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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования 

Современное общество переживает период глубоких социокультурных 

трансформаций, вызванных воздействием процессов глобализации, 

цифровизации и постмодернистского переосмысления традиционных 

ценностей. Одним из наиболее уязвимых социальных институтов в этих 

условиях становится семья. Институт семьи, выступающий фундаментом 

социализации, инкультурации и духовно-нравственного становления личности, 

оказывается под серьёзным давлением внешних и внутренних факторов. С одной 

стороны, это обусловлено ускоренными темпами развития технологий и 

изменением форм коммуникации; с другой – переоценкой нравственных 

ориентиров, гендерных ролей и моделей поведения, навязываемых либеральной 

культурной средой. Всё это ведёт к эрозии традиционных представлений о браке, 

родительстве и роли семьи в обществе. 

В современных условиях, когда общество сталкивается с ростом числа 

разводов, снижением рождаемости, распространением нетрадиционных форм 

брака, одиночества и института «гражданского сожительства», особую 

актуальность приобретает обращение к истокам и духовным основаниям семьи 

как социального и нравственного явления. Государство, осознавая значимость 

крепкой и устойчивой семьи как основы демографической, социальной и 

культурной безопасности страны, предпринимает усилия по поддержке 

традиционных семейных ценностей через законодательные инициативы, 

социальные программы и образовательные практики. 

Важную роль в сохранении и укреплении традиционной семьи играет 

Русская Православная Церковь. В её учении семья рассматривается не просто 

как социальный институт, а как малый церковный собор, духовное единство 

супругов, основанное на христианской любви, верности, ответственности и 

жертвенности. В условиях духовно-нравственного кризиса именно Церковь 

предлагает целостную антропологическую модель, в которой человек 

рассматривается как личность, призванная к любви, сотворчеству и служению 
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ближнему. В этом контексте значимым становится союз Церкви и государства в 

вопросах формирования семейной политики, нравственного просвещения 

молодёжи и защиты института брака. 

Актуальность данного исследования состоит в том, что в нём 

предпринимается попытка междисциплинарного анализа – с опорой как на 

теологические и философские концепты, так и на социальные и 

культурологические подходы – современного состояния института семьи в 

России. Через призму государственно-правовой и религиозной позиции 

исследуется феномен трансформации семейных отношений, выявляются 

причины кризиса традиционной семьи, а также предлагаются возможные пути 

преодоления данного кризиса с учётом духовных и культурных особенностей 

российского общества. 

Степень научной разработанности проблемы  

Проблематика института семьи, брака и трансформации семейных 

ценностей на протяжении последних десятилетий активно изучается в 

различных научных дисциплинах: теологии, философии, педагогике, 

социологии, правоведении. В научной литературе можно выделить целый ряд 

трудов, посвящённых как теоретико-методологическому осмыслению сущности 

семьи, так и анализу её современного состояния в условиях глобализационных 

вызовов. 

С теологической точки зрения особое внимание уделяется рассмотрению 

семьи как духовно-нравственной общности, основывающейся на христианском 

понимании любви, жертвенности и ответственности. Важный вклад в развитие 

теологического осмысления семейных отношений вносят труды святых отцов, в 

частности свт. Григория Богослова1, чьи произведения («Песнопения 

таинственные») раскрывают духовную глубину христианского понимания брака.  

Современные авторы, такие как Е.В. Сергеева2, рассматривают трактовку 

 
1 См.: Григорий Богослов, свт. Песнопения таинственные. – М., 2004. – 670 с. 
2 См.: Сергеева, Е.В. Дискуссия об основах семьи и брака в трактатах Тертуллиана 

Вестник Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого. – 2009. – 

№ 51. – С. 34-37. 
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семьи и брака в трудах раннехристианских мыслителей (например, 

Тертуллиана), что позволяет проследить преемственность христианской 

традиции в понимании брака как таинства. 

С точки зрения философии и культурной антропологии тема семьи 

исследуется, в частности, в работах Л.В. Баевой3, которая обращается к 

классическим христианским ценностям в контексте современной 

экзистенциальной антропологии. Теоретико-педагогический аспект проблемы 

раскрывается в трудах Л.А. Марченко4, анализирующей потенциал 

православного воспитания в системе воскресных школ, а также в статье 

С.В. Франца5, посвящённой формированию детской веры как элементу 

духовного воспитания в семье. 

