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ностью, общением, физическим самосовершенствованием и семьей. Значимость 
данных ценностных ориентаций для студентов обеспечивает соответствующую ори-
ентацию в системе социальных связей и отношений. Сферы образования и профес-
сионального самосовершенствования занимают в иерархии более низкие позиции. 

Психологическое и педагогическое воздействие в ходе процесса обучения 
должно способствовать становлению жизненных целей молодежи, их профессио-
нальному и личностному самоопределению, повышению эффективности и результа-
тивности учебной и трудовой деятельности, т. е. формированию личностной зрело-
сти. Влияние образовательной среды заключается и в том, что личность развивает 
навыки преодоления трудностей в процессе получения знаний, которые в последст-
вие успешно можно применять в различных жизненных ситуациях, повышает общий 
уровень информированности в различных областях знаний и использует эти знания 
на практике. По нашему мнению, система ценностных ориентаций личности, выпол-
няющая одновременно функции регуляции поведения и определения его цели, свя-
зывающая в единое целое личность и социальную образовательную среду, является 
именно таким механизмом личностного роста и саморазвития. 
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В социальной концепции Русской Православной Церкви подчеркивается, что 
«различие между полами есть особый дар Творца созданным Им людям» [1]. Муж-
чина и женщина представляют собой различные образы существования, при этом 
созданы друг для друга и нуждаются в общении и взаимной заботе. Христианская 
традиция признает браком только моногамный союз, т. е. «союз одного мужа и од-
ной жены», поскольку только в нем возможно полное проявление взаимной любви 
супругов [2]. В таком союзе каждый из супругов на протяжении всей своей жизни 
несет ответственность за счастье и благо ближнего. Смысл супружества состоит не 
только в продолжении рода, христианском воспитании детей, но также во взаимном 
посвящении себя друг другу, взаимоуважении и взаимопрощении, наполнении семьи 
радостными и счастливыми событиями. В христианском браке супруги помогают 
друг другу совершенствоваться в духовном плане, становиться лучше день ото дня. 
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Митрополит Минский и Слуцкий Филарет в своих рассуждениях о значении христи-
анского брака отмечает, что «человеческая семья, построенная на камне веры, бес-
смертна, как бессмертны и души ее членов» [3, с. 49].  

  Достижение идеальных супружеских отношений предполагает максимум уси-
лий, в том числе приобретение навыков видеть проблему глазами другого, научиться 
прощать, уступать, терпеть и многое другое, что способствует сплочению двух лю-
бящих сердец. Со стороны обоих супругов должно исходить желание сделать союз 
счастливым и благополучным. Супруги должны ежедневно оказывать друг другу 
знаки самого нежного внимания и любви. Стабильность семьи зависит от степени 
удовлетворенности супругов, их взаимопонимания, ощущения своей значимости  
и важности. Когда будет достигнута гармония в браке, то будет следовать успех во 
всех делах и начинаниях.  

В семье начинается формирование основ нравственного воспитания. «В право-
славии семья рассматривается как домашняя Церковь, а брак – как исполнение свя-
того таинства в семье» [4, с. 34]. «Браком называется таинство, в котором при сво-
бодном обещании женихом и невестою взаимной верности друг другу (перед 
Церковью и священником) благословляется их супружеский союз, испрашивается  
и подается благодать Божия для взаимной помощи и единодушия, для благословения 
рождения и христианского воспитания детей» [5, с. 19].  

В настоящее время многие из молодоженов при вступлении в брак венчаются  
в церкви. В желании венчания обнаруживается стремление молодых пар к прочному, 
неразрушимому союзу. В целом венчание рассматривается как священный залог, ко-
торый своего полного раскрытия может достигнуть лишь в дальнейшей супружеской 
жизни, т. е. начало положено, но в дальнейшем многое зависит от супругов.  

В социальном учении РПЦ отмечается, что «в целях духовного воспитания бра-
чующихся и содействия укреплению супружеских уз священники призываются  
к тому, чтобы в беседе, предшествующей совершению Таинства Брака, подробно 
разъяснять жениху и невесте идею нерасторжимости церковного брачного союза, 
подчеркивая, что развод как крайняя мера может иметь место только в случае со-
вершения супругами деяний, которые определены Церковью как поводы для разво-
да» [1]. Церковь настаивает на пожизненной верности супругов и нерасторжимости 
православного брака и не приветствует второбрачия. 

В настоящее время наметилась тенденция, при которой расторгается значитель-
ная часть супружеских союзов, что особенно характерно для молодежи. Происходя-
щее становится подлинной трагедией современности. Предпосылками развода могут 
стать отсутствие детей, несовместимость характеров, пьянство, супружеская измена, 
насилие и др. причины. К тому же, как отмечают белорусские социологи, «ориента-
ция на профессиональные достижения, материальное благополучие нередко прихо-
дит в противоречие с семейными ценностями: супруги все меньше времени уделяют 
семье, общению с близкими людьми, ограничивают свое участие в семейном досуге 
и воспитании детей» [6, с. 112]. Кризис в современных семьях обусловлен разруше-
ниями традиционных духовно-нравственных, христианских ценностей, которые  
с давних времен способствовали укреплению супружества и семьи. 

