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Семья и конкуренция 

 

Аннотация. Целью статьи является оценка влияния конкуренции на семейные 

отношения. Анализ проведён с помощью наблюдения, применения к жизненным реалиям 

текстов Священного Писания и святых отцов, а также данных современной социологии. В 

результате авторами выделено три аспекта проблемы: стремление к богатству, спешка, 

ошибочная борьба за равноправие полов. Делается вывод, что в целом современному 

сознанию присуща утрата правильного понимания ревности как волевого восхождения к 

Богу, что и приводит к расцвету нездорового соперничества в других сферах. Основное 

предложение: глубже осмысливать и проповедовать православное христианское Откровение 

касательно семьи как малой церкви и Церкви как большой Семьи. 
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«Первое из благодеяний – восхвалять доброе,  

потому что похвала пролагает путь соревнованию,  

соревнование – добродетели, а добродетель – блаженству,  

которое составляет верх желаний, цель всех стремлений любоведца»  

святитель Григорий Богослов 

 

Введение 

Сегодня ситуация на семейном фронте – напряжённая. Порядка 2/3 

заключенных браков распадаются, рождаемость ниже смертности, лёгкие 

отношения и разные извращения практически не поддаются измерению. Можно 

сказать словами пророка: «Будут есть, и не насытятся, будут блудить и не 

размножатся, ибо оставили служение Господу» (Ос 4:10). «В том состоит 

крепость жизни всех нас, чтобы жена была единодушна с мужем; этим 

поддерживается всё в мире. Как при потрясении основания ниспровергается всё 

здание, так и при супружеских раздорах разрушается вся наша жизнь», – 

говорил свт. Иоанн Златоуст
1
. 

Причин этому не только российскому, но и глобальному кризису 

традиционной семьи много. Вырастая из общего корня – забвения Бога, они 

могут быть рассмотрены на разных уровнях: психологическом, социально-

                                                           
1
 Иоанн Златоуст, свт. Беседа о том, что никому не должно отчаиваться, ни молиться о вреде врагам, ни 

падать духом, не получая просимого; также к мужьям о сохранении мира с женами // Творения святого отца 
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экономическом, государственно-политическом, нравственно-культурном и т.д. 

В данной статье мы изучаем влияние на состояние семьи одного из широко 

распространённых взглядов современной жизни – идеи конкуренции. 

 

Из истории мысли 

Парадигма конкуренции, как почти и всякая другая – религиозно-

философского происхождения. В древности людям казалось, что весь мир – 

огонь и борьба (Гераклит), битва богов (мифы и легенды Древней Греции), 

единство и борьба противоположностей (Китай, Инь и ян), неизбежная и 

очистительная война и т.д. 

С Нового времени конкуренция становится важным постулатом 

социальных наук (Томас Гоббс: «война всех против всех»), в ХVIII в. получает 

ясное и развёрнутое оформление в экономической теории (Адам Смит и др.), в 

XIX в. занимает прочное место в биологии (Чарльз Дарвин, Фрэнсис Гальтон), 

укореняется в политологии, проникает в образование, здравоохранение, 

культуру, военную и правоохранительную деятельность и другие, прежде 

неподвластные ей области. 

К XX в. мысли о сознательном и даже вооруженном соперничестве 

расцвели в трудах идеологов нацизма, сатанизма и, как ни печально это 

соседство, коммунизма. Конечно, с разными интенциями и с разным 

отношением к христианской вере.  

Семья, как один из наиболее консервативных институтов общества, до 

недавнего времени была защищена от данной идеи. Однако сейчас можно 

утверждать, что эта твердыня стала давать трещины. На неё действует как 

общее изменение уклада жизни, особенно в финансово-хозяйственной сфере, 

так и внутреннее, идеологическое влияние, предлагая новые взгляды на 

отношения мужа и жены, детей и родителей. Важно правильно оценить 

противника и дать ему достойный, богоустановленный ответ.  

 

Конкуренция с христианской точки зрения 
В отличие от философских измышлений и разных религиозных идей, 

христианское Откровение указывает, что мiр изначально сотворён мирным, без 

всяких войн и противоречий: «И увидел Бог всё, что Он создал, и вот, хорошо 

весьма» (Быт 1:31). Нет их в Самом Создателе: «Бог есть свет, и нет в Нём 

никакой тьмы» (1 Ин 1:5), не было их и в духовных законах Вселенной. «И ты, 

злая тьма манихейская, не была от начала равнопрестольною высочайшему 

Свету! Если был Бог, то не было тьмы; потому что зло не могло спорить о 

равенстве с Богом. Если была тьма, то не даёшь места Богу: Ему неприлично 

быть в согласии с тьмою. Если же представишь их в борьбе; преодолеет 

сильнейшее. А если скажешь, что они равносильны; кто третий приводит их в 

единство своею мудростию и прекращает борьбу? И то весьма удивительно, 

что, возбудив ужасную вражду, тотчас забываешь о сей борьбе и 
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представляешь враждующих согласными», – писал свт. Григорий Богослов
2
. И 

человек, согласно Откровению, был создан непорочным, правым, любящим 

добро, свободным от печали и забот, украшенным всякой добродетелью, 

изобилующий всеми благами
3
. Любовью была наполнена первая семья, 

соблюдая единство природы и различие в ипостасях: «Не хорошо быть 

человеку одному; сотворим ему помощника, соответственного ему <…> Вот, 

это кость от костей моих и плоть от плоти моей <…> И были оба наги, Адам и 

жена его, и не стыдились» (Быт 2:18, 23, 25). 

