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Introduction. The paper examines the issue of forming the legal definition of “traditional family values” and
notes the unacceptable, in the author’s opinion, excessive clericalization of this process. The author believes that
the traditional value recognized as the basis of the institution of the family protected by law is formulated not only
in the theological sources, but, first of all, developed by law and philosophical views prevailing in society. Purpose.
To prove the groundlessness of handing over the formation of conceptual approaches to the principles of family
law to exclusively the spiritual institutions of society. Their role should be considered as important, but not the
only one, but rather optional. Methods. The prevailing research methods used in the paper are the historical and
logical methods that ensure the reproduction in the mental sphere of the complex process of formation and
development of the principles of family law. Results. The author has investigated the problem of becoming and
forming the concept of “traditional family values”, a new concept for Russian family law; at the same time the
author argues the point of view about the secular nature of this concept. Conclusions. As a result of the study, a
point of view is developed on the need for a multidimensional approach to the content analysis of the ethical and
legal concept of “traditional family values”, while respecting the equal importance of all sources of humanitarian
knowledge: spiritual dogmas, cultural traditions, and philosophical ideas and views.
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ПРАВОВАЯ ОХРАНА ТРАДИЦИОННЫХ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
РОССИЙСКИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ:

ПОИСК ОСНОВОПОЛАГАЮЩЕЙ ПАРАДИГМЫ

Петр Сергеевич Федосеев
Волгоградская академия МВД России, г. Волгоград, Российская Федерация

Введение: в статье рассматривается вопрос формирования правовой дефиниции «традиционные се-
мейные ценности», отмечается недопустимая, по мнению автора, излишняя клерикализация указанного
процесса. Автор полагает, что традиционная ценность, признаваемая в качестве основы охраняемого зако-
ном института семьи, сформулирована не только в теологических источниках, но в первую очередь вырабо-
тана правом и философскими взглядами, господствующими в социуме. Цель: доказать необоснованность
передачи формирования концептуальных подходов к принципам семейного права в исключительное веде-
ние духовных институтов общества, их роль должна рассматриваться как важная, но не единственная, а,
скорее, факультативная. Методы: преобладающими методами исследования, примененными в статье, явля-
ются исторические и логические методы, обеспечивающие воспроизведение в мыслительной сфере слож-
ного процесса становления и развития принципов семейного права. Результаты: автором исследована про-
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блема становления и формирования нового для российского семейного права концепта «традиционные
семейные ценности», при этом автор аргументирует точку зрения о светском характере указанного понятия.
Выводы: в результате исследования выработана точка зрения о необходимости многоаспектного подхода к
анализу содержания этико-правового концепта «традиционные семейные ценности», соблюдая при этом
равную значимость всех источников гуманитарного знания – духовных догматов, культурных традиций и
философских идей и взглядов.

Ключевые слова: семейное право, традиционные семейные ценности, клерикалистский концепт пра-
ва, секулярный подход к осмыслению принципов права, юридическая аксиология.
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Введение

Современная Россия переживает дос-
таточно непростой этап становления новой
государственной идеологии, обращенной к
традиционным для российского общества
ценностям – патриотизму, любви к Отече-
ству, уважению к многонациональной культу-
ре нашей страны, правам человека и постро-
ению сплоченного солидарного общества,
оплотом которого является семья. Впервые
в законотворческой практике Российской
Федерации гуманитарные основы жизни рос-
сийского общества были сформулированы не
только в Конституции страны, но и в подза-
конном акте – Указе Президента Российс-
кой Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809
«Об утверждении Основ государственной по-
литики по сохранению и укреплению тради-
ционных российских духовно-нравственных
ценностей» (далее – Указ Президента РФ
№ 809) [3]. Основной задачей настоящей ста-
тьи является исследование формирования па-
радигмы «традиционные ценности» в россий-
ском частном праве. По нашему мнению,
процесс ее формирования достаточно проти-
воречив и требует тщательного осмысления
не только на уровне теоретических разрабо-
ток, но и как социального концепта, форми-
рование которого не может сводиться исклю-
чительно к попытке нормативного закрепле-
ния теологических доктрин, но требует все-
стороннего анализа с привлечением методо-
логии не только гуманитарных, но и есте-
ственных наук. В данном вопросе следует со-
гласиться с мнением А.О. Иншаковой, отме-
чавшей необходимость рациональной реви-
зии ключевых идей развития частного пра-
ва [1, с. 6].

