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материальная помощь старших молодой семье объективно 

уменьшилась. Хотя представители старшего поколения утратили 

свою главенствующую роль в семье, их помощь по уходу за 

детьми и в их воспитании часто является практически единствен-

ной возможностью, позволяющей самим молодым родителям 

продолжать учиться после рождения ребенка. С другой стороны, 

избыточная помощь порождает потребительские настроения, 

иждивенчество, инфантилизм, ибо речь идет о помощи только с 

одной стороны – родителей детям. 

3. Семейный бюджет студентов складывается из тради-

ционных составляющих. Более половины опрошенных исполь-

зуют совокупность разных источников финансовых поступлений 

– стипендию, помощь родителей и постоянный заработок кого-

либо из членов семьи. Каждый третий отметил в качестве необ-

ходимости наличие разовых приработков. Один из пяти опро-

шенных отметил какую-либо помощь со стороны студенческого 

профкома. 

4. Среди главных семейных традиций больше полови-

ны респондентов отметили праздники в кругу семьи, а так же 

совместный отдых, обеды и ужины за семейным столом, походы 

в кино и на футбол. Большинство опрошенных студентов хотят в 

будущем иметь одного или двух детей и выбирают демократиче-

ский стиль воспитания. Они также считают, что молодожены 

должны жить отдельно от родителей, но сохранять близкие дове-

рительные отношения с ними. 

5. Результаты анкетирования по вопросам семьи и бра-

ка в кураторских группах показали, что студенческая молодежь 

видит идеальную семью, как официально зарегистрированную 

супружескую пару. Оба супруга любят и уважают друг друга, 

равны в своих правах и обязанностях, имеют образование и рабо-

ту, вместе обеспечивают себя. Они совместно решают все глав-

ные вопросы и проблемы, вместе организовывают и проводят 

свой досуг. Более половины опрошенных полагают, что детей в 

семье должно быть двое. При этом, однако, на первое место ста-

вится карьера для достижения материального благополучия и 

независимости от родителей. 

6. В системе семейных ценностей студенты единодуш-

но, независимо от пола, ставят на первое место любовь. На вто-

ром месте стоит поддержка, забота и взаимопонимание, на треть-

ем дети. Четвертое место занимает эмоционально-

психологический комфорт семьи. Стабильность и материальную 

обеспеченность ставят на пятое место. Последнее место моло-

дежь отводит преемственности поколений. 

Таким образом, приоритетным в структуре ценностных 

составляющих молодежи является ориентация на индивидуаль-

ное благополучие. Для укрепления института семьи требуется 

единство действия государства, общества, религии, школы, и 

семьи. Для воспитания молодежи и обеспечения культурной и 

этнической безопасности необходимо сохранение и возрождение 

народных белорусских традиций, а также укоренение новых тра-

диций, отвечающих духу времени. 
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СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ И БЕЗОПАСНОСТЬ: ОПЫТ 

СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ В СОВРЕМЕННОМ 

РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

С.Н. Соколова 

Актуальность темы обусловлена необходимостью по-

вышения организующей роли семьи в современном российском 

обществе. 

Важно направить все усилия на реабилитацию семей-

ных ценностей, так как «укрепление института семьи, возрожде-

ние духовно-нравственных традиций семейных отношений» 

связаны с семейной политикой и безопасностью российского 

общества [1? с. 45]. 

Необходимость изучения данного вопроса определяет-

ся следующими обстоятельствами: 

Во-первых, возрастанием интереса к семейной полити-

ке и российской безопасности. 

Во-вторых, влиянием национальных интересов и ду-

ховно-нравственных традиций российского общества. 

В-третьих, неоднозначностью изменений состояния се-

мейных ценностей, постоянно детерминируемых объективными 

общественными законами, СМИ, деятельностью политических 

лидеров и партий (специфика проявления сознательной, целена-

правленной деятельности властных структур, по обеспечению 

безопасности в период трансформации российского общества). 

В-четвертых, необходимостью сохранения российской 

семьи, упрочения позиций семейного воспитания в процессе 

поиска обновленных ценностных оснований и приоритетов для 

эффективного государственного регулирования безопасности. 

В-пятых, несовершенностью политико-правового ме-

ханизма государственного воздействия на достижение опреде-

ленного уровня безопасности, направленного на взаимодействие 

материальных и духовно-нравственных традиций российского 

общества. 

Главная задача современного российского государства 

– укрепление здоровья российских граждан, увеличение продол-

жительности жизни, стимулирование рождаемости, укрепление 

семьи и создание предпосылок для повышения рождаемости, 

всестороннее укрепление института семьи как формы гармонич-

ной жизнедеятельности личности (аксиологический подход), 

создание условий для самореализации молодежи, обеспечение 

адресной социальной защиты семьи, включая предоставление 

материальной помощи при рождении ребенка. 