Зло и разделение произошли от ангельского мира, через соблазн от 

падшего ангела-денницы (Быт 3:1-13). Суть их – не в изначально иной 

сущности, а в искажении или ослаблении любви, уклонении от добра как 

сознательного и напряженного восхождения к Богу. «Видя на земле земного 

ангела и снедаемый завистию, виновник зла демон, который сам пребывал 

между вышними силами, но по развращению воли и безмерности злости ниспал 

с той высоты, употребил великую хитрость, чтобы лишить человека 

благоволения Божия и, сделав его неблагодарным, лишить его всех благ, 

дарованных ему человеколюбием Божиим», – говорит свт. Иоанн Златоуст
4
. 

Соответственно, и воспринимать присущее ныне человеку и всему мiру 

соперничество надо не как неизбежную данность, а как следствие 

грехопадения, как подлежащее исправлению и уврачеванию явление.  

Первородное повреждение внесло разлад между человеком и Творцом, 

вселив в нас подозрение в Его неблагостности и завистливости: «И сказал змей 

жене: нет, не умрёте, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, 

откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло» (Быт 3:4-5). 

В семейных отношениях оно привело к взаимным напрасным обвинениям (Быт 

3:12-13), не совсем радостному подчинению жены мужу, болезням и 

страданиям в деторождении (Быт 3:16), мучительной зависимости мужчин от 

материальных обстоятельств жизни (Быт 3:17-19), зависти и братоубийству 

(Быт 4:3-8). В самой природе из-за человека также поселилось «проклятие» 

(Быт 3:17), т.е. отделение от изначальной благости Вседержителя. 

Примечательно, что по отношению к падшим духам с тех времён людям 

предписана определенная «вражда» (Быт 3:15) или «брань» (Еф 6:12), 

призванная ревностно отделить зло от добра, решительно противостать 

соблазну. Да и в целом человеку изначально дана энергия благородной 

«ревности», присущая Самому Богу и направленная на избирательное 

достижение любви и вообще всякого добра: см. Ис 9:7, Ин 2:13-17, 1 Кор 12:31 

и др.
5
 

В Новом Завете проблема всеобщей нездоровой конкуренции 

преодолевается пришествием Спасителя. Господь учит нестяжанию, смирению, 
                                                           
2
 Григорий Богослов, свт. Слово 4 «О мире» // Собрание творений: в 2-х т. Мн.: Харвест, М.: АСТ, 2000. Т. 2. С. 

30-33. С. 31. 
3
 Иоанн Дамаскин, прп. Точное изложение православной веры. М.: Центр по изучению религий, 1992. С. 50 

4
 Иоанн Златоуст, свт. Беседы на книгу Бытия. Беседа 16 // Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста, 

архиепископа Константинопольского, в русском переводе. Том 4, Книга 1. Спб.: Издание СПб. Духовной 

Академии, 1897. С. 127-137. С.128 
5
 Павел Флоренский, свящ. Столп и утверждение истины: Опыт православной теодицеи. М.: АСТ, 2003. 
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целомудрию, взаимному служению. Осуществляет всё это в Самом Себе и даёт 

нам по вознесении продолжать Святым Духом Его дела в Святой Церкви: «Вы 

знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими; 

но между вами да не будет так: а кто хочет между вами быть большим, да будет 

вам слугою; и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом; так как 

Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы 

послужить и отдать душу Свою для искупления многих» (Мф 20:25-28). 

Церковь соединяет людей не в соперничестве и не ради земных целей, а для 

созидания Божьего Царства: «Служи те друг другу, каждый тем да ром, какой 

получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. 

Говорит ли кто, говори как слова Божии; служит ли кто, служи по силе, какую 

даёт Бог, дабы во всём прославлялся Бог через Иисуса Христа, Которому слава 

и держава во веки веков» (1 Пет 4:10-11). Сщмч. Онуфрий (Гагалюк) пояснял: 

«Талантливый в одной области человек, в другой – бессилен. Этим он 

смиряется и понимает, что жить без других не может. А взаимная помощь друг 

другу, зависимость общая сближает людей, воспитывая в них чувство взаимной 

любви и преданности»
6
. 

Известное место в Священном Писании «надлежит быть и разномыслиям 

между вами, дабы открылись между вами искусные» (1 Кор 11:19) на самом 

деле должно толковаться не как одобрение апостолом разногласий, а как 

констатация их неизбежности: «Не думай, что он говорит это в смысле 

приказания или законоположения; совсем нет, но он предсказывает этим 

будущее и заранее напоминает бодрствующим о предстоящей им пользе от 

этого»
7
. 

