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ПРАВОСЛАВНЫЕ ЦЕННОСТИ СЕМЬИ И БРАКА 

 

Семья – необходимая и важнейшая социальная среда, один из механизмов самоорганизации общества, с 

которым связано утверждение целого ряда общечеловеческих ценностей. Во все времена семейно-брачные 

отношения занимали особо важное место в человеческом обществе: крепкие семьи были залогом его стабильности 

на протяжении всей истории и являлись нормой и ценностью. 

В истории общества люди выработали способность выделять в окружающем мире предметы и явления, 

которые приобретали для них особую значимость и к которым они испытывали особое отношение: ценили и 

оберегали их, стремились к овладению ими, ориентировались на них в своих действиях и поступках. Те или иные 

предметы и явления окружающего мира приобретали в глазах людей ценность от того, удовлетворяют они или нет 

определенные материальные или духовные потребности. Следовательно, без ценностного подхода к явлениям 

действительности невозможны ни деятельность, ни сама жизнь человека как социального существа. 

Проблемы семьи, брачных отношений, семейных ценностей отражаются в трудах известных психологов 

Л.С. Выготского, Н.Д. Добрынина, В.В. Ильина, К.К. Платонова, Д.Н. Узнадзе и других; педагогический аспект 

проблемы ценностного отношения к семье в русле гуманистической парадигмы раскрывается в работах И.С. Кона, 

В.И. Переведенцева, В.А. Титаренко, А.Г. Харчева. Проблема семейно-брачных отношений является объектом 

пристального внимания специалистов ряда наук. Значительный вклад в изучение этой проблемы внесли А.И. Антонов, 

С.И. Голод, С.А. Губина, Ю.Н Давыдов, С.В. Дармодехин, И.В. Дорно, И.О. Кон, Л.И. Савинов, В.А. Сысенко, 

Е.М. Черняк и др. В работах И.С. Андреевой, А.И. Антонова, М.Ю. Арутюнян, В.А. Борисова, Э.К. Васильевой, 

А.Г. Вишневского, Т.А. Гурко, О.М. Здравомысловой, О.В. Митиной, З.А. Янковой показано, что изменение роли семьи  

в жизни общества является результатом глубоких социально-экономических процессов и носит глобальный характер. 

Проблеме социального измерения ценностей семьи и детей в контексте концепции кризиса рождаемости, семьи 

и семейных ценностей посвящены первые работы А.И. Антонова и В.А. Борисова, а также работы М.С. Мацковского 

и других.  

В современной педагогической науке под ценностями понимается объект, имеющий особое значение для 

субъекта. Большинство ученых (А.В. Архангельский, И.В. Бестужев-Лада, О.Г. Дробницкий, А.Г. Здравомыслов, 

М.С. Каган и др.) отмечают, что ценности выступают специфическим социальным определением объектов окружающей 

действительности, выявляющие положительное или отрицательное значение для личности и общества [1, 3].  
Отметим, что ценности являются тем стержнем, вокруг которого формируются установки мировоззрения 

личности. На современном этапе развития общества к основным ценностям относятся успех в работе, материальное 
благополучие, свобода, образование и т.д. Высшей ценностью, по-прежнему, остается человек, поэтому семья, 
удовлетворяющая базисные потребности личности, справедливо занимает важнейшее место в системе 
общечеловеческих ценностей.  

Определяя семейные ценности, мы придерживаемся точки зрения И.Ф. Дементьева, О.Г. Дробницкого, 
О.В. Дыбина, Н.Н. Никитиной, Н.С. Розова, которые утверждают, что ценности семьи являются ценностями-
нормами и выступают как идеальная основа ориентации, идеальные критерии, на базе которых оценивается 
действительность и совершается выбор поступка, действия [4]. 