Следовательно, семейные ценности жизненно необхо-

димы современному российскому обществу, так как «… осмыс-

ление и ассимиляция культурой современных достижений наук о 

человеке отнюдь не один лишь академический интерес – челове-

ку необходимо вырабатывать ориентиры, без которых будет по-

просту невозможно жить в этом мире новых, едва ли не сказоч-

ных возможностей» [2, с. 9]. 

Процесс транспорентности, преображения мира проис-

ходит сегодня при активном участии семьи и общества в целом. 

Это обусловлено, в первую очередь, необходимостью повышения 

стабильности в связи с о сложностью и неоднозначностью ситуа-

ции в стране и в мире на основе национальных, религиозных 

конфликтов, социально-экономических потрясений, территори-

альных споров (события в Европе и в Северной Африке). 

В такой ситуации необходимо обобщить эмпирический 

материал по вопросу семейной политики, но при этом надо обя-

зательно помнить, что «роль философии в оценке мировых про-

блем многообразна. Одна из основных ее ролей связана с концеп-

туальными и методологическими вопросами, встающими при 

попытках решения мировых проблем» [3, с. 27]. 

Указанные причины определяют актуальность прове-

дения специальных фундаментальных исследований в области 

семейной политики и безопасности российского общества для 

реализации концепции, включающей духовно-нравственные 

традиции и семейные ценности российского общества. 

Кратко уточню, что безопасность как высшая государ-
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ственная система противодействия угрозам и опасностям, в орга-

низационно-управленческом отношении обеспечивается через 

практическую деятельность структур государственной власти, 

позитивно влияющих на культурную составляющую, а значит, и 

на российскую семью. 

Ведется большая научно-исследовательская работа по 

разработке оценочных показателей уровней обеспечения без-

опасности, которая представляет сложную, иерархическую си-

стему различных направлений, в том числе, и семейную полити-

ку, детерминированную активной работой образовательного 

пространства, культурно-религиозным фактором и ангажирован-

ную средствами массовой информации. 

Не надо забывать, что «в настоящее время в мире про-

исходит становление глобального коммуникационного простран-

ства, которое оказывает существенное влияние на все стороны 

жизни общества, отдельного человека, на структурообразующие 

компоненты всей системы культуры», в том числе трансформи-

рует семейные ценности [3, с. 27]. 

Современный российский гражданин должен обяза-

тельно владеть технологиями в области своей специальности, 

понимать рамки применения и распространения этих технологий 

для совершенствования своего профессионализма, ответственно 

и целенаправленно развивать физические и духовно-

нравственные традиции, основы которых закладываются в семье, 

заботиться о своем образовании и особенно здоровье. 

Для актуализации семейных ценностей и эффективного 

государственного регулирования безопасности современная си-

стема образования должна особое внимание уделять развитию 

способностей российских граждан, их высокой адаптивности к 

постоянно изменяющимся условиям противоречивого и сложно-

го бытия. В связи с этим, особенно важным является формирова-

ние семейных ценностей и фундаментальное укрепление инсти-

тута семьи. 

Сегодня особенно необходима инновационная семей-

ная политика и развитие эффективных методов обучения и вос-

питания, а также свободный доступ, всемерное приобщение 

граждан к семейным ценностям, так как именно это является 

важнейшим основанием для повышения степени государственно-

го регулирования безопасности российского общества. 

И нельзя не согласиться с утверждением, что «нацио-

нальные интересы в духовной сфере состоят в сохранении и 

укреплении нравственных ценностей общества, традиций патри-

отизма и гуманизма, культурного и научного потенциала стра-

ны», что актуализирует семейные ценности [4]. 

Особое, определяющее место в национальном россий-

ском политическом процессе занимают семейные ценности, ин-

теллектуальные, информационно-коммуникационные возможно-

сти, образовательный уровень граждан, научные, производствен-

ные ресурсы, многообразие культурно-исторических связей, ак-

тивно влияющих на формирование и актуализацию семейных 

ценностей, которые являются базовыми для любого общества, 

всего духовно-нравственного бытия. 

Отметим, что современная международная обстановка, 

анализируемая с позиций эффективного государственного регу-

лирования безопасности, связана со значительной неопределен-

ностью в отношении потенциальных источников угроз, способов 

и приемов дестабилизации в обществе, а также форм, в которых 

осуществляются данные угрозы. Проявления различного вида 

насилия (насилие в семье), свидетельствуют о том, что новые 

информационные технологии могут изменить формы межлич-

ностного и межгосударственного противостояния. 