В отдалённом смысле ложно понятая конкуренция может становиться не 

соревнованием в благочестии, как изначально установлено Богом, а 

соревнованием в грехе. Так, например, сегодня многие подростки теряют 

драгоценную девственность не только ради похоти плоти, но чтобы не отстать 

от других, более развращённых товарищей. Иные люди могут соревноваться в 

чревообъядении на кулинарных мероприятиях, другие – в колдовстве или 

смехотворстве на телевизионных передачах и т.д. Наверно, и военные действия 

нередко становятся не благим ревнованием о правде Божией, а лишь 

первенством силы (ср. 1 Цар 17). 

Подчеркнём, что духовное соединение людей – это не только способ 

выживания, но и переориентация самого смысла бытия от самолюбия к 

соединению со Христом. Поэтому распри, зависть, тщеславие должны уступить 

место смиренномудрию. Апостол Павел говорит: «Кто почитает себя чем-

нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. Каждый да испытывает своё 

дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом, ибо каждый 

                                                           
6
 Онуфрий (Гагалюк), сщмч. Письма и статьи. Над Словом Божиим (Толкование на Cвященное Писание) // Сайт 

«Азбука веры». URL: http://azbyka.ru/otechnik/Onufrij_Gagaluk/pisma-i-stati/70 (доступ от: 13.03.2024) 
7
 Иоанн Златоуст, свт. Слово к тем, которые соблазняются происшедшими несчастьями, а также о гонении и 

бедствии народа и многих священников, и о непостижимом, и против иудеев // Творения святого отца нашего 

Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского, в русском переводе. Том 3, Книга 2. Спб.: Издание 

СПб. Духовной Академии, 1897. С. 497-549. С. 529. 
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понесёт своё бремя» (Гал 6:3-5). По толкованию свт. Феофана Затворника на 

эти слова, «бери себе похвалу не из сравнения себя с немощами немощного 

брата, а из сличения себя с нормою совершенства христианского»
8
.  

Т.е. принципиальным для веры является то, ради чего или кого, с каким 

намерением человек осуществляет некоторое действие. Если мотивами 

являются «угождение плоти» (Гал 5:13), внешнее либо внутреннее хвастовство, 

или «корень всех зол» сребролюбие (1 Тим 6:10) – дело неприятно Богу, хоть 

бы и выглядело прилично по житейскому рассуждению. Если же совершается 

нечто во славу Создателя, с искренним сердечным стремлением к Нему, то тут 

и уместна вышеназванная «ревность», т.е. избирательность, даже некоторая 

соревновательность, как учил свт. Григорий Богослов: «Будь Петром и 

Иоанном, спеши ко гробу, теки  то скорее, то вкупе (Ин. 20:4), соревнуя добрым 

соревнованием. Если превзошли тебя скоростью, то препобеди тщанием, не 

приникнув только во гроб, но взойдя внутрь»
9
. Не возбраняется заимствование 

у других лучшего опыта, но без лукавства и зависти, а лишь из усердия к 

совершению дела: «Он <т.е. Бог> хочет также, чтобы мы, как бы некоторыми 

завивками, сплетались с ближними объятиями любви и упокоевались в них, и, 

всегда стремясь к горнему, как вьющиеся виноградные ветви, старались 

уравниваться с вершинами самых высоких ˂…˃ Мы часто и у людей чуждых 

веры должны заимствовать себе побуждение к показанию добрых дел»
10
. Сам 

по себе достичь такой чистоты человек не может, но лишь в Церкви, через 

покаяние и освящение Духом Святым, Который «наставит … на всякую 

истину» (Ин 16:13) через сознательную волевую любовь к Богу и к ближнему 

(Мк 12:29-31).  

Таким образом, конкуренция – это проявление изначально вложенной 

Творцом в человека энергии «ревнования», т.е. сознательного избирательного 

движения к добру, которое через грехопадение исказилось и превратилось в 

самолюбивую ревность. Очевидно, насколько далека сегодняшняя обычная 

теория и практика конкуренции от такого православного её понимания. В чем 

же сегодня заключается влияние нехристианской парадигмы всеобщей 

соревновательности на традиционный семейный уклад?   

 

«Какая польза человеку, если он приобретёт весь мир,  

а душе своей повредит?» (Мф 16:26) 

Первая, наиболее очевидная связка – это вожделение к богатству. 

Построенная на конкуренции, сребролюбии и «похоти плоти» (1 Ин 2:16), 

современная экономика претендует быть «мерой всех вещей». Всякому 

человеку она старается внушить, что смысл жизни – в успешной карьере и 

высоком уровне материального достатка. Большинство существующих 

                                                           
8
 Феофан Затворник, свт. Толкование послания апостола Павла к Галатам. М.: Правило веры, 2005. С. 564. 

9
 Григорий Богослов, свт.  Слово 45, на Пасху // Святитель Григорий Богослов, Архиепископ 
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социальных проблем – от подростковой преступности до низкой рождаемости – 

объясняет нехваткой денег. В душе обывателя, благодаря красивым картинкам, 

создаёт постоянное стремление к комфорту и потреблению, смешанное с 

неудовлетворенностью достигнутым, ибо лишь «вода живая» Христовой 

благодати (Ин 4:10-14) может насытить по-настоящему. Раздражение 

переносится на членов семьи, приводит к «охлаждению любви» (Мф 24:12), а 

иногда и прямо побуждает заявить, что «живём один раз» и «нужно успеть всё 

попробовать», покидая родных в поиске лучшей доли. 