О необходимости секулярного подхода
к формированию правовой дефиниции
«традиционные семейные ценности»

Указ Президента РФ № 809 предлагает
под традиционными ценностями понимать
нравственные ориентиры, передаваемые из
поколения в поколение, целями которых явля-
ется укрепление гражданского единства и
обеспечение унифицированного культурного
пространства внутри страны. Полагаем, что
предложенное в Указе определение достаточ-
но подробно и объемно характеризует иссле-
дуемое явление, однако, некоторые аспекты
приведенной дефиниции нуждаются в допол-
нительном осмыслении в контексте юридичес-
кого дискурса.

Термин «традиционные ценности» состо-
ит из двух элементов, нуждающихся в отдель-
ном осмыслении и оценке возможности его
применения к институтам права.

Оценочное понятие «традиционный» в
философской энциклопедии определяется как
концентрирующие образцы, стереотипы дея-
тельности, которые путем временной переда-
чи обеспечивают воспроизводство в жизни
человеческих общностей, в деятельности но-
вых поколений аккумулированного социального
опыта [8, с. 936].

Вместе с тем не все традиции имеют
свойство ценностей. Некоторые анонимные,
стихийно сложившиеся системы образцов,
норм, правил, которыми руководствуется в
своем поведении достаточно обширная и ус-
тойчивая группа людей, имеют характер
вредных и опасных, например, с точки зре-
ния медицины. Ценность обычаям придает-
ся только при наличии ряда позитивных ха-
рактеристик.
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Во-первых, ценными могут признавать-
ся те традиции, которые складываются в ус-
ловиях цивилизации, то есть определенного
уровня социального и политического развития,
позволяющего признавать приоритет за чело-
веческой жизнью перед государственными и
политическими институтами.

Во-вторых, ценность имеют те традиции,
которые носят характер общечеловеческих,
то есть признаваемых в равной степени за
всеми членами общества, единых для всех и
лежащих в основе цивилизованного существо-
вания.

И, наконец, в-третьих, ценными призна-
ются традиции, которые не покушаются на
свободу и достоинство человека и не ведут к
дискриминации по религиозному, половому или
иному признаку.

Полагаем, что в соответствии с перечис-
ленными признаками можно построить акси-
ологическую иерархию ценностей, на первом
месте в которой будет находиться человек,
под которым мыслится носитель индивидуаль-
ного самосознания – основы систематичес-
кого осмысления бытия.

Следующей ступенью в иерархии ценно-
стей является аксиологическое осмысление
общественной жизни человека и возникающие
из социального характера личности человека
связи его с иными членами общества. Пер-
вым элементом социального бытия человека
является семья, наиболее элементарное объе-
динение индивидуумов, предполагающее вза-
имное отношение «я» и «не-я», основанное на
элементарных началах этики и аксиологии.

Другим звеном в иерархии социальных
ценностей нами признаются ценности, возни-
кающие в рамках взаимодействия больших
человеческих коллективов, таких как госу-
дарство, религиозных или национальных об-
щностей.

Семейные отношения в качестве соци-
альных связей могут регулироваться такими
внеправовыми способами воздействия, как
эмоции, испытываемые друг к другу членами
семьи, авторитетом главы семьи, подчинение
которому составляет основу совместного про-
живания. Регулятивные функции могут иметь
и традиции, господствующие в данное время
в исследуемом обществе, причем традиции
могут иметь не только религиозное происхож-

дение, но и быть глубоко светскими, напри-
мер, особенности национального уклада, пе-
редаваемые из поколения в поколение.