Семья и брак традиционно относятся к числу ценностей человека. Произведенный нами анализ социально-
педагогической литературы показал, что: 

1. ценности семьи являются важнейшим элементом социального института и малой группы; 
2. ценности семьи включают все человеческие свойства и качества;  
3. семья и семейные ценности – это один из элементов фундамента культуры;  
4. ценности семьи уникальны, большинство из них реализуются в основном в сфере брачно-семейных 

отношений;  
5. разные семьи имеют свой набор ценностей, однако многие из них повторяются; 
6. число ценностей зависит от ряда факторов: потребностей и целей членов семьи, стажа супружеской 

жизни, степени важности тех или иных ценностей, национальных и религиозных особенностей и т.п.; 
7. семейные ценности оказывают влияние друг на друга; чем существеннее взаимосвязь ценностей, тем 

крепче целостность семьи (и наоборот); 
8. семья воспроизводит ценности не только для себя, но и для общества. 
Известно, что Христианство представляет одно из самых величественных явлений в истории человечества. 

Религиозная мораль – это совокупность нравственных понятий, принципов, этических норм, складывающихся под 
непосредственным влиянием религиозного мировоззрения. Утверждая, что нравственность имеет 
сверхъестественное, божественное, происхождение, проповедники всех религий провозглашают тем самым вечность 
и неизменность своих моральных установлений, их вневременной характер. 

Нормы нравственности, в том числе нормы брачно-семейных отношений, отличаются в разных 
религиозных системах. Это объясняется, прежде всего, тем, что складывались они в разных странах, у разных 
народов, на разных этапах общественного развития. 

Православие – одно из основных направлений христианства, в котором признается семь таинств: крещение, 
миропомазание, причащение, исповедь, брак, священство, елеосвящение. 

Женщина в религии – существо греховное. С этой точки зрения, наверное, и следует объяснить религиозное 
оправдание социального и семейного неравенства женщины, которое существует по сей день. 

Брак в христианстве и православии является таинством, потому что это особое, требующее благословения 
небес, персональное разрешение на отступление от правила девства, снисхождение к слабости человека. 
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Церковь усматривала в браке не только основание семьи и ячейку общества, но и образ союза Христа и 

Церкви. В своем учении апостол Павел называет семью «малой Церковью», а брачный союз уподобляет союзу 

Христа и Церкви. 

Христиане, с их глубоким и духовным представлением о браке, считали, что вступление в брак должно 

быть не по страсти, а с мыслью о Боге, о Его нравственном законе. 

Брачный возраст определялся религиозными нормами и был очень низким как для женщин, так и для 

мужчин. Создание семьи в православии было традицией и нормой. Для белорусов семья всегда являлась основой его 

нравственной и хозяйственной деятельности, смыслом всего существования. Если человек не имел семьи, то его 

жалели, считали обиженным Богом и судьбой. Иметь семью и детей было так же необходимо и естественно, как и 

трудиться. Многодетные семьи пользовались уважением, бездетность воспринималась как аномалия и несчастье. 

Рассматривая систему православных ценностей и роль семьи с точки зрения православия, известный 

исcледователь в сфере брачно-семейных отношений В.В. Форосова предлагает выделить следующие элементы: 

 происхождение и сущность брака; 

 альтернативы браку и семье; 

 допустимость до- и внебрачных контактов;  

 вступление в брак; 

 распад семьи; 

 обязанности супругов; 

 воспитание детей в семье. 

Рассмотрим их подробнее. 

Происхождение и сущность брака.  

Необходимо отметить два основных положения: брак установлен Богом; брак есть образ духовного союза 

Христа с Церковью. Муж должен заботиться о жене своей как Христос о Церкви, – если надо, отдать за нее душу, 

испытать многократные потери и т.д.  

В период раннего христианства господствовали три распространенные точки зрения на брак. Согласно 

первой из них, брак – это дар Божий, его цель – деторождение. Вторая точка зрения сводилась к тому, что брак – это 

необходимое зло: лучше вступить в брак, чем «сгореть от любовной страсти». Иначе говоря, признавалась 

потребность удовлетворения сексуальных отношений, которую необходимо узаконить с помощью брака. Третья 

точка зрения полностью отвергала брак: необходимо быть свободным, чтобы посвятить себя религии. 

Альтернативы браку и семье. По христианскому учению, устраниться от заключения брака могут лишь те, 

кто не способен к брачному сожитию. Альтернатив браку не существует. Удовлетворение сексуальных потребностей 

вне брака гибельно для человека. 

