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РОЛЬ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В УКРЕПЛЕНИИ 
СЕМЕЙНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ 
СРЕДИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ

Традиционный семейный уклад россиян вот уже на протяжении многих сто-
летий базируется на духовно-нравственных основах православия, благотворно влияющих на 
укрепление семейных связей и формирование детской души. Современные тенденции феми-
низации общества приводят к деформации традиций и разрушению семейных связей между 
поколениями. Противостояние современности и традиционализма в семейной сфере не приве-
дет к положительным изменениям, однако этого можно достигнуть путем их трансформации 
и слияния в некую единую форму путем вычленения наиболее существенных нравственно 
значимых качеств.

О том, что современное российское общество уже не первый год находится в глубоком 
духовно-нравственном кризисе, написано и сказано немало. Большинство исследователей уве-
ренно называют одной из основных причин этого кризиса разрушение традиционных устоев 
семьи. Причем кризисные явления в семейной сфере весьма разнообразны, но наиболее глав-
ными из них выступают следующие: разрушены нравственные представления о браке и семье, 
повреждены устои семьи (в частности, фактически полностью разрушена иерархия семейных 
взаимоотношений, нарушены родовые и семейные связи между поколениями), утрачено тра-
диционное восприятие понятий родительства и детства, и, как следствие, многочисленные 
проблемы воспитания детей и формирования полноценной и социально адаптированной лич-
ности [3].

Пережитая российским обществом в конце ХХ столетия так называемая сексуальная 
революция принесла в нашу страну относительно новое социальное явление — феминиза-
цию, которая уже давно господствует в европейском и американском обществах. Причем, 
как это нередко бывает, новое социальное явление проросло на русской почве в несколько 
искаженном виде: феминизацию стали воспринимать как возвеличивание роли и значимо-
сти женщин и дискриминацию мужчин. Затем, в первое десятилетие нового века, в россий-
ском научном дискурсе и общественном мнении появилось новое понятие — гендер, кото-
рое одними россиянами воспринимается как абсолютный синоним понятия «феминизм», 
другие видят в нем некую новую идеологию, а третьи заявляют о его несостоятельности 
и ненужности [1: 12].

Традиционно предметом гендерных исследований выступало понятие «гендерное нера-
венство» и активно шли поиски путей решения этой проблемы. Однако современное общество 
все еще далеко от состояния равенства. Это доказывает, что современная наука в принципе не 
может решить вопрос о путях его достижения, поскольку проблема эта входит в компетенцию 
философского знания. Социально-философский анализ гендера позволяет выдвинуть на пер-
вый план новое понятие — гендерное равенство, которое по сути своей есть не что иное, как 
взаимное сосуществование полов, основанное на принципах их природосообразности и ду-
ховности. Причем выдвинутые на первый план принципы могут и должны, на наш взгляд, 
базироваться как раз на основных канонах православной религии и культуры. Не отрицать 
различия, а опираясь на них, вычленить основополагающие детерминанты, которые позволят 
преодолеть существующий во многих российских семьях кризис. В этом процессе православ-
ные традиции семейного уклада и воспитания не только не противоречат гендерной идеоло-
гии, но во многом помогают ей [4: 78].
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В православной традиции семейная жизнь понимается как «путь ко Спасению», восхож-
дение по которому связано с несением «креста» повседневных обязанностей взаимных за-
бот, сотрудничества, понимания и согласия. Такая интерпретация семейной жизни в полной 
мере может оцениваться как наиболее соответствующая принципам гендерного равенства. 
Православие учит нас тому, что жизнь в браке и воспитание детей должно основываться 
только на взаимном понимании, согласии и сотрудничестве. Современная гендерная теория 
тоже призывает не отрицать тот факт, что у мужчин и женщин в браке и в семье разные роли, 
а пропагандировать и укоренять в сознании современников мысль о том, что так и должно 
быть — женщина рожает и воспитывает детей, а мужчина их оберегает и обеспечивает. Эти 
природой определенные роли никто не может отменить или трансформировать, хотя подоб-
ные попытки были. 

Современная семья, бесспорно, существенно отличается от той социальной формы, ко-
торая существовала в прежние столетия. Поэтому, как нам кажется, нужно трансформировать 
подходы к оценке понятия «традиционный семейный уклад», которое стало восприниматься 
как анахронизм. От наследия феминизма нам никуда не деться, и вернуться к Домострою наше 
общество не может, но и отрицать многовековые религиозно-философские и культурно-нрав-
ственные устои, традиции и обычаи было бы ошибочным. Мы полагаем, что под термином 
«традиционный» следует понимать как раз православные традиции брака, семьи, воспитания 
личности. Это позволит избежать противопоставления патриархального семейного уклада 
(бытовавшего в нашей стране на протяжении многих веков до установления социалистиче-
ского строя) и современного понятия эгалитарной семьи, в которой оба супруга работают, ре-
шения принимаются совместно, отсутствует гендерная дифференциация затрат на воспитание 
и обучение детей. 

К сожалению, многие молодые люди, вступающие в брак, не знают многих азов семейной 
жизни. В результате буквально с первых дней совместной жизни вместо разумного разделения 
ролей и обязанностей у молодоженов начинаются выяснения отношений на тему «Кто в доме 
главный?», нередко заканчивающиеся серьезными конфликтами и даже распадом семьи. Мо-
лодые люди, которым родители не показали на собственном примере, которых не научили 
жить в согласии с Богом и друг с другом, оказываются в пучине колоссального семейного 
стресса. При этом мы знаем, что у мужчин и женщин реакция на стресс и способы борь-
бы с ним очень сильно различаются, и в связи с этим опять-таки возникает много семейных 
конфликтов. Но даже если молодожены смогут преодолеть первые кризисные годы брака, то 
с появлением детей перед ними — неопытными — опять встает серьезнейшая проблема — 
проблема воспитания личности в собственных детях. 

По утверждению священника Павла Гумерова, «в основе семейной жизни право-
славного христианина должны лежать три слагаемых. Первое и самое главное — любовь 
и правильное понимание этого понятия, потому что далеко не все знают, что такое на-
стоящая любовь. Второе — правильное понимание целей и задач семейной жизни. И тре-
тье — правильная семейная иерархия. На этих трех, так сказать, «китах» строится семей-
ная жизнь» [2].

Таким образом, основная задача и ученых-исследователей, и православных священнос-
лужителей, и всех, кто имеет отношение к процессу образования детей и воспитания в них 
личности, состоит отнюдь не в том, чтобы выяснить, кто лучше, умнее и нужнее обществу, 
не разбираться в том, какой должна быть современная женщина и каким должен быть на-
стоящий мужчина. Им надо всего лишь вернуться к своим православным корням, духовным 
истокам, которые помогут нам преодолеть духовно-нравственный кризис в настоящем и вос-
питывать гармоничных людей в будущем. 
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