Очевидно, что большие общности людей
нуждаются в регулировании общепризнанны-
ми, объективированными и санкционированны-
ми общим признанием и наделенными прину-
дительной силой нормами поведения. По наше-
му мнению, одним из наиболее эффективных
регуляторов в цивилизованном обществе явля-
ются юридические нормы, пронизывающие все
сферы социального бытия.

Таким образом, имплементированность
семейных объединений в более сложную со-
циальную структуру, такую как государство,
не может оставить семью вне правового ре-
гулирования.

В современной России происходит про-
цесс религиозного ренессанса, церковь воз-
действует на все большее количество сфер
общественной жизни – семью, образование,
науку. Не обошла стороной клерикализация
российской политической жизни и семейные
отношения, на которые церковь, пользуясь
исторически сложившимся авторитетом в
данной сфере, оказывает влияние.

Признанные государством российские
религиозные организации, руководствуясь
благими побуждениями, пытаются присущи-
ми им методами спасти общество от мораль-
ной деградации и окончательного разрушения.
Так, Святейшим Патриархом Московским и
всея Руси Кириллом были определены основ-
ные угрозы для современного российского об-
щества и его основного элемента – семьи.
Среди них – разводы, аборты, алкоголизм и
наркомания, в том числе среди несовершен-
нолетних [5].

Для реализации политики в сфере брач-
но-семейного регулирования была образова-
на Патриаршая комиссия по вопросам семьи
и защиты материнства, которая в своей дея-
тельности руководствуется Основами соци-
альной концепции Русской православной цер-
кви, принятой 13–16 августа 2000 г. (далее –
Основы).

Разработчики Концепции государствен-
ной семейной политики Российской Федера-
ции на период до 2025 г. полагают, что выход
из сложившейся ситуации может обеспечить
восстановление традиционных семейных цен-
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ностей, устойчивости брака, уважения роди-
тельской власти, прочности многодетной мно-
гопоколенной семьи, любви к детям, проявля-
ющейся в том числе в любви к ребенку, еще
находящемуся в утробе матери, в сближении
церкви и государства, особенно в сфере се-
мейных отношений [2].

В то же время в странах Европейского
союза, в частности во Франции, идет процесс
пересмотра традиционных социальных усто-
ев и переоценка семейных ценностей. Так,
28 мая 2013 г. был принят Закон «О браке для
всех», узаконивший однополые союзы и урав-
нявший их в правовом статусе с традицион-
ными семьями. Основными противниками
упомянутого закона стали представители всех
религиозных конфессий Франции, в то время
как граждане республики оценили принятие
Закона «О браке для всех» не так однозначно
отрицательно [6, с. 29].

Российский законодатель отреагировал
на принятие Закона «О браке для всех» Феде-
ральным законом от 2 июля 2013 г. № 167-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации по воп-
росам устройства детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей» [4]. В соот-
ветствии с этим законом лица, состоящие в
однополом браке, зарегистрированном в го-
сударстве, в котором такой брак разрешен, не
могут быть усыновителями, опекунами и по-
печителями в Российской Федерации.

Вместе с тем, несмотря на непризнание
однополых браков, в России действует поли-
тика недискриминации и обеспечения основ-
ных конституционных прав однополых союзов.
Лица нетрадиционной ориентации пользуют-
ся теми же правами, что и лица гетеросексу-
альной ориентации: свобода мысли и слова,
передвижения, неприкосновенность личной
жизни и др.

Критики Закона «О браке для всех» ис-
ходят из расхожего тезиса о том, что отсут-
ствие легального определения понятия «брак»
и «семья» влечет возможность узаконения та-
ких форм сожительства, как однополый брак
и иные формы сожительства, не укладываю-
щиеся в традиционную доктрину брака и се-
мьи. В связи с этим в литературе высказыва-
ется мнение о том, что в результате абсолю-
тизации юридического подхода, как един-

ственно правильного при регулировании обще-
ственных отношений, происходит подрыв ос-
нов семьи, деградация общества [6, с. 30].

