
ощущаем, что наша жизнь принадлежит вселенной. Мы чувствуем, что мы не одни в 
мире, но наоборот что мы связаны со всем существующим. Благодаря Сыну Божьему, 
человек становится сыном Бога и видит «все во всем». 

В 21 -ом веке, люди редко ощущают такие таинственные связи. Техника 
позволяет нам эксплуатировать природу, будто она безжизненную материю. Даже 
человеческие отношения слишком часто сводятся к вопросу власти одного человека 
над другими. Удалось ли Флоренскому убедить Розанова в истине Христа остается 
неизвестным. В любом случае, мы нуждаемся сегодня в мировоззрении Флоренского. 
Нам следует знать и ощущать Того Богочеловека, который соединяет конечность и 
бесконечность и дает нам настоящую жизнь. 
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«СЕМЬЯ - ЭТО КОЛЫБЕЛЬ, В КОТОРОЙ ВОСПИТЫВАЮТСЯ ДЕТИ, В 
КОТОРОЙ ОТТАЧИВАЮТСЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ» 

(ПАТРИАРХ КИРИЛЛ) 

Проблема семьи в современных условиях становится весьма актуальной. Ею 
занимаются с переменным успехом философы, социологи, культурологи, психологи, 
теологи, юристы и другие представители социо-гуманитарного знания. На передний 
план в XXI веке выходит проблема сохранения семьи, т.к. прочная семья выступает 
условием стабильности, как в обществе, так и духовно-нравственном состоянии 
личности. Осознание новых общественных, экономических, политических, духовных 
процессов в обществе не могло не сказаться и на функционировании института семьи. 
Свободный выбор стиля жизни, свободное волеизъявление в выборе спутника жизни 
является неотъемлемой частью современного общественного устройства. Но 
либерально-демократические ценности предполагают возможность замещения 
национальной культуры, традиционных ценностей представлениями о существовании 
так называемой общемировой цивилизации, что характеризует в первую очередь отказ 
от собственной национальной культуры, от своих традиций и корней. 

Сегодня, как в Европе, так и в России, происходит смена ценностей по многим 
вопросам, в том числе, и по вопросам семьи. Прежде всего, это связано с тем, что 
подвергаются ревизии сами основания семьи, установки, еще вполне характерные для 
середины XX века, на крепкую семью, на традиционные отношения между мужчинами 
и женщинами. Средства массовой информации провозглашают везде либеральные 
ценности, свободу личности, свободу выбора партнера. Это влечет за собой увеличение 
незарегистрированных браков, стремление или вообще не иметь детей, а пожить для 
себя), или, в крайнем случае, согласиться на одного ребенка. Все больше 
прослеживается тенденция получения материального благополучия, возможности все 
большего потребления, а не созидания. Внебрачные дети, дети-отказники - это реалии 
сегодняшнего дня. Созидание семьи во многих странах Европы не является 
приоритетным. 

Касаясь проблемы семьи, Патриарх Кирилл отмечал в своем выступлении: «То, 
что сегодня происходит в мире, особенно в западных странах, можно назвать 
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тяжелейшим кризисом в семейных отношениях. Во-первых, потому что западное 
общество в какой-то момент времени решило, разрушая всю нравственную традицию 
предыдущих поколений и всей предыдущей истории, что брак - это вовсе не союз 
мужчины и женщины, что брак - это не совместная жизнь с соответствующими 
обязательствами. Вообще, многие сейчас считают, что брак - устаревшая форма 
общения людей, предлагая разного рода новации. . Думаю, Папа Франциск прекрасно 
понимает, что с кризисом семьи на Западе связан кризис человеческой личности. Ведь 
христианство проповедует любовь как высшую ценность, а именно в семье эта 
ценность и реализуется в первую очередь - не только, но в семье в первую очередь. 
Семья - это школа любви» [1] 

Исходя из этого, можно констатировать, что негативное воздействие на семью и 
семейные отношения оказывают общественно-идеологические, социально-
экономические и политические процессы, происходящие в современном российском 
обществе, а также общеевропейские изменения семейно-брачных отношений. Молодое 
поколение перестает воспринимать семью как основной способ включения в 
культурную традицию. 

