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В современном мире усиливаются процессы, оказывающие деструктивное 

влияние на внутренний мир личности в духовно-нравственном и психологиче-
ском измерении, которые препятствуют стабильному и эффективному функци-
онированию семьи как социального института. В социально-политической 
практике современного мира ярким проявлением кризиса является правовое  
равенство гомосексуальных союзов и традиционного брака между мужчиной  
и женщиной и предоставленное однополым парам право усыновлять и воспи-
тывать детей. Такой подход вызывает серьезные опасения за будущее человече-
ства, так как влечет за собой ряд потенциальных проблем, связанных с тради-
ционным духовно-нравственным воспитанием и психологическим развитием 
детей, чье личностное становление и развитие будет происходить в условиях 
гомосексуальности усыновителей.   

В контексте вызовов современности приобщение к духовному общечелове-
ческому опыту позволяет расширить нравственное сознание личности и выйти 
за пределы ее индивидуальных границ в нравственном отношении и нравствен-
ной деятельности. В социальном пространстве ценностное отношение человека 
к миру вообще, другому человеку и себе определяет континуум социокультурного 
поля значимости, так как ценности обладают значением. Как система мораль-
ных регулятивов, ценности христианства конституируют отношение личности  
к внешнему миру, социальной действительности и своему внутреннему миру. 
Ценности христианства как социокультурный феномен, эксплицируя огромный 
культурный опыт человечества при всем его многообразии и плодотворности, 
выступают в качестве общего ориентира в конкретных условиях, выстраиваю-
щего перспективы для индивидуальной и социальной деятельности. Специфика 
социальной жизни показывает, что наличие альтернативных вариантов не толь-
ко создает условия для ее развития, но и может существенно влиять на ее 
 процесс. Целью данной статьи является исследование ценности семьи в веро-
учении и социальной практике приверженцев традиционных христианских 
конфессий с духовно-нравственной точки зрения. 

Социально-философский анализ ценностей христианства осуществляется на 
основе исследования Священного Писания, являющегося первичным источни-
ком мировоззрения христианства, объединяющем все христианские конфессии. 
Если заповеди, идеал, принципы деятельности, нормы и оценки конструируют 
для христианина прежде всего субъективную модель внешнего социального 
мира, то отношение к событиям и явлениям окружающей действительности,  
в том числе и в семье, выражают нравственные чувства (индивидуально обуслов-
ленные переживания, возникающие при восприятии и оценке поступков или ка-
честв людей и самой личности с позиций христианских норм). В конкретной со-
циальной действительности, по отношению к другому, прежде всего близкому 
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человеку, оказавшемуся рядом в данный момент времени, человеку, нравствен-
ные чувства обуславливают переход от нравственного сознания к поведению. 
Любовь как главное моральное чувство и состояние христианина определяет 
его отношение к социальной действительности, и, прежде всего, другому чело-
веку: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя» 
(Ин. 15, 13). 

В социальном пространстве ценность любви как импульс и содержание по-
вседневной деятельности христианина эксплицируется в исполнении заповедей. 
Данный детерминационно-императивный компонент индивидуальной и соци-
альной практики стоит превыше отношений с миром, общественного служения и 
собственных эгоистических интересов. Ценность любви к ближнему – любому 
другому человеку, оказавшемуся рядом в данный момент времени, например,  
к теще или свекрови, равно как и терпимость, является критерием нравственной 
деятельности: «Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы 
были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка» (Иак. 1, 4). 

Ценность любви обусловливает духовно-нравственные цели, мотивы,  
установки и ориентации христианина по отношению к конкретному сегменту 
социальной действительности. Данные ценности, как важнейший фактор связи 
общества и человека, способствуют его интериоризации, усвоению всей полно-
ты накопленного поколениями социального опыта. Преемственности христиан-
ских ценностей в социально-политической сфере способствуют семья, обще-
ство, государство, права человека, политические свободы. Именно в семье,  
во взаимоотношениях с самыми близкими людьми, непосредственно проявля-
ется характер взаимоотношений личности в социуме, единство индивидуально-
го и коллективного начал. В семье приверженцев христианства происходит 
первичное знакомство с ценностями как моральными ориентирами-
регулятивами, выражающими личностное отношение человека к человеку.  
Институт семьи играет важную роль в формировании нравственного сознания 
(воплощая экзистенцию всего человеческого бытия и самоидентификацию  
человека) и отношения (способствуя развитию у ребенка способности любить 
окружающих и закреплению его первых убеждений об иерархии в объективной 
реальности), проецируемых им впоследствии на отношения в социуме.  

Осмыслению семьи в вероучении и социальной практике христианства уделяет-
ся большое внимание. Часть христианских заповедей нацелены на раскрытие фун-
даментальных принципов построения семьи и семейных отношений: «Почитай  
отца твоего и матерь твою…, не убивай, не прелюбодействуй, … не желай жены 
ближнего твоего, и не желай дома ближнего твоего...» (Исх. 20:1–17). В Новом 
Завете подчеркивается важность духовной сферы жизнедеятельности семьи как 
ее фундамента. Священное Писание обращает внимание на то, что в кризисные 
периоды возрастает опасность разрыва семейных отношений.  

