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СЕМЬЯ КАК ЦЕННОСТЬ В ФИЛОСОФСКОМ ОСМЫСЛЕНИИ 

Вопросы семьи, брака всегда вызывали живой интерес, именно в 

семье формируются ценностные установки, в семье ребенок учится, 

как надо относиться к себе, к окружающим, к миру. Первые жизнен-

ные уроки мы приобретаем именно в семье. Семья является уникаль-

ным институтом становления личности, который нельзя заменить ни-

какой другой социальной группой. Проблемы семьи рассматривают 

философы, психологи, социологи, педагоги и др. Одни авторы счита-

ют, что мы – современники преобразования семьи, другие уверены, 

что происходящие сегодня в этом институте процессы негативны. В 

настоящее время многие социологи, демографы, психологи отмечают 

влияние отрицательных изменений в семье на нравственное, этиче-

ское состояние всего общества, на динамику народонаселения. Иссле-

дования философов, в том числе осмысление историко-философского 

материала, способны создать целостную картину взглядов на семейно-

брачные взаимоотношения. При философском подходе семья характе-

ризуется как сложная форма социальной общности, модель познания 

мира.  

Чтобы взвешенно оценить процессы, происходящие в семье на 

рубеже XX–XXI веков, необходимо глубоко изучить научный и фило-

софский подход к семье, при котором семью рассматривают как осо-

бый институт социализации.   

Семья – один из важных социальных институтов, в котором от-

ражены тенденции развития всего общества. Семья является осново-

полагающим институтом социализации личности, исторической 

трансляции морально-нравственных, культурных ценностей. Выдаю-

щийся философ В.В. Розанов отмечал: «Семья – ближайшее и самое 

дорогое для нас отечество; пространственно – это место самых горя-

чих связей; духовно – это место совершенного идеализма» [1]. Фило-

соф считал семейный вопрос основным в общественной жизни. В 

настоящее время для общества как никогда необходима духовно 

прочная семья, способная воспитать нравственно и физически здоро-

вую личность. Можно утверждать, что от нравственного здоровья 

подрастающего поколения зависит и здоровье нации. В процессе 

культурно-исторического развития менялась как форма семейных вза-

имоотношений, так и само содержание этих отношений, например, 

между супругами. Для философско-антропологического и философ-
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ско-культурологического анализа важно рассмотреть причины воз-

никновения отдельных форм брака и причины кризиса семьи. Необ-

ходимо проследить изменения в современной российской семье, вы-

ступающей носителем культурно нравственных ценностей, а также 

изучение типов брака и семьи в традиционном обществе [2]. Семья 

является сложным социокультурным явлением. Ее особенность выра-

жается в том, что она способна сфокусировать все аспекты жизнедея-

тельности человека, а также может выходить на уровни общественной 

практики: от индивидуального до общественно культурологического. 

В структуре семьи условно можно выделить три блока взаимосвязан-

ных отношений: 1) природно-биологические; 2) экономические, свя-

занные с ведением общего хозяйства; 3) духовно-психологические, 

связанные в большей степени с чувствами супружеской и родитель-

ской любви, с заботой о детях, о престарелых родителях, с нравствен-

ными нормами поведения. Совокупность всех связей в единстве со-

здает семью как особое социокультурное явление, так как близость 

мужчины и женщины, которая не закреплена в правовом отношении и 

не связана общностью быта, нельзя назвать семьей.   

Семью не следует отождествлять с браком. Брак – это такая 

форма отношений между мужчиной и женщиной, с помощью которой 

общество регулирует их супружеские, родственные права и обязанно-

сти, упорядочивает их половые отношения. Браку свойственно исто-

рически меняться.  

В отличие от брака семью можно представить как более слож-

ную систему отношений, чем брак, так как семья соединяет не только 

мужа и жену, а также детей и других родных. В связи с этим семью 

необходимо рассматривать не как брачную группу, а с точки зрения 

социального института. Рассматривая семью как социальный инсти-

тут, можно выделить ряд этапов, из которых формируется цикл жиз-

недеятельности семьи.  

Принято выделять несколько периодов этого цикла, но основ-

ными среди них можно назвать следующие: 1) вступление в брак; 2) 

деторождение; 3) окончание деторождения; 4) выделение последнего 

ребенка из семьи; 5) прекращение жизни одного из супругов. Суть се-

мьи находит отражение в ее функциях – способах проявления ее ак-

тивности, жизнедеятельности. Во многих обществах принято выде-

лять следующие функции: репродуктивную, воспитательную, хозяй-

ственно-бытовую, экономическую, духовного взаимообогащения, со-

циальную, досуговую, эмоциональную. Соотношение этих функций в 

каждой семье различно. В том или ином виде они имеют место быть 

во многих семьях.  
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В работах известных антропологов и социологов XIX в. 

Ф. Ле Пле, Л. Моргана, Дж. Ф. Мак-Леннана и др. представлен исто-

рический путь становления семьи. Структурно-функциональный под-

ход, который направлен на поиск общего в различных типах семей, 

позволил ученым сделать значительный шаг в развитии семьи как со-

циального института. До середины XIX века общество многими фило-

софами трактовалось как разросшаяся семья. На семью смотрели как 

на исходную модель общества, социальные отношения выводились из 

семейных.  

Благодаря заинтересованности ученых к происхождению чело-

вечества появляется исторический взгляд на семейный строй. В со-

временном российском обществе находит место ориентированность в 

большей степени не на семью, а на индивида. Как следствие – мало-

детные семьи.  

Если раньше преобладали интересы семьи, то сейчас – интересы 

индивида. Существенно снизилось количество детей в семьях. Для 

типичной современной семьи характерен состав: муж, жена, один ре-

бенок (иногда – двое детей).  

Влиянию подвергаются и взаимоотношения между родителями 

и детьми: решение старших имеют меньший вес в вопросах заключе-

ния браков их детьми. Дети со временем перестают чтить и переда-

вать семейные традиции. Утверждение детей в современном обществе 

может осуществиться без опоры на семейные традиции.  

Таким образом, о современной российской семье можно гово-

рить как о продукте социальной эволюции. На смену одной эпохе 

приходила другая, трансформировались мировоззрение, культурные, 

нравственные ценности и ориентиры. Вместе с ними менялись и се-

мейные взаимоотношения: положение женщины в семье, отношения 

родителей и детей. Несмотря на видоизменения, коснувшиеся россий-

ской семьи в последние годы, этот социально значимый институт су-

щественно не изменился. Семья есть и остается важнейшим для чело-

века институтом становления личности.  
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