Иногда, напротив, достигнув благополучия, семья становится «малой 

крепостью», чётко отделяя себя и от чужих, а порой и от своих, тем паче от 

Церкви и от Бога. По особым случаям подаются молитвенные просьбы и 

пожертвования, но о постоянном участии в Евхаристии и общих делах прихода 

речи обычно не идёт. Детям внушается «идти своим путём», взаимовыгодно и 

избирательно дружить с окружающими, не растрачивать понапрасну сил на 

помощь посторонним, в т.ч. чтобы не потерять свою «конкурентоспособность». 

Всё это приучает «жить для себя», отвергает настоящую любовь к Спасителю 

по заповеди: «Всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестёр, или отца, или 

мать, или жену, или детей, или земли, ради имени Моего, получит во сто крат и 

наследует жизнь вечную» (Мф 19:29). В итоге же такой «семейный эгоизм» 

прямо или через несколько поколений приводит к краху и семьи, и души, и 

веры, по сказанному: «Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет её; а кто 

потеряет душу свою ради Меня, тот сбережёт её» (Лк 9:24). 

Это отражают и данные социологических опросов: для россиян сегодня 

приоритетными целями являются здоровье, семья, работа, отдых (табл.). 

Возможно, именно поэтому распадаемость браков сегодня в стране находится 

на уровне тех же 60-70%
11
. Ведь если ожидать от семьи максимального счастья, 

забывая о Боге, то непонятными и непреодолимыми становятся неизбежные в 

любом доме трудности: различия в характерах, болезни, бездетность или 

проблемы с детьми и т.д. Говоря евангельскими словами, современный человек 

отказывается от литургического пира под предлогом женитьбы (Лк 14:16-24), 

но это как раз и ведёт к утрате радостей духовных, а впоследствии – и 

семейных. Утешает то, что ценности откровенного гедонизма и накопительства 

находятся на последних местах, хотя в недавнем прошлом были довольно 

весомы. Возможно, общество находится в состоянии некоего поиска, перебора 

разных интересов, постепенно разочаровываясь в них. Если так, то в обозримом 

будущем можно надеяться и на преодоление однобокого «фамилизма», поворот 

людей к мало понятой пока православной проповеди о духовной сущности 

брака, если Церковь сможет достойно её представить. 

 

Табл. Жизненные цели россиян в 2023 г. (закрытый вопрос, до 5-ти ответов, % 

от всех опрошенных)
12
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Цели в жизни 
Все 

опрошенные 

В возрасте 

от 18 до 24 

лет 

Здоровье 58 50 

Создать счастливую семью, воспитать детей 56 74 

Иметь надежных друзей 31 37 

Заниматься любимым делом 31 25 

Иметь интересную работу 26 30 

Побывать в разных странах мира 25 20 

Иметь возможность для свободного выражения своей позиции, 

мнения 
14 14 

Иметь много свободного времени и проводить его в своё 

удовольствие 
14 19 

Получить качественное образование 14 26 

Снискать уважение окружающих, признание коллег по работе 11 10 

Иметь собственный бизнес 11 22 

Сделать карьеру 10 30 

Стать богатым человеком 8 13 

Обзавестись связями, полезными знакомствами 8 29 

Развлечения, удовольствие 3 5 

Стать известным 1 0 

Вместе с тем, примечательно и парадоксально, что в числе причин 

разводов сегодня чаще всего называется материальный фактор, а именно 

бедность
13

. Ведь очевидно, что жизнь поодиночке данной проблемы не решает, 

а усугубляет её. Значит, всё-таки «надежда на богатство» (ср. Мк 10:24) прочно 

держится в сознании или подсознании россиян. Не решаясь обозначить её 

напрямую смыслом жизни, люди чувствуют некую обиду на фоне показной 

роскоши элиты, списывают на свою кажущуюся малообеспеченность 

возникающие духовные проблемы, а именно неспособность любить, прощать, 

быть верными. Не является ли это исконным грехом зависти, приведшим 

некогда к братоубийству (Быт 4:3-8) и к предательству Христа (Ин 12:4-6; Мк 

15:10)? А зависть – это и есть свойство или даже первооснова ревности, суть 

«нездоровой» конкуренции. Прп. Ефрем Сирин писал: «Блажен, кто не 

подвержен зависти и соперничеству, ибо соперничество и зависть друг другом 

держатся, и в ком есть один из этих пороков, в том оба они. Поэтому истинно 

блажен тот, кто не впал в эти пороки и не уязвлен ни одним из них. Ибо кто 

соперничает с братом своим несправедливо, тот осуждается вместе с диаволом. 

Кто соперничает, тот побеждён; в нём есть и вражда, его мучит успех 

других»
14

. 

С одной стороны, в этой ситуации виноваты женщины, которые в 

принципе являются хранительницами очага. По своей материнской природе 

они более прагматичны, заинтересованы в материальном благополучии, но при 
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этом и более склонны к распрям, склокам, поэтому легче поддаются зависти. 

Сегодня, действительно, бо льшая часть заявлений на расторжение брака 

поступает от прекрасной половины. Более того, стремление девушек делать 

карьеру приводит к изначальному нежеланию становиться чьей-то женой, 

посвящать себя материнству. Отсюда феминизм, безбрачие, позднее 

замужество, блудные сожительства, аборты, малодетность и бездетность. 

