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гендерных качеств в одном индивиде делает успешной профессиональную 
карьеру человека. Опыт гармоничного взаимодействия мужского и женско-
го гендера, формируемый в процессе гендерного воспитания в вузе, по-
зволит студенческой молодежи в будущем рассчитывать на счастливую 
семейную жизнь. 
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СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ В КОНТЕКСТЕ  
СОВРЕМЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

 
Наумова В.И., ст. преподаватель, БрГТУ 

 
В современном мире семья – один из самых древних институтов взаи-

модействия людей – сталкивается со многими вновь появившимися про-
блемами. Сегодня даже модно говорить о кризисе современной семьи, 
причем кризис этот, как показывают исследования, проходит во многих 
странах. При этом слово "кризис" чаще всего имеет в данном контексте от-
рицательный оттенок, поэтому хотелось бы немного обозначить основные 
приоритеты жизнедеятельности современной семьи и попытаться опро-
вергнуть бытующее мнение о том, что институт семьи уже исчерпал себя и 
на смену ему придут новые формы взаимодействия между людьми. 

Первое, на что следует обратить внимание, так это на тот факт, что се-
мья не существует сама по себе. Всякая семья живет в конкретном городе, 
стране, в которой происходят изменения в политике, экономике, в моральных 
оценках и взглядах людей. Причем семья не только ощущает все процессы, 
происходящие в обществе, но и сама оказывает влияние на это общество. 

Традиционно семейные отношения состоят из выполнения нескольких 
функций: брачной, сексуальной и репродуктивной. Раньше только брак давал 
человеку общепризнанное право на сексуальную жизнь, только в официаль-
ном браке могли рождаться дети – цепь нельзя было разорвать ни в одном 
звене. С течением времени в понимании семейных отношений начали проис-
ходить изменения. Женщины стали позже выходить замуж – повысился воз-
растной ценз невест. При этом никоим образом не ставилась под сомнение 
принципиальная слитность супружеских отношений, секса и рождения детей. 
Потом, под сильным влиянием теорий о регулировании рождаемости, люди 
осознали, что рождение детей и удовлетворение сексуальной потребности не 
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так уж неразрывно связаны друг с другом. Были пересмотрены нормы взаи-
моотношения полов. Брак – это одно, наличие сексуального партнера — дру-
гое, решение заводить ребенка – третье. Общество решило, что все это мож-
но делать раздельно, по желанию что–то объединяя. 

В основе процесса преобразования традиционной семьи лежит, прежде 
всего, ослабление демографической необходимости иметь большое потом-
ство: резко сократилась и продолжает сокращаться смертность, для замеще-
ния поколений не нужно много детей «про запас». Свою роль сыграла и про-
мышленная революция конца XIX – начала XX веков, подорвавшая экономи-
ческие основы прежних брачных отношений: муж и жена становились мате-
риально независимыми единицами. Следствием этого явилось разрушение 
уклада семьи с абсолютной властью главы, с патриархальным разделением 
ролей, их жесткой закрепленностью, подчиненным положением женщин и де-
тей. Это был очень болезненный процесс для общества.  

В качестве одной из самых главных проблем современной семьи сле-
дует отметить профессиональную занятость обоих родителей и, как следст-
вие этого, невозможность уделять достаточного количества времени детям 
и общению друг с другом. Современный мир устроен так, что мы вынуждены 
(нравится нам это или нет) работать очень много: иногда без выходных, без 
отпуска, постоянно обдумывая что–то, составляя планы, проекты, разгова-
ривая по телефону со своими коллегами, подчиненными. Очень часто полу-
чается так, что и после рабочего дня люди продолжают существовать в ра-
бочем ритме. Можно сказать, что меняется только место – с офиса на дом – 
а человек продолжает осуществлять свою профессиональную деятель-
ность. Таким образом, семья становится заложницей карьеры или амбиций 
одного, а чаще всего и обоих супругов. Как результат такой деятельности – 
изменение нравственных и моральных норм семейных отношений, что вле-
чет за собой изменения в структуре и атмосфере семьи.  