Историко-культурный и правовой аспекты института семьи 

рассматриваются в трудах О.А. Огородниковой6, освещающей развитие брачно-

семейных норм в средневековой Руси, и Д.А. Валитовой7, анализирующей 

эволюцию семейного законодательства. Также существенным вкладом в 

разработку темы является работа Д.В. Канакова8, в которой поднимаются 

вопросы религиозной догматики, важной для осмысления теологических 

оснований брака. 

Современное состояние семьи в России, её проблемы и социальные вызовы 

находят отражение в исследованиях Е.Г. Лактюхиной и Г.В. Антонова9, в 

которых рассматриваются причины разводов, а также в статистических данных 

 
3 См.: Баева, Л.В. Классические христианские ценности с позиции современной 

экзистенциальной антропологии // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. – 

2007. – № 3. – С. 70-83. 
4 См.: Марченко, Л.А. Структура педагогического потенциала православной 

воскресной школы // Знание. Понимание. Умение. – 2013. – № 4. – С. 266-270. 
5 См.: Франц, С.В. Детская вера // Педагогическое образование в России. – 2016. – № 1. 

– С. 233-240. 
6 См.: Огородникова, О.А. Брак и семья в средневековой Руси // Актуальные проблемы 

гуманитарных и естественных наук. – 2011. – № 3. – С. 58-63. 
7 См.: Валитова, Д.А. История развития семейного законодательства // Вестник 

магистратуры. – 2019. – № 18. – С. 61-62. 
8 См.: Канаков, Д.В. Определение понятия религиозной догмы // Вестник Московского 

университета. Серия 7. Философия. – 2016. – № 4. – С. 90-104. 
9 См.: Лактюхина, Е.Г., Антонов, Г.В. Причины развода в современной России // 

Народонаселение. – 2016. – № 4. – С. 57-67. 
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(например, сведения о браках и разводах в Саратовской области). Вопросы 

формирования государственной семейной политики рассматриваются в работах 

Г.М. Цинченко и Е.С. Шабан10, а также в публикациях официальных источников, 

таких как материалы Патриаршей комиссии по вопросам семьи, материнства и 

детства. Эти данные позволяют говорить о внимании со стороны как научного 

сообщества, так и религиозных и государственных институтов к проблеме 

укрепления традиционной семьи. 

Объект и предмет исследования 

Объектом магистерской работы выступают брачно-семейные отношения 

в культурном пространстве российского общества. 

Предметом исследования являются механизмы укрепления семейных и 

брачных отношений на уровне институтов церкви и государства. 

Цель и задачи исследования 

Цель исследования – выявление и обоснование духовно-нравственных и 

социокультурных принципов, лежащих в основе семейных ценностей, которые 

продвигаются Русской Православной Церковью и поддерживаются 

государством в целях укрепления института семьи в современном российском 

обществе. 

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 

1. Исследовать духовно-нравственные основы православного учения о 

семье и браке на примерах священной истории. 

2. Проанализировать взаимодействие государства и Русской Православной 

Церкви как фактор развития семейной политики в России. 

3. Оценить церковно-государственное соработничество в деле укрепления 

брака в Год семьи. 

4. Обосновать роль семей священнослужителей и мирян в трансляции 

традиционных ценностей. 

  

 
10 Цинченко, Г.М., Шабан, Е.С. Социальная семейная политика // Здоровье – основа 

человеческого потенциала: проблемы и пути их решения. – 2015. – № 10. – С. 43-53. 
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Методологическая база исследования 

В настоящем исследовании используются как общенаучные, так и 

специальные методы, обеспечивающие комплексный подход к изучению 

традиционной семьи как основы общества. 

Среди общенаучных методов применяются наблюдение, описание, анализ, 

синтез, индукция и дедукция. Они позволяют выявить особенности 

современного состояния семьи, обобщить факты и сформулировать выводы. 

Системный подход даёт возможность рассматривать семью как сложный 

социальный институт, связанный с государственной, религиозной и культурной 

сферами. Сравнительно-исторический метод помогает проследить изменения в 

понимании брака и семьи на разных этапах истории. 

Особое значение имеет аксиологический метод, с помощью которого 

анализируются духовно-нравственные и ценностные основы семьи в 

христианской традиции. 

Выбранные методы обеспечивают всестороннее рассмотрение заявленной 

темы с учётом теологических, правовых и социокультурных аспектов. 

Научная новизна исследования  

Заключается в комплексном подходе к осмыслению традиционной семьи 

как социокультурного феномена, включающего в себя аксиологические, 

этические, межличностные и религиозные компоненты.  

Впервые предпринята попытка рассмотреть проблему традиционной семьи 

сквозь призму соработничества Русской Православной Церкви и государства в 

современном российском обществе, а также проанализировать усилия по 

формированию семейных ценностей у молодежи в конкретных культурно-

исторических условиях. 