Со своей стороны, мужчины, оторвавшись от живой веры в Бога, сами 

потеряли важное преимущество: прерогативу на духовное руководство в семье 

(1 Тим 2:8-15). Пребывая вне благодати, они ищут недостающего удовольствия 

и находят его в плотских удовольствиях, в т.ч. в наслаждении женщиной, 

стараясь угодить ей (1 Кор 7:33) и теряя тем самым свою богоданную духовную 

власть (Еф 5:23). Естественное для себя стремление к самореализации в работе 

и общественной жизни, мужи через сребролюбие и тщеславие могут доводить 

до крайних степеней, не оставляя сил для семьи, пренебрегая воспитанием 

детей, срывая усталость и недовольство на жёнах. Эти обстоятельства, 

полагаем, во многом двигают сильный пол – к изменам, запоям, грубости и т.д., 

а слабый – к разрушению отношений в семье или напрямую к разводу. 

Однако, сегодня уже достаточно заметны признаки перенасыщения 

«экономизмом» и постепенного перехода к другой, постматериальной эпохе. 

Но сам дух собирания «сокровищ на земле» (Мф 6:19), конечно, будет ещё 

долго влиять на семью. Теряя смиренную христианскую надежду на жизнь 

вечную, человек ищет разных форм успеха, внешних знаков подтверждения 

своей «избранности», воспринимает жизнь как проект, а любовь – как 

временные «отношения», взаимовыгодный контракт. Об этом ещё на заре XX в. 

писал Макс Вебер: «Мирская аскеза протестантизма со всей решительностью 

отвергала непосредственное наслаждение богатством и стремилась сократить 

потребление, особенно когда оно превращалось в излишества. Вместе с тем она 

освобождала приобретательство от психологического гнета 

традиционалистской этики, разрывала оковы, ограничивавшие стремление к 

наживе, превращая его не только в законное, но и в угодное Богу (в указанном 

выше смысле) занятие»
15

.  

Соответственно, так называемая внешняя жизнь вырывает человека из 

семьи – грубыми соблазнами обогащения или более тонкими – 

«самореализации». Отсюда следует переход ко второму аспекту наших 

рассуждений – спешке. 

 

«Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых …  

И во всём, что он ни делает, успеет» (Пс 1:1, 3) 

Современный уклад жизни создает постоянную спешку. Это не только 

гонка за пресловутым достатком, но и иногда вполне аскетичное стремление 

сделать больше, провести или посетить максимальное количество событий и 

мероприятий. В духовном отношении сей подход не позволяет всерьёз 
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размышлять о смысле жизни, вере, любви, семье, Боге. Счастье полагается не 

во внутреннем блаженстве души («Царство Божие внутри вас есть» – Лк 17:21), 

а в некоем удовлетворении от множества дел. Тонко подмечал это ещё в 

середине ХХ в. социолог Питирим Александрович Сорокин: «Разрушение 

проявляется и во всё возрастающем подчинении качества количеству, 

внутреннего содержания и гения – техническим средствам и приемам. Так как 

чувственному искусству приходится быть сенсационным, то оно добивается 

этого эффекта с помощью либо количественных, либо качественных 

показателей. Когда оно не может опереться на свое качественное 

превосходство, оно обращается к количественному. Отсюда – болезнь 

гигантомании, столь типичная для греко-римского искусства декадентского 

периода и для теперешнего искусства»
16

. 

В государственной системе образования присутствует не вполне 

правильное, на наш взгляд, представление о том, что все девиации возникают 

от «незанятости». Но большинство предлагаемых дел создают внешнюю 

загруженность, не приводя к подлинной занятости – служением души Богу, 

исканием любви и святости. Даже наоборот: чрезмерная вовлечённость в 

общественный круговорот буквально отрывает человека от семьи и от Церкви. 

Впрочем, и сам человек, не приобретший сокровища молитвы и богомыслия, 

легко поддаётся внешним аттракторам, как бы бежит от самого себя, своей 

пустоты и смерти, заполняет ум малополезным потоком информации, 

уклоняется от глубины жизни. 

Научно-технический прогресс принёс резкое расширение возможностей 

получения информации. Помимо откровенно развращающих картинок и 

сервисов «быстрых знакомств», непрерывный водопад новостей уводит от 

глубокого мышлений, атрофирует способность слушать, молиться, 

разговаривать на серьёзные темы. Интернет, социальные сети и мессенджеры 

резко расширили круг общения, но вряд ли добавили ему содержания. Каждый 

вечер люди просматривают ролики и отвечают на сообщения, недостаточно 

уделяя времени простому общению с родными, не говоря уже о духовном. 

«Спору нет, все мы должны трудиться по совести, но при этом избегая 

ненужной спешки, ибо именно в спешке враг одерживает верх над нами. В 

суете мы не обращаем ни малейшего внимания на то, что обидели кого-то, на 

то, что обошли вниманием интересы других людей или помешали им в чём-то – 

нам некогда, мы заняты исключительно своими планами. И так всю жизнь 

прегрешаем перед ближним своим… Но, согрешая перед ближним, мы 

одновременно согрешаем и перед Богом, потому что Господь таинственно 

почивает во всякой душе», – говорил о. Фаддей Витовницкий
17

. 