«Создается некая псевдокультура, - подчеркнул Патриарх, - темная, 
разрушительная, и молодые люди воспитываются в понимании того, что семью можно 
создать когда-нибудь позже. Появились очень опасные заблуждения, например, 
представление о том, что вначале можно просто пожить вместе». [2] И далее Патриарх 
говорит: 

«И в результате оказывается, что человек разрушил саму способность любить 
другого подлинной любовью и нет никаких сил, чтобы жить вместе с другим, разделяя 
радости и преодолевая скорби. Не хватает сил ни на воспитание детей, ни на то, чтобы 
отдавать себя жене и детям, потому что формируется образ жизни лишь ради себя. Так 
сегодня поступают и мужчины, и женщины, и создается впечатление, что семья - это 
некий устаревший институт, который в нынешних условиях уже не функционирует. 
Если все эти ложные, опасные, греховные идеи действительно разрушат семью, то 
будущее человеческого рода станет непредсказуемым, потому что в семье 
закладывается нравственная основа человека, формируются идеалы, приобретается 
первый опыт любви к ближним, первый опыт жертвенности и самоограничения, без 
которых не бывает любви», - подчеркнул Предстоятель Русской Православной Церкви. 
[3] В этих условиях важнейшей задачей является изучение и бережное сохранение 
нравов, традиций, обычаев, взглядов на семью, т.к. она может развиваться только тогда, 
когда включает в себя весь накопленный опыт, всю национальную культуру своего 
народа, основанную на духовно-нравственных идеалах. Поэтому так важно, чтобы 
молодое поколение осваивало свои национальные традиции брачно-семейных 
отношений и делало правильный выбор в построении своего будущего, рассматривая 
при этом не только негативные примеры формирования семьи, но и позитивные 
примеры. 

Борьба за здоровую и крепкую семью, основанную на духовно-нравственных 
идеалах русской культуры, приобретает государственное значение, т.к. воспитание и 
формирование таких идеалов является одной из важнейших задач российского 
образования. Сегодня все чаще некоторые исследователи задаются вопросом, а нужна 
ли семья обществу, государству? А не проще ли будет пойти по пути либерализации 
отношения к институту семьи? 

Таких либеральных теорий XX век породил много. Но все они в той или иной 
мере терпят крах, ведь семья всегда будет нужна обществу! Преемственность 
поколений, сохранение социального и физического здоровья, повышения качества и 
продолжительности жизни возможно только развивая институт традиционной семьи, 
где есть не «родитель 1» и «родитель 2», а папа и мама. Поэтому положение о 
формировании культуры брачно-семейных отношений, как особого вида духовно-

9 



нравственной культуры, воспитываемой с детства, в нашем обществе собираются 
закрепить поправках к Конституции РФ. 

Современный человек приобрел огромное количество знаний в области IT-
технологий, в современной генетике, медицине и многих других сферах жизни, но так 
же, как и сто и двести лет назад, радуется и страдает, создавая или разрушая свою 
семью. Поэтому, семья для человека приобретает не только социальный смысл, как 
духовная ценность, но и несет в себе экзистенциальный, сакральный с м ы с л . На фоне 
происходящих негативных процессов особенно остро встает вопрос сохранения 
традиционных семейных ценностей. 

Семья является носителем духовной традиции, нашедшей отражение во всем 
спектре бытия общества и личности. В России семья формировалась на традиционной 
религиозной основе, принадлежащей к духовной реальности, к духовному бытию. 
Многие исследователи семейной проблематики приходят к выводу о том, что в русской 
культуре доминантной идеей выступает гармонизация духовной и чувственной любви. 
Семья формировалась в отечественной культуре как часть христианской культуры. 
Именно ее духовная составляющая была тем основанием, на котором осуществлялась 
межпоколенная передача культурных и духовных ценностей, а также тех традиций, 
которые сегодня мы называем традиционными. Об этом интересно рассуждает 
Дмитрийчук А.Ю. [4] 

Мы помним реформы Петра I, которые вносят ряд изменений в традиционные 
представления о семье. Начинается процесс секуляризации, который не мог не 
сказаться негативно на институте семьи. Постепенно процессы эмансипации и 
феминистское движение, основанные на популярной на Западе идее свободы личности, 
начинают приобретать все большее значение. Достаточно болезненно этот процесс 
протекал в России, где подчиненное положение женщины закреплено было традициями 
и определёнными законами. Здесь явно прослеживалось противоречие между 
традициями и новациями, связанными с принципами свободы и защиты прав индивида 
на самореализацию. Именно в петровскую эпоху упрощается процедура развода и 
постепенно за образцы начинают приниматься обычаи французского двора, с его 
кокетством и утонченным разгулом. Характеризуя это время, Ю.М. Лотман отмечал, 
что жизнь дворянства, его устои традиции складываются из «сложного переплетения 
обычаев народных, религиозных обрядов, философского вольнодумства, 
западничества». [5] 