Поскольку проблема безопасности приобретает прио-

ритетное значение, то возникает вопрос о специфике религиозно-

го, культурно-исторического развития российского общества и 

разработки методик, укрепляющих семейные ценности с учетом 

ментального бытия. 

В связи с этим, появляется возможность обновления 

научного мировоззрения, дополнения современной научной кар-

тины мира, выявления специфических аспектов бытия и познания 

семейных ценностей в ракурсе обеспечения безопасности рос-

сийского общества. Такое обновленное представление о процессе 

обеспечения безопасности социальных систем позволяет на осно-

ве предложенных в статье идей, осуществлять поиск малоизвест-

ных современному научному сообществу частнонаучных форм 

развития института семьи (аксиологический аспект) и конкурент-

но-устойчивого движения общества, разрабатывать проблему 

эффективного государственного регулирования безопасности в 

совершенно обновленном варианте с учетом духовно-

нравственного бытия. 

Особенно важным является то, что не только теорети-

ко-методологическое обоснование обсуждаемой проблемы имеет 

перспективы в социуме, но и то, что это связано с эффективным 

государственным регулированием безопасности российского 

общества. 

Своеобразие проблемы обеспечения безопасности рос-

сийского общества заключается в том, что, во-первых, формиро-

вание общественного сознания имеет специфическую структуру 

(в основе находятся семейные ценности), отражающую преем-

ственность и сохранение культурно-исторических традиций и 

религиозных установок; во-вторых, семейные ценности, порож-

денные культурной самобытностью, являются духовно-

нравственной составляющей российского общества. 

Особое внимание автор статьи сосредоточила на необ-

ходимости акцентирования семейных ценностей и безопасности 

российского общества, что раскрывает созидательно-творческий 

механизм современного политического процесса. 

Для формирования основ гражданского общества необ-

ходимы определенные семейные ценности, позволяющие реали-

зовать теоретические установки партийных лидеров и партий. 

Учитывая сложные и неоднозначные процессы, проис-

ходящие в российском обществе, необходимо актуализировать 

вопрос о национальной идеологии, учитывающей интересы и 

перспективы семейной политики. Необходимо перейти от кон-

фликтных системообразующих связей и доминирования непро-

дуктивных противоречий, к консенсусно-консолидирующей 

модели взаимоотношений, особенно в семье. 

Это означает, что переход к обновленным отношениям 

связан с реформированием российского общества, выявлением 

сущности трансформационных процессов, что предполагает 

определение позитивных тенденций, инвариантных решений, 

которые должны быть включены в модель конкурентно-

устойчивого развития. 

В связи с этим, семейная политика, основывающаяся на 

семейных ценностях представляет собой сложное явление из 

нескольких компонентов. 

Первый, по убеждению автора, связан с проблемой без-

опасности, и главное – с обеспечением национальной безопасно-

сти, отражающей специфику семейной политики российского 

общества. 

Второй компонент отражает общемировую направлен-

ность социокультурного развития, который связан с безопасно-

стью и переходом к конкурентно-устойчивому развитию. 

Два этих компонента существуют в государственных 

документах, но необходимо пояснить, что официальные доку-

менты могут войти в будущую национальную стратегию, хотя в 

них существуют противоречия, которые можно разрешить на 

теоретико-концептуальном уровне при разработке направлений 

семейной политики в российском государстве. 

При таком подходе безопасность будет обеспечиваться 

через конкурентно-устойчивое развитие, которое и будет вклю-

чать в себя политико-правовой, социокультурный механизм, 

включающий семейные ценности государственного регулирова-

ния безопасности российского общества. 

В такой модели развития безопасность будет обеспечи-

ваться главным образом не путем защиты, а через развитие (са-

моразвитие и самосовершенствование), которое не будет прово-

цировать угрозы и порождать опасности. В обновленной модели 

государственного регулирования безопасности российского об-

щества будут реализованы важные принципы бескризисного 

развития, обеспечивающие локализацию угроз и опасностей, 
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составляющие гармоничное целое, социальную систему, способ-

ствующую коэволюционному движению на основе духовно-

нравственной составляющей и семейных ценностей. 

Особое внимание в решении вопросов, например, ин-

формационной безопасности становится на данном этапе очень 

важным, так как в настоящее время предпринимаются попытки 

осуществить трансформацию на уровне действий администра-

тивных, законодательных структур, путем создания определен-

ной совокупности правовых актов, регулирующих семейные 

отношения. 