Еще одной проблемой является связь семьи и общества. В современ-
ных условиях ослабевает формальная связь общества и семьи. Основу 
семьи составляет брачная пара, но сегодня существует большое количест-
во семей, в которых супруги не оформляют свои отношения через институт 
брака. Социологи отмечают, что количество женщин, считающих себя со-
стоящими в браке, превышает количество мужчин. Одним из следствий 
этого является увеличение числа неполных семей – формальное (или фак-
тическое) отсутствие одного из родителей, наличие «приходящих» родите-
лей (так называемый гостевой брак). В частности, в современном мире из-
менилось отношение к женщине, которая самостоятельно растит и воспи-
тывает ребенка. Сегодня такая женщина не вызывает осуждения, даже на-
оборот, многие материально независимые женщины не вступают в брак, а 
рожают или берут на воспитание (усыновляют) ребенка. Это говорит еще 
об одной важной проблеме современной семьи, а именно – об утрате ав-
торитета отца и мужа и снижение его главенствующей роли в семье. 

Важнейшим фактором является также изменение характера межлично-
стных отношений в семье. Согласно исторической традиции, в семье должно  
было существовать подчинение детей старшим по возрасту, а женщина 
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должна была подчиняться мужчине. Однако в настоящее время молодежь 
все чаще стремится жить самостоятельно, сама выбирает профессию и весь 
свой жизненный путь. Острой проблемой являются взаимоотношения роди-
телей и детей, представителей младшего и старшего поколений.  

Происходят изменения традиционных ролей, как женщины, так и муж-
чины. Сегодня активно изучается роль женщины в семье, от позиций кото-
рой во многом зависит нравственный климат и стабильность семьи и кото-
рая сегодня все более активно меняет свою исключительно «домашнюю» 
миссию на миссию активного члена общества. Социологи фиксируют об-
ратную зависимость между уровнем профессиональной занятости женщин 
и уровнем рождаемости. На уход за детьми профессионально занятые 
женщины тратят гораздо меньше времени, чем неработающие. В то же 
время участие в общественной жизни расширяет кругозор женщины, обо-
гащает ее интеллектуальный и эмоциональный мир, что благотворно ска-
зывается на ее роли матери–воспитательницы. Сегодня предлагаются 
разные выходы из сложившейся ситуации: вернуть женщину к домашнему 
очагу (для этого следует оплачивать ее домашний труд); перераспреде-
лить функции в семье (оба супруга, работая, в равной степени участвуют в 
обслуживании и воспитании детей); помочь женщине выполнять двойную 
нагрузку через всемерное развитие служб быта. В результате эмансипации 
женщин современная семья становится все более малодетной. Так, для 
воспроизводства населения необходимо, чтобы в обществе было пример-
но 24%  семей с двумя детьми, 35% – с тремя, 20% – с четырьмя, 7% – с 
пятью и более, 14% – бездетных и однодетных. Сегодня в нашей стране 
примерно 90% семей имеют 1–2 детей, что означает падение рождаемости 
ниже границы простого воспроизводства населения. 

Очень серьезным вопросом современной семьи является проблема вы-
бора. Тенденция современности заключается в расширении сферы сугубо 
личного, интимного в жизни человека. Несмотря на практически полное от-
сутствие пуританских норм и широту выбора любовных связей, человек не 
стал счастливее. Отсюда острое переживание одиночества. Наш современ-
ник вырастает не в прежней большой, а в малой семье, где климат и образ 
жизни совсем иной. Поэтому человеку нашего времени гораздо труднее на-
ладить взаимопонимание с окружающим миром. Конечно, это делает семью 
нашего времени достаточно хрупкой, ведь сегодня человек живет в ситуации 
постоянного выбора среди массы альтернатив. 