Развод осуждается церковью так же, как и грех, поскольку он приносит тяже-
лые душевные страдания и переживания в семьях. Поэтому в случае конфликтов 
между супругами церковь видит свою пастырскую задачу в том, чтобы оберегать 
целостность брака и предупреждать развод. Согласие на расторжение церковного 
брака может даваться только в том случае, если распад брака является свершившим-
ся фактом и восстановление семьи не видится возможным, тогда по пастырскому 
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снисхождению допускается церковный развод. После церковного развода, согласно 
каноническому праву, второй брак разрешается невиновному супругу. «Лицам, пер-
вый брак которых распался и был расторгнут по их вине, вступление во второй брак 
дозволяется лишь при условии покаяния и выполнения епитимии, наложенной в со-
ответствии с каноническими правилами» [1]. «Третий брак считается исключитель-
ной поблажкой человеческим слабостям» [4, с. 34]. Таким образом, второй и третий 
браки рассматриваются в качестве несовершенства в жизни христианина и могут 
служить в качестве ограждения от блуда. 

В последнее время находят распространение новые формы брачных и семейных 
отношений, а именно сожительство и гражданский брак. Здесь под гражданским 
браком понимается брачный союз, оформленный в органах государственной власти 
без участия церкви. В социальной концепции отмечается, что Православная Церковь 
настаивает на необходимости церковного брака между верующими, но при этом  
с уважением относится к гражданскому браку. 

  РПЦ призывает вступать верующих в супружество только с теми, кто разделя-
ет ее христианские убеждения, поскольку единая вера супругов составляет важней-
шее условие подлинно христианского и церковного брака. Отсутствие единой веры 
является одним из важнейших факторов, который может стать причиной развода.  
В последние годы участились случаи, когда браки заключаются между людьми, ко-
торые принадлежат разным конфессиям и религиям. В социальном учении РПЦ под-
черкивается, что «в соответствии с древними каноническими предписаниями Цер-
ковь и сегодня не освящает венчанием браки, заключенные между православными  
и нехристианами, одновременно признавая таковые в качестве законных и не считая 
пребывающих в них находящимися в блудном сожительстве» [1]. Здесь же отмечен 
тот факт, что «Русская Православная Церковь как в прошлом, так и сегодня находит 
возможным совершение браков православных христиан с католиками, членами 
Древних Восточных Церквей и протестантами, исповедующими веру в Триединого 
Бога, при условии благословения брака в Православной Церкви и воспитания детей  
в православной вере» [1]. 

В настоящее время изначальный смысл супружеского союза во многом утрачен, 
чему способствуют СМИ, в том числе телевидение и Интернет. С учетом этого ста-
новится неудивительным тот факт, что многие молодые пары всяческими способами 
стараются избежать рождения ребенка. В социальном учении РПЦ отвергает все 
способы прекращения беременности, так как желание избежать супружеской четой 
рождения ребенка расценивается как грех. Согласно каноническим правилам аборт 
приравнивается к убийству, поскольку зарождение человека является Божьим даром. 
С другой стороны, союз супругов, которые являются бездетными, признается совре-
менным православием законным, а бездетность «как особое жизненное призвание», 
связанное к примеру с усыновлением ребенка [1]. Церковь также дает негативную 
оценку всем разновидностям экстракорпорального (внетелесного) оплодотворения, 
которое предполагает уничтожение «лишних» эмбрионов. 

Акцентируя внимание людей на проблемах супружества и семьи, Церковь осо-
бым образом подчеркивает призвание супругов к воспитанию детей. В современном 
обществе проблемой становится сиротство при живых родителях. Этот факт свиде-
тельствуют как о социальной незащищенности детей из неблагополучных семей, так 
и духовной деградации общества. В связи с этим Церковь призывает пастырей помо-
гать таким семьям, приобщать детей из таких семей к духовной жизни. 

  Семья в жизни верующих христиан является главной ценностью. Это социаль-
но-духовное образование, где они воспитывают детей, интеллектуально и духовно 
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обогащаются, получают истинную радость от жизни. «В кругу семьи возможность 
самореализации всех ее членов может раскрываться безгранично» [3, с. 48]. Именно 
в семье закладываются и формируются базовые ценности, с которыми человек будет 
идти по жизни, формируется отношение к окружающему миру. В настоящее время 
Церковь считает своим долгом различными способами, в том числе с помощью теле-
видения, Интернета и других СМИ разъяснять молодым людям цель супружеского 
союза и его главное предназначение. 
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Актуальность изучения семейных ценностных ориентаций белорусской моло-
дежи в настоящее время обусловлена сложностями протекания процесса трансфор-
мации современной семьи и особенностями ее функционирования в белорусском 
обществе. Семейные ценности занимают одно из приоритетных мест в системе цен-
ностных ориентаций молодых людей. И это оправдано, поскольку семья предостав-
ляет такие возможности для реализации личностных потребностей, как безопас-
ность, взаимопонимание и поддержка, самореализация, отцовство и материнство, 
рождение и воспитание детей.  

Семейные ценности претерпевают серьезные изменения, и это, как показывает 
история, закономерность развития любого общества. Для того чтобы получить более 
конкретное представление о семейных ценностных ориентациях молодежи, целесо-
образно обратиться к анализу результатов конкретных социологических исследова-
ний. Так, в 2011 г. было проведено социологическое исследование «Семейные цен-
ностные ориентации студентов» в Беларуси (г. Минск) и России (г. Новосибирск),  
в котором приняло участие 1067 студентов. Возраст респондентов составил 17–27 лет 
(средний возраст составил 20 лет). Доля мужской части опрошенных белорусов со-
ставляет 39,5 %, женской – 60,5 %. По половому признаку в российскую выборку 
попали 46,6 % юношей и 53,4 % девушек. Выборочное исследование репрезентатив-
но относительно студенческой генеральной совокупности выделенных городов. От-
носительно данного исследования, можно выделить 2 блока вопросов: те, которые 
освещали социально-культурные и социально-психологические установки на созда-
ние семьи, и те, которые выявляли сочетание и распределение идеальных представ-