Чтобы люди не увлекались излишне земными заботами, в Ветхом Завете 

была дана заповедь «Шесть дней работай и делай [в них] всякие дела твои, а 
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день седьмой – суббота Господу, Богу твоему» (Исх 20:9-10). С одной стороны, 

она указывает на необходимость труда, учёбы и других насущных дел. Вместе с 

тем, она задаёт некий минимальный духовный минимум для богослужения – 

седьмой день в неделю. В Новом Завете эта заповедь раскрывает свой более 

глубокий смысл: не только определённую часть, но всю свою жизнь человек 

должен посвящать Творцу: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, 

и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостию твоею, – вот 

первая заповедь!» (Мк.12:30). Иначе говоря, вся жизнь должна быть 

«богослужением» в широком смысле слова, познанием и исполнением воли 

Его. Ясно видно, как эта заповедь сегодня пренебрегается, даже на уровне 

ветхозаветного понимания. Церковь и вера воспринимаются чаще всего как 

некие оторванные от повседневной жизни ритуалы, косвенно влияющие на неё, 

но не пронизывающие, не освящающие семью, работу, общественную 

деятельность. Конечно, надо стремиться и призывать христиан глубже 

погружаться в веру, черпать в ней силы и смыслы для всех, даже самых 

обыденных начинаний: «Еди те ли, пьёте ли, или иное что делаете, всё делайте в 

славу Божию» (1 Кор 10:31). 

Какое всё это имеет отношение к теме конкуренции? Такое, что «плохая» 

конкуренция – это не только прямое враждебное или азартное соперничество с 

другим человеком, но и, пожалуй, вообще поспешное неразумное движение к 

неправильной цели с боязнью опоздать, оказаться хуже других, отстать от 

жизни. Это может быть внутреннее состязание с самим собой, с ментальными 

установками, с мнимыми врагами или идеалами, даже с Самим Богом – 

попытка стать «богом» в обход Его (Быт 3:5), доказать свою состоятельность, 

добиться всего «самому».  Человеку на самом же деле дан призыв идти к 

совершенству, но по образу Отца и с помощью Христа: «Будьте совершенны, 

как совершен Отец ваш Небесный» (Мф 5:48), «Я есмь Лоза, а вы ветви; кто 

пребывает во Мне, и Я в нём, тот приносит много плода; ибо без Меня не 

можете делать ничего» (Ин 15:5). 

Для более глубокого понимания поднятой темы уместно обратиться к 

известному эпизоду борьбы Иакова с Богом (Быт 32:24-32). По толкованию свт. 

Амвросия Медиоланского, «Иаков, очистив своё сердце от всякой вражды, 

имел мирное настроение, и, после того как отослал от себя всё своё, остался 

один и боролся с Богом. Ибо всякий, кто пренебрегает мирским, приближается 

к образу и подобию Божию. Что значит борьба с Богом, как не состязание в 

добродетели и единоборство с сильнейшим себя, чтобы превзойти остальных в 

подражании Богу?»
18

. Иначе говоря, энергия ревности изначально дана 

человеку для всесовершенной любви к Создателю. Ради этого в основном 

внутреннего и, в меньшей степени, внешнего соревнования мы призваны 

отодвигать на второй план житейские заботы. Сегодня же, отступая от 

благочестия, человек тратит богодарованные силы на ложные, временные цели. 

Из-за этого он духовно слабеет и теряет добродетели, в т.ч. необходимые для 
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 Амвросий Медиоланский, свт. Об Иакове и блаженной жизни // Собрание творений. Т. III. М.: Изд-во ПСТГУ, 

2013. С. 225-337. С. 295. 



Стыров М.М., Безгодов Д.Н. Семья и конкуренция 

 

180 
 

семейной жизни – целомудрие в широком смысле слова. Отметим, что 

занятость сегодня, пожалуй, чаще всего называется невоцерковлёнными 

людьми как причина неучастия в богослужении.  

Одновременно же эта таинственная схватка означает предстоящую 

борьбу с дьяволом и с пороками. Св. прав. Иоанн Кронштадтский говорил: 

«Бороться с грехом и с врагом бесплотным должен я всю жизнь. Научая 

необходимости этой борьбы, некогда Сам Бог явился Иакову патриарху в 

человеческом образе и вступил в борьбу с ним ˂…˃. Итак, не бегай от борьбы и 

желай её как гимнастики для души своей, как укрепляющего её средства»
19
. То 

есть Сам Господь педагогически даёт нам внешние и внутренние испытания и 

трудности (см. Быт 2:15-17; Иов 1-2), чтобы возвысить человека, приготовить к 

вечной блаженной жизни.  

Можно сделать вывод, что возрастающая спешка нашей жизни – это 

проявление пустой борьбы человека ради призрачных целей вместо 

деятельного приближения к Богу. Рассмотрим теперь, какую роль в духовном 

восхождении играют наши половые различия. 

 

Что Бог сочетал, того человек да не разлучает (Мф 19:6) 

Воспринимаемая как норма жизни, идея соревновательности вбивает 

дополнительный клин в и без того противоречивые с Адамовых времён 

отношения полов. Среди психоаналитиков циркулируют мысли о борьбе за 

власть и первенство между мужчиной и женщиной, родителями и детьми. 

