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Взаимоотношения мужчины и женщины, мужа и жены, их бла
гополучие и «нормальность» их отношений зависят от того, насколько 
удается им действовать каждому в своем пространстве. Мужчина 
чаще всего действует во внешнем пространстве -  это его предназна
чение, его стихия, его смысл. Он стремится к расширению, гегемо
нии, овладению внешним, чужим, часто чуждым ему пространством. 
Женщина стремится овладеть пространством, непосредственно ок
ружающим ее, принадлежащим ей, являющимся частью ее мира. 
Мужчина стремится преодолевать, покорять, женщина -  приручать, 
благоустраивать. Гармония отношений, равное партнерство суще
ствует до тех пор, пока мужчине и женщине удается действовать 
каждому в своем пространстве. Когда это положение нарушается, 
исчезает возможность этой сопринадлежности своему пространству, 
нарушается и шаткое равновесие между ними. Когда женщине при
ходится решать проблемы не только обустройства своего мира, но 
и отстаивания своего места в этом мире, защиты и борьбы с миром 
внешним, тогда возникает проблема ненужности мужчины, иллю
зия возможности самостоятельного существования и самодостаточ
ности. Женщина вдруг осознает, что она может делать многое из 
того, что раньше делали только мужчины, что считалось исключи
тельной принадлежностью мужского мира и частью мужской рабо
ты -  женщины начинают учить, лечить, воевать и т. д. Точно так же 
и мужчина, когда он не имеет сферы приложения своих сил и воз
можностей вовне, за пределы замкнутого мира семьи, рода, этноса, 
государства, начинает терять смысл своего существования и цель
ность мира, Космоса. Тогда он обращается на ближний мир, на внут
реннее пространство и обнаруживает, что многое из того, что счи
талось прерогативой женщины, способен выполнять, и неплохо, он 
сам, -  так мужчины становятся поварами, модельерами и т. д. Такие 
состояния общества, системы, государства наступают в момен
ты кризиса, или это является причиной кризиса. Кризис невозмож
ности расширения, движения вовне.



Пространство семьи неразрывно связано с путем, дорогой, кото
рую предстоит пройти семье. В христианстве это путь евангельской 
жизни, путь предвкушения Царства Божьего (по словам протоиерея 
Иоанна Мейендорфа).

В этом смысле внутреннее и внешнее пространства семьи нераз
рывны, они соподчинены. Внешнее пространство принадлежит в пер
вую очередь мужчине (мужу, отцу), это пространство ограждающее, 
внутреннее, домашнее пространство. Уходя вовне, мужчина в первую 
очередь заботится о попечении своего дома. В то же время внешнее 
пространство есть и выход к Богу, и общение с ним.

Внутреннее пространство и власть над домом принадлежит жен
щине. Это обращение внутрь. Сегодня отказ от домашних обязанно
стей является, по сути, отказом от христианской модели семьи. 
Но возможность спасения и познания мира возможна и при обраще
нии вовнутрь себя (к семье).

Постепенное вытеснение сложной (патриархальной) семьи семьей 
нуклеарной приводит к снижению адаптационных свойств семьи -  
в первую очередь за счет утраты традиций, стереотипов культурного 
восприятия, особенностей национального менталитета. Ведь в семье 
происходит первое соприкосновение человека как с культурой своего 
народа, так и с культурой мировой. Культура воспринимается детьми 
через контекст уже сложившихся семейных традиций. Разрыв же связи 
между поколениями приводит к разрушению стабильности существо
вания и функционирования культуры. Культура -  это система, по
зволяющая человеку адаптироваться к определенным условиям жиз
ни общества. Ведь адаптация -  это способность семьи таким образом 
реагировать на появление инокультурных или иноязычг \х явлений 
либо на появление каких-либо иного рода новшеств, что при этом 
сохраняется стабильность самой семьи как системы, а также сохра
няется национальная культура и не утрачивается национальное 
самосознание. Человек, ребенок, осваивая язык, нормы поведения, 
духовное и материальное богатство, тем самым приспосабливается 
к самостоятельной жизни в обществе.

Разрыв связей между поколениями опасен еще и потому, что про
исходит утрата традиций, утрата культурной памяти. Ведь один че
ловек не способен сохранить для истории, для последующих поко
лений даже малого объема культурной памяти и традиций, ибо



человек не вечен. Для этого ему необходимо, чтобы было кому пе
редать свои знания, свое мастерство, и желательно, чтобы был ес
тественный преемник, который, что называется, «с молоком мате
ри» впитал бы в себя все это. Лучшей организационной формой для 
этого является семья. Она представляется необходимой и достаточ
ной для сохранения, функционирования и развития культурных тра
диций, самой культуры.

Пространство физическое, материальное, безусловно, связано 
с разделением сфер деятельности мужчины и женщины. Простран
ство духовное является общим, в идеале оно представлено образом 
христианской семьи, где муж и жена являются фактически единым 
целым, одной плотью, одной личностью.

Необходимость общности пространства мужчины и женщины 
(пространства социального, духовного, культурного, реального фи
зического) для сохранения современной семьи осознается как свет
скими, так и церковными авторами. В православной традиции от 
апостола Павла, св. Иоанна Златоуста до современных авторов-бого- 
словов (И. Мейендорфа, Г. Каледы, Л. Шихлярова и многих других) 
таким общим духовным и физическим пространством является 
Храм, Церковь, путь духовного и молитвенного совместного слу
жения (спасения). Не случайно семья понимается как Малая (до
машняя) Церковь. По мнению протоиерея Глеба Каледы: «В идеале 
семья -  это первичная клеточка церковного тела, кирпичик церков
ного здания»1.

Целью и смыслом создания семьи, целью христианского брака 
является, по мнению свящ. Льва Шихлярова, «...соединение двоих 
в единый духовно-телесный организм ради совершенствования и пол
ноты бытия, ради совместного спасения и соединения с Творцом»2.

Также совместным делом и пространством совместного прило
жения сил являются дети и воспитание детей. И здесь можно вспом
нить Василия Розанова.
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