По мнению О.Н. Петюковой, в христи-
анстве семейные ценности производны от
брака, а право берет за основу понятие семьи.
В связи с этим в каноническом понимании
брака семья создается для воплощения изна-
чальной божественной воли, требовавшей от
человека продолжения рода и населения зем-
ной поверхности. В свою очередь, семье, как
союзу, созданному для рождения детей и за-
боте о них, противопоставляется брак, как
взаимное, волевое соглашение двух дееспо-
собных лиц, имеющее юридическую природу
сделки и порождающее имущественные и не
имущественные последствия как для самих
супругов, так и для их детей.

В связи с изложенной концепцией призна-
ния приоритета семьи как средства продол-
жения рода над юридическим составом ее
сторонники предлагают в вопросах регулиро-
вания деторождения руководствоваться Ос-
новами, которые построены на трудах доста-
точно противоречивого русского философа
И.А. Ильина и патрологическом учении по-
читаемых православной церковью старцев.
О парадоксальности применения клерикаль-
ных концепций к современным семейным от-
ношениям говорит то обстоятельство, что цер-
ковь считает нравственно недопустимыми все
разновидности экстракорпорального (внете-
лесного) оплодотворения, предполагающие за-
готовление, консервацию и намеренное разру-
шение «избыточных» эмбрионов.

В то же время на сегодняшний момент
каждое пятое лицо детородного возраста обо-
их полов не может иметь детей, поэтому ис-
кусственное оплодотворение для них являет-
ся единственным шансом реализовать себя
как родителей и продолжателей человеческо-
го рода.

В данном случае мы полагаем, что цер-
ковь искусственно создает те трудности, ко-
торые уже становились причиной секуляриза-
ции брачно-семейных отношений в России
начала XX века. Трудно понять, как религиоз-
ная организация берет на себя полномочия
решать за супругов, провозглашенных законо-
дательством самостоятельными и дееспособ-
ными субъектами правоотношений, каким
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образом им реализовать свое право на зача-
тие и рождение детей. Кроме того, церковь
вновь идет по дискриминационному пути, воз-
лагая на себя полномочия по разработке пред-
ложений органам государственной власти в
сфере совершенствования законодательства
в указанной сфере, не имея при этом в соста-
ве комиссии ни одного представителя не толь-
ко иных конфессий, распространенных на тер-
ритории России, но и адептов инославных хри-
стианских церквей [9].

На наш взгляд, происходит очевидная
клерикализация актов семейного правового
регулирования, которая исходит из неверного
с правовой точки зрения понимания семьи,
брака, отношений детей и родителей.

Влияние церковных догматов на семей-
ное право в современной России не является
абсолютным благом. Так, передача инициа-
тивы по правовому регулированию семейных
правоотношений духовенству представляет
собой констатацию бессилия светской влас-
ти в решении вопросов укрепления семьи, за-
щите детства и материнства. На наш взгляд,
декларированное Концепцией семейной поли-
тики расширение участия Русской православ-
ной церкви, а также других религиозных орга-
низаций граждан, исповедующих религии, со-
ставляющие неотъемлемую часть историчес-
кого наследия народов России, иных обще-
ственных организаций в принятии решений в
сфере семейных отношений, в укреплении ду-
ховно-нравственных основ семейной жизни, в
действии комиссий по делам несовершенно-
летних, формирование состава указанных ко-
миссий не менее чем на половину из предста-
вителей духовенства, введение предваритель-
ной общественной экспертизы проектов нор-
мативных правовых актов религиозными орга-
низациями, станет основанием для перманен-
тных разбирательств между представителя-
ми разных конфессий по вопросам каноничес-
кой оценки институтов семейного права. В то
же время следует отметить, что Указ Прези-
дента РФ, признавая многоконфессиональный
характер российского общества и формиро-
вания концепта «традиционные ценности» в
контексте основных мировых религий, тем не
менее, главенствующую роль в определении
российского духовно-нравственного дискурса
возлагает на православие. Сложно согласить-

ся с подобным подходом, однако он деклари-
руется в тексте Указа Президента РФ.