Сегодня все чаще появляются и нетипичные (нетрадиционные) семьи. 
Некоторые такие появившиеся семьи необычны для нашей страны, напри-
мер, многоженство.  Наиболее распространенной формой нетипичной се-
мьи в последнее время является гражданский брак. Бывает и так называе-
мый гостевой брак, в котором супруги могут быть и зарегистрированы, од-
нако предпочитают жить раздельно и вести раздельное хозяйство. Все 
большую популярность среди молодежи приобретает так называемый без-
детный брак – при котором супруги сознательно не хотят брать на себя ро-
дительскую функцию. Брак может быть прерывающимся, когда супруги 
расходятся на какое–то время, или открытым, когда партнеры охотно до-
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пускают интимные отношения вне брака. В нашей стране так же распро-
странены семьи – коммуны, так называемые "шведские" семьи. 

Часто мы говорим о жизни современной семьи так, будто вся она со-
стоит из смены партнеров и бесконечных поисков. А ведь никакие опросы 
никогда не показывали, что люди начали меньше ценить семью.  Сегодня 
преобразование семьи продолжается. Это может кому–то нравиться, кому–
то – нет, вызывать даже бурные страсти, но кардинальных изменений ни-
где не происходит. Но, чтобы два человека смогли сохранить созданную 
ими семью, нужно, в первую очередь, доверие – это самая тонкая, но и са-
мая главная составляющая отношений. Своеобразная связующая ниточка. 
Она должна появиться после того, как проходит первая влюбленность. 
Она, порой, бывает важнее любви, так как можно жить с человеком, кото-
рого не любишь, а вот жить с человеком, которому не доверяешь – это 
просто катастрофа.  

 
 

ПРОБЛЕМА РАЗНООБРАЗИЯ ЖИЗНЕННЫХ ФОРМ  
В БИБЛЕИСТИКЕ И ЕСТЕСТВОЗНАНИИ 

 

Лупаков В.Э., учитель СШ № 10, г. Брест 
 

Проблема возникновения жизни и существующего в ней разнообразия 
жизненных форм – нерешённый (и, пожалуй, никогда до конца не решаемый) 
вопрос и в богословии, и в естествознании. Философ В.Н. Ильин в книге 
«Шесть дней творения» (Париж, 1930 г.) отмечал: «Библейский текст, 
несмотря на свою монументальную простоту, – вопрос, а не ответ, уже 
потому, что он, как слово Божие, повествующее о «началах», неисчерпаем и 
для его дешифрования требуется как наука (главным образом, филология и 
естествознание), так и боговдохновенное прозрение» [4, с. 5]. 

Согласно библейскому повествованию, мир создан в шесть приёмов, 
обозначенных в еврейском подлиннике словом «йом» и условно 
переведённых как «дни». Одни мыслители воспринимали эти “дни” как 
обычные сутки, другие – как длительные промежутки времени. Так, 
священник Леонид Цыпин, выпускник Киевского университета по 
специальности «теоретическая физика», в книге «Так чем же являются Дни 
Творения?» (Киев, 2005 г.) отстаивает именно вторую точку зрения. По 
поводу третьего дня он пишет: «Но если считать <…>, что материки пере-
местились за несколько современных часов на тысячи километров <…>, то 
тут необходима поистине вся энергетика Солнца. Но таких источников 
энергии внутри нашей планеты нет и в помине. И выделяться эта энергия 
должна весьма специфично – главным образом, в глубинах Земли, иначе 
поверхность планеты может расплавиться» [9, c. 58]. О возникновении рас-
тений: «<…> немыслимо, чтобы за несколько современных часов, а не за 
сотни миллионов лет, бесчисленные поколения микроорганизмов смогли 
выполнить свой поразительный «труд», в результате которого материки 
покрылись бы <…> толстым пластом горных пород и плодородным слоем 
почвы, чтобы Землю покрыли травы и деревья» [9, с. 61]. Автор делает вы-
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