В этой связи следует пояснить, что для обеспечения 

эффективного функционирования системы информационной 

безопасности необходимы: современные технические средства, 

технологии безопасности, включающие профессиональное обес-

печение происходящих процессов. Сюда входят также современ-

ные программные системы, средства и методы оценки выбора 

технологии (структуры и системы организации работ, методы 

подготовки кадров), что создаст условия для действенной госу-

дарственной семейной политики и соответствующей ей системы 

безопасности. 

Важно отметить, что без формальных определений, 

позволяющих создавать модели по взаимодействию сторон и 

всей совокупности, невозможно в огромной по территории и 

ресурсам России, предложить эффективную систему безопасно-

сти. На основе существующего опыта можно утверждать, что при 

активных профессиональных действиях эти вопросы будут по-

степенно решаться и концептуальные построения станут реаль-

ностью. 

На пути создания гражданского общества, рыночной 

экономики существует немало трудностей, но чем быстрее 

найдем решение и актуализируем семейную политику, тем легче 

будет осуществлять государственное регулирование безопасно-

сти, а значит – находить наиболее приемлемые решения сложных 

задач, возникающих в период трансформации и обновления эко-

номических, правовых и семейных отношений. 

В итоге, выявление специфики семейной политики и 

государственного регулирования безопасности способствует 

появлению большого спектра обновленных направлений научно-

го поиска. 

Продолжение исследований в данном проблемном поле 

приведет к концептуальному обновлению семейной политики, 

что может быть обновит социально-философскую теорию разви-

тия, а также будет способствовать появлению общенаучной кате-

гории «безопасность», которая органично войдет в систему поня-

тий. 

Представленные в статье выводы позволяют, в опреде-

ленной мере, обобщить и найти пути общественного развития, 

связанные с осмыслением актуальных вопросов поиска консоли-

дирующей стратегии на основе семейных ценностей в процессе 

социально-философского обобщения проблем регулирования 

безопасности. 

Сегодня, хотелось бы, чтобы парадигмальные устрем-

ления российских политиков и общественных деятелей проявля-

лись и фиксировались только как плюралистические и толерант-

ные, с учетом семейных ценностей, религиозных и духовно-

нравственных традиций, культурно-исторического опыта россий-

ского государства. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ СЕМЕЙНО-БРАЧНЫХ 

ЦЕННОСТЕЙ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ СЕВЕРА 

Г.С. Гончарова, М.А. Абрамова 

Изменения в сфере семейно-брачных отношений, в 

структурных характеристиках семьи и брака свидетельствуют о 

трансформации института семьи, который присущ многим стра-

нам и народам мира. В Российской Федерации изменения в се-

мейно-брачных отношениях происходят на фоне демографиче-

ского кризиса. Значительное число неполных или бездетных 

семей замедляют его преодоление. Снижение рождаемости и 

брачности, увеличение доли незарегистрированных браков и 

числа рождений у женщин, не состоящих в зарегистрированном 

браке, – процессы, связанные со многими причинами объектив-

ного и субъективного характера. Существенную роль в этих про-

цессах играют ценностные ориентации населения. Анализ таких 

ориентаций очень важен для прогноза демографических процес-

сов. Учитывая данное обстоятельство, мы посчитали актуальным 

исследовать ценностные ориентации молодежи в сфере семейно-

брачных отношений. Выбор именно учащейся молодежи обу-

словлен тем, что, с одной стороны, – это наиболее мобильная 

часть молодежи, а с другой тем, что для данной возрастной кате-

гории острота вопроса создания семьи и получения качественно-

го образования обусловливает степень адаптированности к изме-

няющимся условиям жизни. 

По материалам исследования проведенного в Респуб-

лике Саха (Якутия) с 2006 по 2010 гг., подавляющая часть уча-

щейся молодежи (18–29) лет не состояла в браке (86% саха, 90% 

русских). Такое поведение молодежи продиктовано тем, что она 

занята получением образования и экономически зависит от роди-

телей. Это способствует увеличению возраста вступления в брак 

и сокращению репродуктивных возможностей женщин. Главной 

целью исследования семейно-брачных ценностей молодежи ста-

ло изучение взглядов учащейся молодежи на проблемы, связан-

ные с семейно-брачными отношениями: на рождение детей вне 

брака, на регистрацию брака, на наличие детей и их количество в 

семье, на мотивы вступления в брак. В связи с этим была также 

затронута проблема отражения в сознании учащейся молодежи 

модели прежнего патриархального уклада (мужчина – добытчик, 

женщина – хранительница очага). Исследовалось и влияние со-

циокультурных трансформаций на либерализацию семейных 

отношений, отличие взглядов по этому вопросу в разных этниче-

ских группах. 