Передача инициативы религиозным орга-
низациям в вопросах экспертного анализа нор-
мативных правовых актов семейного законо-
дательства, на наш взгляд, вступает в проти-
воречие с декларированным ст. 28 Конститу-
ции Российской Федерации правом на свобо-
ду вероисповедания. Как следует из поста-
новления Конституционного суда Российской
Федерации от 23.11.1999 № 16-п, свобода ве-
роисповедания означает свободу созда-
ния религиозных объединений и свободу их
деятельности на основе принципа юридичес-
кого равенства [7].

Таким образом, предусмотренное Кон-
цепцией семейной политики расширенное уча-
стие представителей Русской православной
церкви в экспертной деятельности по вопро-
сам семейного законодательства является
очевидным актом дискриминации по отноше-
нию к другим религиозным конфессиям, а так-
же к части общества, позиционирующей себя,
как атеистов или приверженцев нетрадицион-
ных религиозных верований.

На наш взгляд, критическая ситуация,
сложившаяся в России в последние два де-
сятилетия рубежа XX–XXI вв., обусловлена
не только не принятием обществом христи-
анских семейных ценностей, но и иными, го-
раздо более важными факторами. Семья, как
явление, напрямую связанное с обществен-
но-экономическим укладом жизни, не может
не реагировать на кризисные изменения в
материальной сфере общественных отноше-
ний. Так, разрушение патриархальной, боль-
шой семьи, существовавшей в России до из-
менения экономической ситуации, вызвано
переходом страны от аграрной экономики к
промышленно развитому капиталистическо-
му государству.

На наш взгляд, церковное участие в воп-
росах защиты прав родителей, детей и иных
субъектов брачно-семейных отношений дол-
жно быть одним из многих компонентов, на-
ряду с юридическим регулированием защиты
прав несовершеннолетних членов семьи, пе-
дагогическим осмыслением проблем воспи-
тания детей, охраны семьи и материнства эко-
номическими методами. В противном случае
церковное влияние в той форме, в которой мы
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его обнаружили в концептуальных деклараци-
ях Русской православной церкви по вопросам
регулирования семейных отношений, следует
признать очередным разъединяющим факто-
ром, препятствующим общественному диало-
гу, между государством и институтами граж-
данского общества.

Кроме того, религиозное влияние на улуч-
шение ситуации в Российской Федерации в
сфере защиты прав родителей и детей долж-
но носить характер межконфессионального
диалога, строящегося с учетом религиозных
догматов всех основных верований, последо-
ватели которых проживают на территории на-
шего государства. В настоящее время ситуа-
ция с объективацией позиции религиозных
организаций имеет вид декларирования основ-
ных религиозных постулатов церковного ви-
дения семейной жизни, и в случае несогласия
с ними государства или общества, осуждения
такой позиции как маргинальной, бездуховной
и не имеющей права на существование.

В связи со сказанным, полагаем возмож-
ным согласиться с мнением М.А. Суворова,
оценивавшего ситуацию с воздействием ре-
лигиозных институтов, в первую очередь Рус-
ской православной церкви, на общественное
сознание в современной России. Так, иссле-
дователем справедливо утверждается, что
религиозные объединения в нашей стране ус-
ловно можно разделить на две группы: тради-
ционные, то есть «свои» – культурообразую-
щие и воспитывающие. Исторически в Рос-
сии традиционным религиозным объединени-
ем считается Русская православная церковь,
поскольку культурное и духовное развитие
нашей страны связывается с православием.

«Свои» религиозные объединения в ин-
формационном дискурсе противопоставляют-
ся «чужим», то есть нетрадиционным религи-
озным объединениям. В частности, М.А. Су-
воров утверждает, что в работах православ-
ных священников «чужими» считаются не
только представители иных, кроме правосла-
вия, религиозных конфессий, но и научные тру-
ды, которые с позиций научного анализа пы-
таются осмыслить социальные проблемы со-
временной России [10, с. 50].