Процессы эмансипации XVIII- XIX веков были связаны именно с развитием 
либеральных идей, основанных на свободе личности. Поэтому, характерное для России 
традиционное подчинение женщины, зафиксированное еще в «Домострое», стало 
приходить в противоречие с возможностью самореализации личности. Это вылилось в 
создание различных движений, связанных с эмансипацией женщины, а также 
изменения ее роли в формировании семьи, Таким образом, постепенно семья теряла 
свои традиционные функции в обществе.. .Этот процесс идет и до сих. И наша задача 
не допустить трансформации традиционных и привычных форм семьи, способствовать 
сохранению самых важных смысложизненных установок у молодежи на формирование 
семейных ценностей. Тем более, что в отечественных философско-культурологических 
представлениях красной нитью проходят идеи связи семьи не только с продолжением 
рода, но и духовным совершенствованием супругов. Известно, что формирование 
образа семьи связывается с национальной культурой, с национальными традициями, 
отражающими нравы, обычаи, быт народа. Исходя из этого, сегодня происходит 
некоторый позитивный сдвиг в восстановлении традиционной модели и аксиологии 
семейно-брачных отношений. Молодежь по-новому начинает открывать для себя 
главные фундаментальные ценности семь, как верность, жертвенность, женственность, 
мужественность, заботу, любовь, родительство. Не зря сегодня священнослужители 
говорят о том, что семья выступает колыбелью, в которой воспитываются дети, в семье 
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человек открывается таким, каков он есть на самом деле, как с хорошей стороны, так и 
с плохой. И если там не царит любовь, то нет смысла надеяться, что дети будут 
воспринимать семью, как ценность. Поэтому, семья выступает школой любви. Не зря 
же семью называют малой церковью. Все принципы семейной жизни, человеческого 
общения, сострадания, поддержки и взаимопомощи воспитываются в семье, если этого 
нет, то нельзя надеяться, что будет воспитана личность, а не робот, 
запрограммированный на получение удовольствий. Следовательно, и общество не 
будет справедливым, где человек может и должен быть главной ценностью. 
Напрашивается главный вывод, что человеческая цивилизация не сможет достойно 
существовать, если будет уничтожен институт семьи. 

Патриарх Кирилл отмечал: «Живя в семье, каждый совершает маленький 
подвиг, и если он совершает его достойно, то семья крепкая, сильная, и она способна 
пройти через все испытания и внешние, и внутренние. В таких семьях и формируются 
сильные личности, способные на подвиг»[6] Подводя итог, можно утверждать, что для 
выхода из кризиса семьи необходимо создание целостной государственной программы 
по развитию и поддержке семьи. В сегодняшних непростых условиях пандемии 
государство проявляет особую заботу о семье, о детях. Этот факт дает возможность 
надеяться, что всевозможные программы поддержки традиционной семьи и в будущем. 
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ПРОЦЕССЫ СЕКУЛЯРИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ 
ЗАПАДНОМ ХРИСТИАНСТВЕ 

Современное западное христианство, а именно римо-католическая церковь и 
основные западные христианские конфессии (лютеране, англикане, кальвинисты), 
имеют значительные отклонения от тех нравственных идеалов, которые проповедовал 
Христос и его апостолы, и восприняла и сохранила Церковь православная. Основная 
причина этих изменений, которые происходят постепенно, но значительно меняют 
вероучение и христианскую этику - это секуляризм. Слово «секуляризм» произошло 
от англ. secular - светский. Большой энциклопедический словарь дает такое 
определение секуляризации: «Обозначение всякой формы эмансипации от религии и 
церковных институтов» [3], что означает предельную обмирщенность сознания, 
причем, в том числе, религиозного сознания. 

В данной статье мы рассмотрим основные проявления секуляризма в западном 
христианстве, а именно: горизонтализм, социальное служение, модернизм, феминизм, 
иудаизацию и экуменизм. 
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