Строгая иерархичность традиционной христианской семьи раскрывает  
приоритет интересов ближнего над личными: отец – мать – старший ребенок – 
я – младший ребенок, и формирует установку на протяжении всей жизни разви-
вать собственные нравственные формы поведения в соответствии с обществен-
ными, коллективными интересами. Семья как социокультурная ценность и основа 
любого государства выступает посредником между личностью и социальными 
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институтами. Ценность любви в социальной практике христианства является 
главным условием для создания крепкой семьи, построения гармоничных  
отношений между ее членами. 

Установка, фиксированная в опыте христианина предрасположенность вос-
принимать и оценивать действительность на моральной основе, формирует его 
готовность к нравственным действиям, ориентированным на приоритет интере-
сов ближнего над собственными, к согласованию личных и общественных ин-
тересов. С. Л. Франк отмечает: «… всякая жена и мать, вносящая какой-то свой 
собственный нравственный стиль в жизнь семьи,… есть уже творец» [3, с. 284]. 
В случае если муж или жена ставят ценности внешнего мира превыше семей-
ных, а выполнение социальных обязанностей – превыше воспитания детей и их 
эмоциональной поддержки, семья является нестабильной. Факторами деструк-
тивного влияния на личность являются отсутствие структурно-иерархической 
организации семьи и ценности любви как ее фундамента. В современном мире 
нарушение данных христианских норм и доминирующая ориентация на эгоизм 
и моральный нигилизм способствует нестабильности семьи. 

Формирование целей для христианина всегда связано с осознанием и преодо-
лением противоречий своего существования на основе признания достоинства: 
его и других людей. Нравственное отношение христианина к себе и к другим 
людям складывается благодаря функциональной способности сознания выдви-
гать и реализовывать жизненные цели, соответствующие системе гуманистиче-
ских установок. В различении целей, которые ставит перед собой христианин, 
осмысливающий их в опыте внутреннего принятия или неприятия, определяю-
щую роль играет принцип любви. Соответственно, на нравственную деятель-
ность, поступки и мотивацию, конституируемые целями и установками истинно 
верующего человека, данный принцип оказывает большее влияние, чем инди-
видуальные цели и интересы [1, с. 170]. 

На общественном уровне социальной организации в деятельности институ-
тов семьи, церкви, различных общественных объединений необходимо обра-
щение к духовным началам личности, осуществление целенаправленного  
воздействия на формирование ее жизненной позиции, основанной на ценности 
любви как главном моральном чувстве и состоянии, обуславливающем духов-
но-нравственные цели, мотивы, установки и ценностные ориентации и выра-
жающем личностное отношение человека к социальной действительности: 
прежде всего человека к человеку. Ценность любви понимается как основа си-
стемы христианских ценностей, призванная исполнять роль оператора, выстра-
ивающего перспективы для дискурсивных практик. Репрезентация ценности 
любви в условиях конкретной социальной действительности (прежде всего  
в условиях семьи) играет важную роль в преобразовании теоретической модели 
нравственного поведения в жизненно-практическую установку, т. к. абстракт-
ный внешний мир значительно легче любить по сравнению с любым челове-
ком, оказавшимся рядом в данный момент времени, к которому необходимо 
проявить любовь.  

Ценностные ориентации христианства предполагают определенные духов-
ные и физические усилия и жертвы во имя любви к Богу и ближнему, без кото-
рых всякая человеческая деятельность, даже и по призванию, теряет свою  



82 

духовно-нравственную основу: «Так вянет искусство, не питаемое религиозным 
духом, мертвеет государственное строительство, и даже военное дело при забвении 
Христовой правды готовит гибель равно побежденным и победителям» [2]. 
Формирование духовно-нравственных ценностных ориентаций христианства 
связано с целенаправленной реализацией евангельских заповедей в повседнев-
ной жизни человека, способствующих укреплению принципа любви в его  
отношениях с людьми, окружающим миром, самим собой. Личность, ориенти-
рованная на ценность любви в ее христианском понимании, не только стремит-
ся воплотить в своей жизни нравственные нормы, но и оценивает действитель-
ность с точки зрения ее преобразования в соответствии с ними, и, изменяя свой 
внутренний мир, вызывает последовательные конструктивные перемены в своем 
окружении: семье, трудовом коллективе, социальной группе, государстве, мире. 
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В статье применяется категориальный аппарат социальной философии  

к осмыслению духовно-нравственных основ семьи в вероучении и социальной 
практике приверженцев традиционных христианских конфессий в контексте 
вызовов современности. Социально-философский анализ ценности семьи осу-
ществляется на основе исследования Священного Писания, являющегося пер-
вичным источником мировоззрения христианства, объединяющем все христи-
анские конфессии. 

 
On the basis of the categorical apparatus of social philosophy, the article exam-

ines the spiritual and moral foundations of the family in the dogma and social  
practice of adherents of traditional Christian denominations in the context of the chal-
lenges of our time. The socio-philosophical analysis of the value of the family is  
carried out on the basis of the study of the Holy Scriptures, which is the primary 
source of the worldview of Christianity, uniting all Christian denominations. 

  