В то же время официального определе-
ния «традиционный» и «нетрадиционный» при-
менительно к религиозным верованиям не

существует. Применение этих категорий к
конфессиям, законно существующим на тер-
ритории Российской Федерации, само по себе
провоцирует конфликт на религиозной почве.
Тем не менее указанная дихотомия введена в
дискурс председателем Экспертного совета
по проведению государственной религиовед-
ческой экспертизы при Министерстве юсти-
ции Российской Федерации – А.Л. Дворкиным.
По его мнению, традиционными религиями,
представленными в России, являются право-
славие, ислам, буддизм и иудаизм [10, с. 152].

Полагаем, что воздействие на такую
комплексную сферу общественных отноше-
ний, как семья и брак, должно осуществлять-
ся не только на основании религиозного миро-
воззрения, но в первую очередь с учетом мне-
ния социологов, педагогов, юристов и иных
представителей гуманитарных наук самой
высокой квалификации.

Многими исследователями признается
состояние информационной войны, в котором
находится современное постмодернистское
общество, для которого характерно агрессив-
ное манипулирование сознанием целевой ауди-
тории, в том числе части населения, позицио-
нирующей себя, как православные христиа-
не. В условиях светского государства предо-
ставление решающего права голоса религи-
озным общественным организациям, не име-
ющим административных полномочий на ре-
шение задач охраны семейных ценностей,
представляется неправомерным и дискрими-
национным не только в отношении иных рели-
гиозных конфессий, но и той части населения,
которая не причисляет себя к той или иной
церкви или религии.

Очевидно, что российское общество со-
храняет патриархальные устои, связанные с
непринятием однополых браков, изменения
гендерных ролей в семье, оценке роли детей
в семье, тем не менее, семья испытывает на
себе все те негативные экономические изме-
нения, которым подвержена российская дей-
ствительность. На наш взгляд, сохранение
семейных ценностей не должно носить харак-
тер сиюминутных «акций», требуемых для
поддержания престижа властных структур,
укрепления позиций в обществе религиозных
организаций, но должно иметь характер целе-
направленной, научно обоснованной деятель-
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ности органов государственной власти, осно-
ванной на положениях действующего законо-
дательства, в первую очередь Конституции
Российской Федерации.

Выводы

Подводя итог исследования, полагаем
справедливыми следующие выводы.

Семейные ценности как объект право-
вого регулирования в Российской Федерации
нуждаются в дальнейшем аналитическом ос-
мыслении не только с позиций канонических
догматов, но в первую очередь с учетом пос-
ледних достижений социологических наук.
Требуется научное обоснование и формулиро-
вание понятийного аппарата семейного зако-
нодательства в условиях информационного и
медийного противостояния, являющегося
главным признаком постмодернистского об-
щества.

В настоящее время существует опре-
деленный перекос в решении вопросов охра-
ны материнства и детства, а также брачно-
семейных отношений в сторону церковной
догматики. Полагаем, что религиозное ми-
ровоззрение в силу неоднородности конфес-
сионального состава населения России, а
также разницы в обрядовой и догматичес-
кой части различных религий не может быть
руководством для принятия нормативных
правовых актов в сфере регулирования се-
мейных правоотношений.

Представляется, что должна прово-
диться критическая оценка предлагаемых об-
щественными организациями интерпретаций
семейных ценностей как патриархального,
так и либерального характера. Социальная и
юридическая оценка как многопоколенных
семей, так и однополых браков должна но-
сить информационно-прогностический харак-
тер, оставляя решение о том, какими семей-
ными ценностями руководствоваться на ус-
мотрение самих участников брачно-семейных
правоотношений. Вмешательство государ-
ственных или общественных организаций, в
том числе и религиозных, не должно осуще-
ствляться до момента нарушения или созда-
ния реальной угрозы нарушения прав совер-
шеннолетних членов семьи, или детей, про-
живающих в ней.
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