Также новизна проявляется в том, что традиционная семья анализируется 

не только как социальная ячейка, но и как духовно-нравственный союз, 

освящённый в христианской традиции. Подчёркивается значимость библейских 

и святоотеческих оснований для современного понимания брака, что позволяет 

актуализировать богословский подход к вопросам семьи и брака в XXI веке. 
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Помимо этого, новизна состоит в выявлении механизмов соработничества 

двух институтов – религиозного и государственного – в деле укрепления семьи. 

Анализируются документы, программы и инициативы, что позволяет 

рассматривать семью не только в контексте традиционной морали, но и как 

объект социальной политики. 

Наконец, новизна заключается в конкретизации и оценке мероприятий, 

проведённых в рамках объявленного Года семьи. На основе анализа современной 

церковной и государственной практики раскрываются новые формы и подходы 

к формированию ценностей у молодежи, в том числе через просветительскую и 

миссионерскую деятельность Русской Православной Церкви. 

Положения, выносимые на защиту  

1. Институт семьи представляет собой важнейший фундамент для 

конструктивной социальной жизни человеческого сообщества. Христианская 

религия как социокультурный феномен обеспечивает укрепление духовно-

нравственных оснований семьи, а также способствует трансляции важнейших 

общечеловеческих ценностей. 

2. Православие является базой для мировосприятия современного 

российского человека. Именно в пространстве православной культуры семья 

считается не только фундаментом для праведной жизни, но и важным элементом 

для человеческого существования вообще (как на физическом, так и на духовном 

уровнях). Особую значимость здесь имеет взаимодействие между государством 

и церковью (их соработничество). 

3. Государственные программы и инициативы должны поддерживать 

традиционные семейные ценности, с целью укрепления института семьи в 

условиях современных вызовах. 

4. Необходимость комплексного подхода к вопросам семьи, 

включающего как светские, так и религиозные аспекты, в целях создания 

гармоничного общества. 
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Теоретическая и практическая значимость результатов исследования 

Теоретическая значимость исследования заключается в 

методологическом синтезе, который был осуществлен в рамках данной работы. 

Гармоничное сочетание философской, теологической и педагогической 

методологий позволяет более комплексно взглянуть на сложнейшие процессы, 

проходящие в сфере семейных отношений. 

Практическая значимость заключается в том, что междисциплинарная 

интенция данной работы позволяет использовать материал исследования при 

написании научных статей, пособий, рефератов. 

Структура магистерской работы 

Магистерская работа состоит из введения, двух глав по два параграфа, 

заключения и списка использованных источников. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении указано, что современное общество переживает глубокие 

социокультурные трансформации, обусловленные глобализацией, 

цифровизацией и переосмыслением традиционных ценностей. В этих условиях 

институт семьи, как фундамент социализации и духовно-нравственного 

воспитания, подвергается серьёзным вызовам. Технологический прогресс, 

изменение коммуникационных практик, переоценка гендерных ролей и 

моральных ориентиров ведут к разрушению традиционных представлений о 

браке и семье. Наблюдаются рост числа разводов, снижение рождаемости, 

распространение альтернативных форм брака, что актуализирует необходимость 

обращения к духовным и культурным основаниям семьи.   

В первой главе «Общие задачи церкви и государства в вопросах 

укрепления института семьи и брака» исследуются этические и духовно-

нравственные основы семьи в православной традиции. Анализируется 

историческая эволюция семейного законодательства в России – от Древней Руси 

до современности. Особое внимание уделено взаимодействию государства и 

Церкви в укреплении семьи, включая образовательные и социальные 
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программы, а также статистике разводов как индикатору кризиса семейных 

ценностей. 

В первом параграфе первой главы «Православное учение о семье и браке: 

духовно-нравственные основания и примеры священной истории» 

описывается, что институт семьи сталкивается с серьезными вызовами, такими 

как рост числа разводов и изменение моральных ориентиров. Особую 

значимость в этом контексте приобретает христианское учение о семье и браке, 

предлагающее устойчивую духовно-нравственную основу для семейных 

отношений. Ключевые проблемы исследования затронутые в данном параграфе 

это: кризис семьи в современном обществе – увеличение числа разводов, 

ослабление института брака, влияние секулярных ценностей; 

противопоставление религиозной и светской этики – абсолютность 

христианских ценностей в противовес относительно светской морали; духовно-

нравственные основания православного брака – понимание семьи как «малой 

церкви», основанной на жертвенной любви, верности и ответственности перед 

Богом; историческая эволюция семейного права – от церковных канонов 

Древней Руси до светского законодательства Российской империи и советского 

периода. 