Измены и «смены партнёров» оправдываются инстинктами, законами 

выживания, естественным отбором. «Честные правила игры» требуют 

формального равноправия, которое исподволь провоцирует людей на 

постоянное состязание.  

Дело, конечно, не только в идее, но и в реальном положении. Из-за 

грехопадения между двумя ипостасями человеческой природы действительно 

произошло глубокое разделение. Они страстно тянутся друг к другу, но скорее 

по похоти и самолюбию, нежели по чистой, жертвенной любви. Сравним с 

молитвой Товии: «Когда они остались в комнате вдвоём, Товия встал с постели 

и сказал: встань, сестра, и помолимся, чтобы Господь помиловал нас. И начал 

Товия говорить: благословен Ты, Боже отцов наших, и благословенно имя Твоё 

святое и славное вовеки! Да благословляют Тебя небеса и все творения Твои! 

Ты сотворил Адама и дал ему помощницею Еву, подпорою – жену его. От них 

произошел род человеческий. Ты сказал: нехорошо быть человеку одному, 

сотворим помощника, подобного ему. И ныне, Господи, я беру сию сестру мою 

не для удовлетворения похоти, но поистине как жену: благоволи же помиловать 

меня и дай мне состариться с нею! И она сказала с ним: аминь. И оба спокойно 

спали в эту ночь» (Тов 8:4-9). 

Потеряв из вида Бога как общую цель, мужчина и женщина подспудно 

или открыто соперничают между собой. Адам винит Бога и жену в 
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совершённом грехе (Быт 3:12), та перекладывает вину на соблазнителя (ст. 13). 

В числе наказаний женщине звучит: «И к мужу твоему влечение твоё, и он 

будет господствовать над тобой» (Быт 3:16). Свт. Филарет Московский 

объясняет: «Жена, дерзнувшая преклонить мужа к законопреступному своему 

желанию, взаимно осуждается на всегдашнюю заботливость о угождении его 

желаниям и за владычество над ним подвергается его владычеству. Впрочем, 

сим как не предполагается независимость жены в невинном состоянии, так не 

одобряется неограниченное господствование мужа над нею (Еф 5:28)»
20

. 

Тяготясь этой духовной зависимостью, неверующие или маловерующие 

женщины стараются избавиться от неё, стать равноправными с мужчинами или 

выше их, в результате чего развилось мощное движение феминизма и 

эмансипации. Власть как в семье, так и в государственных и общественных 

организациях постепенно переходит в их руки. Многие мужчины постепенно 

мирятся с этим явлением, инфантилизируются, находят для себя удобства в 

таком «детском» существовании.  

Церковь видит выход из этого искажения, как всегда, во Христе 

Спасителе и Его Святой Церкви: «Высоко оценивая общественную роль 

женщин и приветствуя их политическое, культурное и социальное равноправие 

с мужчинами, Церковь одновременно противостоит тенденции к умалению 

роли женщины как супруги и матери. Фундаментальное равенство достоинства 

полов не упраздняет их естественного различия и не означает тождества их 

призваний как в семье, так и в обществе <…> В дохристианском мире бытовало 

представление о женщине как о существе низшего порядка в сравнении с 

мужчиной. Церковь Христова во всей полноте раскрыла достоинство и 

призвание женщины, дав им глубокое религиозное обоснование, вершиной 

которого является почитание Пресвятой Богородицы. По православному 

учению, благодатная Мария, благословенная между жёнами (Лк 1:28), явила 

Собою ту высшую степень нравственной чистоты, духовного совершенства и 

святости, до которой смогло подняться человечество и которая превосходит 

достоинство ангельских чинов. В Её лице освящается материнство и 

утверждается важность женского начала»
21

. 

Если человек молится, кается, посещает богослужения, старается понять 

Евангелие и стать причастником Святого Духа, то рано или поздно перед ним 

по мере очищения встаёт внутренняя необходимость соответствовать замыслу 

Божьему не только в общеизвестных нравственных заповедях, но и в своём 

половом поведении в семье и в обществе. Мужчина должен будет становиться 

выносливым, решительным, ответственным, женщина – мягкой, послушной, 

терпеливой. Но это, конечно, без излишнего «сексизма», демонстративной 

брутальности или наигранности. По сравнению с верой, вопросы пола должны 

хотя и не игнорироваться полностью, но всё же отходить на второй план, по 
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сказанному: «Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет 

мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе» (Гал 3:28). 

Говоря об отношениях полов, апостол Павел очень чётко указывает на 

иерархию – главенство мужа и подчинённость женщины (Еф 5:22-33). 

Действительно, семья должна быть устойчивой системой, а для этого 

необходима субординация, присущая любому прочному союзу: Самой Святой 

Троице, Церкви, армии, крупной организации. Ибо ложное понятое 

равноправие, неясное распределение ролей, псевдодемократия создают почву 

для ненужной внутренней борьбы или наоборот – безответственности.  