1. Отношение к семейным ценностям. Ценностные 

ориентации на важнейшие семейные ценности, так же, как и де-

мографическое поведение у мужчин и у женщин различных 

народов имеют общие и особенные черты. 

Все рассматриваемые этнические группы (саха, рус-

ские, КМНС и «другие народы») как наибольшую ценность от-

метили значимость иметь детей, затем по ценности стоит супру-

жество. Быть в зарегистрированном браке считается наименее 

важным: регистрация брака занимает последнее место среди 

очень значимых семейных ценностей. 

Этнические различия состоят в том, что саха – мужчи-

ны в большей степени, чем русские мужчины, считают, что очень 

важно иметь жену (на 15%), очень важно состоять в зарегистри-

рованном браке (на 22%) и очень важно иметь детей (на 11%). В 

то время как женщины – саха в большей степени, чем русские 

женщины, ориентированы только на зарегистрированный брак 

(различие 10%) и на детей (различие 7%). Таким образом, этниче-

ские различия состоят в том, что у саха значения по всем трем 

показателям выше, чем у русских. По сравнению с КМНС у саха 

значения этих показателей выше только по поводу супружества и 

детей, а по сравнению с группой «другие народы» – только по 

поводу регистрации брака и детей. 

Гендерные отличия состоят в том, что резко различают-

ся взгляды на ценность супружества – иметь мужа (жену) – у 

мужчин – саха и женщин – саха: разница почти 20 п.п. У КМНС и 

других народов она тоже существенна: примерно 10 п.п. Русские 
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В.А. Клименко. Семейно-брачное поведение 

студенческой молодежи 94 

Е.С. Бабосова. Семья в системе ценностных ориентаций 

белорусской молодежи 96 

Е.В. Осипова. Семейные ценностные ориентиры 

белорусской молодежи (на примере студентов 

г. Минска) 97 

И.В. Лашук. Семейные социокультурные стратегии 

поведения студентов ВУЗов (на примере ВУЗов 

г. Минска и г. Новосибирска) 99 

С.А. Морозова. Семейное партнерство и гендерные 

отношения в семье в восприятии белорусского 

студенчества 104 

В.В. Гуринович, Н.А. Телюк. Преемственность 

национальных традиций и ценности семейной жизни 

белорусской молодежи в условиях глобализации 105 

С.Н. Соколова. Семейные ценности и безопасность: опыт 

семейной политики в современном российском обществе108 

Г.С. Гончарова, М.А. Абрамова. Трансформация 

семейно-брачных ценностей современной молодежи 

Севера 110 

Л.И. Кобышева. Пути и условия становления 

самоорганизующейся воспитательной среды семьи 114 

Л.Е. Лойко. Теория и практика социальной работы с 

семьей 117 

Л.И. Козловская. Модель центра семейно-бытовой 

культуры 118 

М.И. Веренич. Инновационный потенциал социально-

культурных проектов в сохранении и возрождении 

традиционных ценностей: опыт общественных 

объединений Республики Беларусь 120 

В.Н. Ракачев, Я.В. Ракачева. ''За стенами военного 

городка была другая жизнь…'': жизненные истории жен 

советских офицеров 123 

В.А. Белокрылова. Экзистенциальные аспекты 

''субъективных историй'' представителей военного 

поколения и перспективы трансляции исторической 

памяти 124 

1.4. Семья как общественный институт и ее роль в 

процессах социализации человека 125 

Я.С. Яскевич. Модели семьи и воспитания в 

социокультурном пространстве: традиции и новации 125 

Ю.Г. Тамбиянц. Функции современной семьи: 