Во втором параграфе первой главы «Взаимодействие государства и 

Русской Православной Церкви как фактор развития семейной политики в 

России» рассматривается такая тема, как актуальность кризиса традиционных 

семейных ценностей в условиях глобализации, сопровождающейся размытием 

идентичности, трансформацией гендерных ролей и ростом индивидуализма. В 

этой связи ключевым фактором устойчивого развития семьи становится 

взаимодействие государства, обладающего регулятивными и экономическими 

ресурсами, и Русской Православной Церкви как хранительницы духовно-

нравственных ориентиров. В данном параграфе затронуты следующие 

проблемы: глобализационные вызовы – утрата традиционных ценностей, 

снижение престижа брака, распространение альтернативных моделей семьи; 

неэффективность семейной политики – реактивный характер мер (поддержка 
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многодетных семей в ущерб профилактике кризисов), устаревшее 

законодательство (например, спорные практики раздела детей при разводах); 

ценностный раскол молодежи – приоритет карьеры и личной реализации над 

созданием семьи, отсутствие устойчивых нравственных ориентиров; дефицит 

синергии государства и РПЦ – слабая интеграция церковных институтов в 

образовательные и социальные программы. 

Во второй главе «Деятельность Русской Православной Церкви по 

формированию семейных ценностей у молодежи» рассматривается роль 

церковно-государственного сотрудничества в укреплении семьи и 

традиционных ценностей в России, особенно в рамках Года семьи (2023-2024). 

Анализируются совместные программы (образовательные, социальные, 

фестивали), поддержка многодетных семей и медиакампании. Отдельно 

изучается вклад семей священнослужителей и мирян в передачу духовных 

ценностей через личный пример и воспитание. 

В первом параграфе второй главы «Церковно-государственное 

соработничество в деле укрепления брака в Год семьи» рассматривается 

кризис института семьи в России, проявляющимся в снижении рождаемости, 

росте разводов и трансформации традиционных ценностей. Объявление 2023-

2024 гг. Годом семьи активизировало совместные усилия государства и Русской 

Православной Церкви по системной поддержке семьи через синтез социальных, 

образовательных и духовных практик. И в связи с этим в данном параграфе 

рассматриваются следующие основные направления сотрудничества Церкви и 

государства: образовательные программы – лекции и тренинги для молодежи по 

основам семейной жизни (совместные проекты Минобрнауки и РПЦ); 

Культурно-просветительские мероприятия – фестивали («7яФЕСТ», «День 

семьи»), объединяющие десятки тысяч участников; Социальная поддержка – 

проекты «Тепло семьи» (психолого-юридическая помощь) и «Семья – основа 

мира» (просвещение через медиа); помощь многодетным семьям – сочетание 

государственных льгот и церковного сопровождения. 
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Во втором параграфе второй главы «Роль семей священнослужителей 

и мирян в трансляции традиционных ценностей» можно выделить 

следующие ключевые аспекты исследования: Семья как «малая церковь» – 

анализ роли семьи в формировании мировоззрения через личный пример, 

совместную молитву и труд; механизмы передачи ценностей – сочетание 

вербальных наставлений и практического воплощения веры в повседневной 

жизни (на примере семьи Штокгамер); устойчивость религиозных семей – роль 

доверия Богу, внутрисемейной иерархии и поддержки церковной общины в 

преодолении социально-экономических вызовов; контраст с современными 

тенденциями – критика прагматичного подхода к деторождению и размывания 

семейных ролей. Данный параграф исследования был основан на анализе 

интервью, публикаций Саратовской епархии и материалов видеолекций 

протоиерея В. Пархоменко. 

В Заключении указано, что исследование подтверждает устойчивую роль 

религии как социокультурного феномена, сохраняющего духовные ориентиры в 

условиях секуляризации. Анализ этимологии religio («восстановление связи») 

раскрывает суть религиозного опыта – преодоление разрыва с трансцендентным 

через нравственное преображение. Ключевые институты трансляции ценностей 

– государство и церковь – дополняют друг друга: государство создаёт правовые 

и социальные условия, а церковь формирует мировоззренческую основу через 

просвещение и пример верующих семей. Таким образом можно вывести 

основной вывод исследования: традиционная семья, основанная на вере, любви 

и жертвенности, остаётся «островком стабильности» в эпоху глобализации. Её 

укрепление требует синтеза светских и духовных мер поддержки. 

 


