «Домострое» есть особая глава — 
«Похвала женам». Это, по сути, маленькая поэма в прозе, пронизанная любовью к жен-
щине. Вчитайтесь в эти строки: «Если дарует бог жену добрую, получше то камня драго-
ценного; такая из выгоды не оставит, всегда хорошую жизнь устроит своему мужу» [1]. 

4. Дети — благодать Божья. Большое внимание туркмены уделяли воспитанию де-
тей. А к детям у туркмен всегда было трепетное отношение. Немецкий этнограф Р. Ка-
рутц, посетивший туркмен на Мангышлаке в самом начале XX в., с восхищением пи-
сал: «Мангышлак — это настоящий детский рай … Особенно в первые годы своей жиз-
ни дитя является общим баловнем и мала и велика, любимой живой игрушкой, с кото-
рой играют целый день, которую чистят, гладят, целуют и ласкают …» «А пошлет Бог 
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кому детей, — учит «Домострой», — сыновей и дочерей, то заботиться отцу и матери о 
чадах своих всеми силами: обеспечить их и воспитать в доброй науке, учить страху Бо-
жию и вежливости, и всякому благочинию …» [2]. 

5. Умел дитя родить, умей и научить. Большое значение в воспитательном процессе 
имеет труд, чему туркмены уделяли особое внимание. Уже в 6–7 лет мальчики начинали 
помогать отцам, а девочки — матерям. К 12–13 годам дети самостоятельно выполняли 
отдельные виды работ. Такие условия диктовала суровая необходимость прошлых лет. 
Обратимся к «Домострою»: «Воспитай детей в запретах и найдешь в них покой и благосло-
вение …. А со временем, по детям смотря и по возрасту, учить их рукоделию, отцу — сыно-
вей, а матери — дочерей, кто к чему пригоден, какие кому Бог способности даст …» [2]. 

6. Родителей чти — не собьешься с истинного пути. Издревле туркмены с особым 
почтением относятся к старшим по возрасту, особенно это заметно по отношению к 
пожилым людям. Считается совершенно недопустимым не выполнять их просьбы, спо-
рить или выражать свое недовольство, ждать благодарности за оказанную услугу, или, 
не дай бог, напоминать о ней. Такие же правила существовали и для восточнославян-
ской семьи: «Любите отца своего и мать свою, и слушайте их, и повинуйтесь им в боге 
во всем, и старость их чтите …» [2]. 

7. Доброму гостю хозяин рад. Восточное гостеприимство — один из определяю-
щих признаков миролюбивого туркменского народа. Очень часто туркмены составляют 
свое мнение о человеке, по тому, как он принимает гостей. Здесь говорят: «Гость — от 
Аллаха!», а значит хорошо принять его не только обязанность, но и священный долг бо-
гобоязненного хозяина. Восточные славяне так же радушно встречают гостей: «Больше 
всего чтите гостя, откуда бы к вам ни пришел, — простой ли человек, или знатный, или 
посол, — ...угостите пищей или питьем ... Если случится накормить приезжих людей, 
или торговых, или иноземцев, и иных гостей, званных ли, Богом ли данных, то хозяину 
и хозяйке следует быть приветливыми и должную честь воздавать по чину и по досто-
инству каждому человеку» [2]. 

Результаты исследования 
В русской и туркменской истории были документальные источники, регулирующие 

отношения в семье.  
Выводы. Семейные традиции туркмен и восточных славян содействуют нравствен-

ному совершенствованию человека, созданию крепкой семьи, строящей свою жизнь на 
разумном использовании знаний предыдущих поколений, уважительном отношении 
друг к другу. Соблюдение традиций — это путь к единению и укреплению семьи. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Чумакова, Т. В. «В человеческом жительстве мнози образы зрятся». Образ человека в культуре Древней Руси / Т. В. Чума-

кова. — СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2001. — С. 132–146. 
2. Гундогдыев, О. Древние традиции демократии туркмен [Электронный ресурс] / О. Гундогдыев. Режим доступа: 

netler.ru/slovari/onomasticon.htm. 

УДК 618.3:618.4-036-06:616.8 
ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН, ДЕТИ КОТОРЫХ 
РОДИЛИСЬ С ПАТОЛОГИЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

Астапович Т. Л. 
Научный руководитель: д. м. н., проф., зав. каф. акушерства и гинекологии Л. Ф. Можейко 

Учреждение образования 
«Белорусский государственный медицинский университет» 

г. Минск, Республика Беларусь 

Вопросы репродуктивного здоровья женщины не теряют своей актуальности. К мо-
менту беременности женщины подходят, имея в анамнезе соматические и гинекологиче-
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