проблемы, противоречия 127 

Али Бакуи. Некоторые из принципов Ислама в 

отношении воспитания в семье 128 

А.А. Клименко. Роль семьи в формировании личности 130 

О.А. Базалук. Семья как важнейшая среда полноценного 

формирования психики ребенка 131 

Г.Н. Казаручик. Влияние семейного воспитания на 

социализацию и развитие личности ребенка 133 

О.Л. Сташкевич. Роль семьи в формировании 

гражданско-патриотических ценностей личности 135 

И.А. Комарова, Н.Ю. Ясева. Использование элементов 

народной педагогики в семейном воспитании 

дошкольников 137 

С.Б. Мойсейчук. Специфика семейного воспитания детей 

с особенностями психофизического развития 138 

И.А. Кравец. Эмоциональное развитие подростков, 

воспитывающихся вне семьи 140 

Л.И. Лесун. Формирование ценностных ориентаций 

подростков как проблема семьи 141 

В.И. Вашнева. Роль семейного досуга в социализации 

подростков 143 

В.В. Калюжин. Семейное воспитание и 

медиаобразование в условиях открытой 

информационной среды 145 

Л.Е. Романенко. Культурные механизмы действия 

художественного образования в семье: проблема 

гендерных ролей 146 

Н.В. Суленева. Взаимосвязь семейных традиций и 

аудиочтения 147 

А.В. Калашникова. Куклы как средство формирования 

национальных и семейных традиций белорусов 148 

И.И. Лусто. Профилактика аддиктивного поведения 

молодежи – основа здоровой семьи 150 

Г.А. Черкесова. Проблемы взаимодействия семьи и 

школы в воспитательном процессе 151 

М.Л. Цеханович. Педагогическое мышление как фактор 

оптимизации образовательного процесса: теоретико-

методологический аспект 152 

Г.Е. Смотрицкая. Актуальные направления 

формирования гендерной культуры и культуры 

семейных отношений подрастающего поколения в 

учреждениях общего среднего образования Республики 

Беларусь 153 

Л.В. Петрович. Педагогические аспекты формирования 

семейных ценностей у обучающихся в условиях 

ученического самоуправления и клубной деятельности 155 

1.5. Специфика современной семьи в нравственно-

аксиологическом измерении 157 

О.А. Павловская. Семья как духовно-нравственная 

ценность в современном обществе 157 

Е.У. Байдаров. Культурно-этические аспекты семейных 

отношений в современном обществе (на примере 

Казахстана) 159 

Е.В. Беляева. Семейные ценности и нравственные 

ценности 160 

В.А. Максимович. Роль национальной традиции в 

укреплении основ современной семьи 162 

О.С. Наумова. Значение национальных традиций в 

процессе духовно-нравственного воспитания детей в 

семье 163 

Е.Г. Наумова. Семья и брак в условиях разрушения 

традиционалистских ценностей 165 
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А.С. Дударенок. Семья и семейные ценности как объект 