Допустимость до- и внебрачных контактов. Брак узаконен для христиан во избежание блуда, значит 

внебрачные и добрачные контакты – «яд, умертвляющий душу». Половая жизнь вне брака – отречение от Христа. 

Вступление в брак. Данный элемент в православном учении о браке и семье имеет две взаимосвязанных 

ступени – земную и небесную. Низшая, земная, ступень состоит в выборе жениха и невесты. От разумности этого 

выбора во многом зависит счастье в семейной жизни. Разумность состоит в том, чтобы избегать как браков по 

расчету, корысти, так и браков по любви или страсти. Главное, что нужно искать в невесте, – доброту души и 

благонравие. Равным образом и при выборе жениха родители невесты должны иметь в виду преимущественно его 

душевные качества, в первую очередь благочестие. 

Когда сделан выбор жениха и невесты, они переходят на вторую ступень – освящение брака Церковью. При 

благословении священником жениха и невесты на них невидимо нисходит благодать Святого Духа, освящая их 

супружеский союз. Эта благодать придает им силы для совместной жизни по заповедям Христовым, законного 

рождения и христианского воспитания детей. 

Распад семьи. Основной заповедью, определяющей отношение христианства к разводу, является 

следующая: «Что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Развод – дело противное как природе, так и 

божественному закону. Природе – потому, что рассекается одна, цельная плоть. Закону – поскольку разделяется то, 

что соединил Бог и повелел не разделять. Кто разводится с женою, тот встает на путь прелюбодеяния. Христианин 

должен избегать прелюбодеяния, так как оно нарушает условие брака, унижает достоинство детей, расторгает 

родственные связи и расстраивает всю человеческую жизнь. 

Как видим, Церковь не признавала развода и, тем более, не выдавала его. Развод в церковном сознании 

рассматривался как неизбежное зло и грех. Но как после всякого греха возможно покаяние, так и после развода 

возможно новое начало и новая жизнь. 

Следует подчеркнуть, что современное общество переживает кризис в социально-духовной сфере, который 

связан с дезорганизацией общественного сознания, потерей базовых ценностей. Именно кризис семейных 

отношений ведет к тому, что перестают выполняться функции семьи по рождению необходимого для 

воспроизводства поколений числа детей, по социально приемлемому содержанию имеющихся детей и по 

социализации подрастающего поколения; снижается ценность возраста, семьи, значимость пожилого поколения. 

Кризис семьи изменяет ценностные ориентации в образе жизни нескольких поколений, снижая значимость 

обзаведения детьми, семьей, продолжительной здоровой жизни.  

Как показывает практика, ценностные ориентиры современных молодых людей формируются под 

влиянием многих факторов: семьи, семейного образа жизни, учреждений образования, средств массовой 

информации и др. Распространение альтернативных форм брачно-семейных отношений, снижение престижа семьи и 

потребности иметь детей, рост разводов и внутрисемейного насилия – все это неблагоприятно влияет на 

формирование представлений о семейной жизни у детей и подростков, снижает престиж брака в глазах молодежи. 

Вследствие этого возникает необходимость совершенствования работы по воспитанию семейных ценностей, 

подготовки к вступлению в брак. 

МГПУ им. И
.П

.Ш
ам

як
ина



 

 

 

   

      

   

    

  

  
 
 

 

 

   

Литература

1. Волков,  Ю.Г.  Социология  молодежи  /  Ю.Г.  Волков,  В.И.  Добреньков,  Ф.Д. Кадария;  под  ред.

Ю.Г. Волкова. – Ростов – на Дону: Феникс, 2001. – 576 с.

2. Голод, С.И. Семья и брак: историко-социальный анализ / С.И. Голод. – Санкт-Петербург, 1998. – 273 с.

3. Здравомыслов, А.Г. Потребности, интересы, ценности / А.Г. Здравомыслов. – Москва, 1986. – 222 с.

4. Мацковский, М.С. Социология семьи. Проблемы теории, методологии и методики / М.С. Мацковский. –

М., 1989. – 367 с.

 

 

 
 

       

     

       

  

 

 

 

   

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

    

 

  

 

 

  

  

  

  

 

МГПУ им. И
.П

.Ш
ам

як
ина