политического манипулирования 166 

Н.А. Лазаревич. Социальное измерение семейно-

воспроизводственных ценностей 168 

О.М. Старикова. Роль традиций семейного воспитания в 

духовной жизни белорусского народа 171 

J.V. Ivanovski. Axial Directions of the Memorial Culture 

of the Belarusian Family Space: Gender Dissonance 172 

С.В. Ситникова. Успешное родительство как основное 

условие успешности детей 173 

Н.Б. Яковлева. Нравственно-этическое и эстетическое 

воспитание будущего семьянина 174 

С.В. Кирпич. Отцовство как решающий фактор 

формирования ценностей семьи 176 

М.В. Пастухова. Ответственное отцовство как семейная 

ценность 178 

Е.А. Жукова. Суррогатное материнство: этические 

аспекты 180 

Л.В. Довыденко. Духовные и религиозные традиции 

семьи 181 

Н.Г. Севостьянова. Религиозно-нравственные ценности 

современной семьи 183 

П.Ф. Дик. Семья и этноконфессиональная община 184 

И.И. Таркан. Христианские ценности в семейных 

отношениях 186 

О.В. Шубаро. Христианские семейные ценности в 

современном обществе 187 

Ю.А. Коломийцева. Роль Православной церкви в 

формировании семейных ценностей современного 

общества 188 

С.К. Носов. Семья и брак в свете православной 

антропологии 189 

В.А. Полосухин. Вечные ценности семейного воспитания 

в информационном поле Вселенной 191 

1.6. Социально-психологические аспекты семейных 

отношений 193 

Н.И. Олифирович. Роль семейных регуляторов в жизни 

современной семьи 193 

Л.Ю. Мазаник. Способы гармонизации семейных 

отношений 196 

Д.И. Наумов, С.Н. Бабошенкова. Роль государственной 

молодежной политики в гармонизации семейных 

отношений 197 

О.В. Агейко. Психологический анализ повседневных 

трудностей семьи на различных этапах ее развития 199 

Е.В. Коновалова. Психолого-экономические 

воспитательные ресурсы современной семьи 201 

Азам Бакташиян. Психическая гигиена семьи и ее 

влияние на общество (с учетом канонов Ислама) 204 

Д.В. Ермолович. Архитектоника сексуальности и брачно-

семейный конструктивизм 208 

И.Г. Ахунова, М.В. Ракусевич. Анализ удовлетворенности 

браком в современной семье 211 

А.Е. Игнатьев. Проблема удовлетворенности браком и 

семейными отношениями с позиции самоотношения 

супругов 213 

Т.И. Глушакова, В.Е. Глушаков. Тандемный брак: ''за'' и 

''против'' 213 

Н.В. Уминская. Проблема выбора брачного партнера у 

девушек 214 

О.В. Бурко. Причины неготовности семьи к рождению 

ребенка 215 

И.В. Челышева. Трансформация семейных ценностей и 

насилие на экране 218 

Ю.В. Пайгунова. Психолого-педагогические проблемы 

формирования культуры толерантности в семье 220 

В.А. Уткевич. Власть как необходимое условие 

существования семьи 224 

Л.Ю. Ибришим, С.А. Панаитова. Домашнее насилие как 

социально-психологическая проблема 225 

Л.В. Филинская, А.К. Воднева, Л.А. Соглаева, 

Н.П. Веремеева. Проблемы домашнего насилия в 

современной белорусской семье: гендерный аспект 226 

Е.А. Мурашко. Причины домашнего насилия в 

отношении женщин 228 

Н.И. Гончарова. Проблема женской виктимности: 

привычность жертвы 229 

Н.И. Мицкевич. Насилие над детьми: результаты 

исследования 230 

Н.Ф. Сечко. Порядок рождения в семье и агрессивность 232 

С.В. Хамутовская. Дихотомия ''Я'' – ''Другие'': проблема 

определения категорий 233 

Л.М. Богатова. Деструктивность феминности в 

ситуации постмодерна 234 

1.7. Семья в контексте социально-экологических 

и демографических проблем 236 

А.Д. Урсул, Т.А. Урсул. Демографическая проблема и 

переход к устойчивому развитию 236 

И.К. Русанду. Инновации в структуре устойчивого 

развития 239 

А.Г. Злотников. Семейная политика и демографическое 

развитие 240 

Н.Е. Захарова. Демографические проблемы белорусской 

семьи в условиях современных социокультурных 

трансформаций 243 

А.Б. Богданович. Демографические проблемы семьи в 

контексте государственной политики Республики 

Беларусь 246 

Н.Н. Малярчук. Кризис семьи как один из факторов 

демографической катастрофы в России 248 

Е.А. Хмеленок. Традиции семейного воспитания и 

экология 249 

А.С. Червинский. Формирование экологического 

сознания в кризисной ситуации 251 

Д.С. Калюжина. Роль семьи в экологическом 

воспитании личности 252 

Т.В. Зайковская. Семейное воспитание как фактор 

формирования экологического императива личности 253 

1.8. Философский взгляд на интеллектуальную 

динамику  и социально-экономическое развитие 

современного мира 255 

Т.М. Тузова. Преобразующие функции рефлексии в 

структуре человеческого общества 255 
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Л.Н. Нехорошева. Роль женщин в формировании и 

развитии научно-педагогической школы по проблемам 

повышения эффективности создания и 

функционирования социально-экономических систем и 

инновационного и венчурного развития 257 

Л.М. Специан. Социально-экономические проблемы 

семейных отношений 260 

Геннадий Чобану, Кармен Рэдулеску. Роль денег в семье 262 

Р.H. Шматков. Формирование интеллектуального 

капитала как эффективный элемент антикризисного 

управления 263 

К.Р. Еськевич. Синергетические особенности 

исторических оснований белорусской государственности 264 

Svetlana Ciumac. Funcţionalitatea statului contemporan 

în dezvoltarea social-economică naţională 265 

Victor Moraru. Personalizarea proceselor politice în context 

internațional 266 

C. Neagu, M. Bădileanu, M. Bulearca, C. Sima. Employment 

and occupational structure in the new technologies  ̀era 268 

2. МИССИЯ ЖЕНЩИНЫ В СОВРЕМЕННОМ 

ОБЩЕСТВЕ И ГЕНДЕНРНАЯ ПОЛИТИКА 

ГОСУДАРСТВА 271 

2.1. Женское начало в истории цивилизации, 

культуры, искусства, философии 271 

Сейед Абдолла Хоссейни. Путь к человеческому счастью 271 

Фатиме Рахбар. Женщина и семья в современном мире 272 

Абузар Ибрахими Торкаман. Женщина с точки зрения 

Ислама 273 

О.А. Каравайкина. Роль женщины в семье и обществе 276 

И.И. Иванова. Женщина как символ мудрости в 

западной, восточной и русской ментальной традиции: 

культурно-антропологическая компаративистика 277 

Т.А. Щурко. Роль женщины в истории: современные 

интерпретации 282 

А.А. Онищенко. Женщина в науке и образовании. 

Примеры из истории 284 

Л.А. Шкор. Личностное становление и самореализация 

женщины: историко-культурный контекст 286 

Л.И. Новиков. Первая на белорусских землях женщина – 

общественный деятель Евфросиния Полоцкая 289 

В.Н. Сокольчик. Женские образы древнеславянского 

мифа и их влияние на мировосприятие славянских 

народов 291 

И.М. Шумская. Социокультурные аспекты женской 

креативности 292 

В.А. Зеленевский. Духовная сила женщины 294 

О.П. Краснова. Женское начало российской 

цивилизации как регулятор качества социальных 

взаимоотношений в обществе 295 

О.Н. Кирилова. Формирование доминирующих черт 

характера украинских женщин в культурно-

исторической ретроспективе 298 

О.О. Смолина. Положение женщины в православной 

монастырской культуре 301 

Э.М. Сороко. О двух идеалах женственности, двух видах 

благоуханий, двух родах любви: А.Ф. Лосев против 

В.В. Розанова и сакральность символики Пентады 303 

Т.П. Короткая. Учение о Софии как Вечной 

Женственности в философии В.С. Соловьѐва 310 

И.Б. Михеева. Мотивы женофобии в творчестве Николая 

Федорова 311 

Е.В. Крючкова. Влияние американского феминизма на 

формирование женского образа в Нью Эйдж 314 

М.В. Салеева. Образ женщины в итальянских паремиях 316 

Е.Б. Якимович, С.С. Шляхтенок. Женские образы в 

визуальной культуре 318 

И.В. Мартынова. Эволюция женского образа в западной 

литературе 320 

А.А. Минеева. Сюрреалистические Мадонны Сальвадора 

Дали и проблема трансценденции 322 

И.В. Челышева, А.А. Левицкая. Изучение репрезентации 

образа женщины на российском экране в процессе 

медиаобразования 323 

А.В. Маркова. Женские персонажи в семейных ситкомах 

на современном российском телевидении 325 

2.2. Образ женщины в контексте актуальных 

направлений гендерных исследований и гендерной 

политики 327 

И.Я. Левяш. Гендер как проблема современной 

цивилизации и культуры 327 

В.Ф. Мартынов. Гендерная энтропия в динамике 

техногенных процессов 331 

И.В. Котляров. Желания, ожидания, ценности мужчин и 

женщин: сравнительный анализ 332 

И.Р. Чикалова. Беларусь в контексте международных 

стратегий и обязательств в отношении соблюдения прав 

женщин и мужчин 335 

Ю.И. Малевич. Деятельность международного 

сообщества по обеспечению гендерного равенства 

(экономический аспект) 338 

А.Л. Айзенштадт. Современная женщина и семья: 

социогендерный подход 340 

О.В. Белановская, И.П. Пацанович. Гендер и социально-

ролевые функции в современной семье 341 

И.В. Купряшкин. Трансформация семьи и углубление 

гендерного неравенства в эпоху глобализации 344 

Е.В. Кириченко. Траектории трансформации 

современной семьи сквозь призму гендерного подхода 348 

С.Г. Савина. Современная белорусская семья: гендерный 

аспект 351 

В.Ю. Даренский. Гендерный коллапс как феномен 

современной цивилизации 352 

С.А. Азардович. Свобода и гендерная идентичность в 

эпоху постмодерна 354 

З.М. Кодар. Гендерная стратификация социума и 

гендерный символизм 355 

М.В. Колинько. Символизм в гендерной идентификации 358 

С.А. Полетаев. Гендерные стратегии социальной работы 359 

Е.П. Аранина. Особенности гендерных стереотипов, 

влияющих на становление современной женщины 360 

О.П. Котикова. Гендерные проблемы профессиональной 

самореализации женщин 361 

Л.В. Ахремчик. Влияние гендерного неравенства в 

трудовых отношениях на самореализацию женщины 363 
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С.Ю. Шалова. Преодоление гендерных различий в 

научном творчестве 364 

Е.В. Таранова. Гендерные особенности трудовой 

мотивации белорусов (по данным социологических 

исследований) 368 

В.В. Шконда. Гендерные проблемы формирования и 

развития корпоративной культуры 369 

В.Н. Дударенок. Гендерный баланс как фактор 

управления конфликтами в трудовых коллективах 

военизированных структур 372 

О.М. Смирнова. Гендерные трансформации современной 

политики 372 

Е.С. Лученкова. Основные факторы гендерного 

измерения социально-политической активности 374 

А.Н. Шуман. Маскулинность и феминность в 

политическом дискурсе 374 

Ф.И. Храмцова. Государственная молодежная политика 

в Республике Беларусь: гендерное измерение 375 

М.В. Храмцова. Информационно-имиджевая культура 
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