В семье мужчина, как существо более разумное и волевое, и должен 

выполнять роль наставника и руководителя, применяя по необходимости и 

наказания, транслируя домочадцам не свои прихоти, но волю Бога (ср. «А 

учить жене не позволяю, ни властвовать над мужем, но быть в безмолвии» 

(1 Тим 2:12, также 1 Кор 14:34-35)). Мудрые православные женщины это 

понимают и не ратуют за своё «высвобождение», осознавая страстность и 

изменчивость своей природы, понимая необходимость сдерживающей силы над 

собой. Для этого, конечно, и муж сам должен постоянно смиряться и 

подчиняться вышестоящей власти, по учению: «Всякому мужу глава Христос, 

жене глава – муж, а Христу глава – Бог» (1 Кор 11:3). Только тогда он сможет 

семьёй по просто владеть, но именно руководить, то есть как капитан вести её 

твёрдой рукой к Небесному Царству. В этим, по Евангелию, и состоит 

правильное понимание власти: как добровольное подчинение меньших 

большему, но не по праву силы, а в ответ на его жертвенную любовь к ним. 

Преподобный Паисий Святогорец говорил: «Жена должна быть послушной, 

говорит муж. Но если у тебя нет любви, то ты не сможешь заставить быть тебе 

послушной даже кошку»
22

.  

Равно и женщины, осознавая своё превосходство в управлении детьми, 

красоте и вообще в построении взаимоотношений, должны смиренно 

использовать его во благо семьи и во славу Бога, по примеру Пресвятой 

Богородицы (ср. Пс 44) и святых угодниц, вдохновляя мужчин на материальные 

и духовные свершения, а не обращать в угождение интригам и коварству: 

«Также и вы, жёны, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не 

покоряются слову, житием жён своих без слова приобретаемы были, когда 

увидят ваше чистое, богобоязненное житие. Да будет украшением вашим не 

внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но 

сокровенный сердца человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, 

что драгоценно пред Богом. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, 

украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сарра повиновалась Аврааму, 

называя его господином. Вы – дети её, если делаете добро и не смущаетесь ни 

от какого страха» (1 Пет 3:1-6). Здесь также указывается главное сокровище 

женщины, собираемое ею незаметно в течение всей жизни, в т.ч. через 
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супружество и материнство: красота кроткого духа, подготовка к жительству на 

Небесах. 

Поднятая нами тема внутрисемейной конкуренции касается не только 

супругов, но и отношений детей и родителей, братьев и сестёр, других 

родственников между собой. Не вдаваясь глубоко в разбор всевозможных 

проблем в этой области, укажем на тот общий подход к их решению, который 

предлагает Православие: строить все отношения через Господа, Его заповеди и 

незримое духовное присутствие в семье: «Дети, повинуйтесь своим родителям 

в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать, это 

первая заповедь с обетованием: да будет тебе благо, и будешь долголетен на 

земле. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и 

наставлении Господнем. Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со 

страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу, не с видимою 

только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, 

исполняя волю Божию от души, служа с усердием, как Господу, а не как 

человекам, зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которое он 

сделал, раб ли, или свободный. И вы, господа, поступайте с ними так же, 

умеряя строгость, зная, что и над вами самими и над ними есть на небесах 

Господь, у Которого нет лицеприятия» (Еф 6:1-9). Таким образом, указанный 

принцип распространяется для христиан даже шире семьи: на общественные, 

рабочие отношения. Иначе говоря, семья, будучи освящена верой и смирением, 

став «малой церковью», может становиться образцом построения трудового 

коллектива, народа, возможно, даже целого государства. Это кажется трудным 

и даже невозможным, но если строить со смирением, на камне – Христе, то всё 

возможно (Мф 19:26).  

По одному из толкований, слово «семья» как раз и означает не «7я», а 

«семя», которое символически умирает, приносится в жертву, давая всходы 

новой жизни. Этот справедливо по отношению к родителям, которые 

ограничивают себя в покое и внешних интересах, вкладывая силы в детей, но 

духовно это означает и взаимное смирение и служение всех членов семьи, 

жертвующих своим самолюбием, но приобретающих от этого великое 

сокровище – любовь. 

Подытожим: главный разрушительный фактор конкуренции находится не 

вовне, а внутри самой семьи и заключается в исконном соперничестве мужчин 

и женщин из-за грехопадения и утраты Бога как цели своего союза. 

Православное вероучение расставляет нужную иерархичность и вводит семью 

для спасения в большой конгломерат – Церковь Божию. Этот поворот 

начинается в Таинстве Венчания, но осуществляется последовательно в течение 

всей жизни. 

 

Создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют её (Мф 16:18) 

Таким образом, оторвавшись от исходного богоустановленного смысла, 

сосредоточившись на «сокровищах на земле» (Мф 6:19), современная теория и 

практика конкуренции вносит свой весомый вклад в дело разрушения семьи. Не 
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отвергая самой возможности «ревнования» людей к лучшему, их всеобщее 

«соревнование» нужно освятить, т.е. посвятить Богу. Преображается оно и 

делается богоугодным через воссоединение личностей и семей в Христовой 

Православной Церкви. Именно Церковь концентрирует и направляет всю 

энергию людей в нужное русло – возрастание в святости, приближение к 

Творцу через Иисуса Христа. Все же остальные устремления и интересы – 

семейные, экономические, общественные и другие – исправляются и 

подчиняются этому главному делу, по известному принципу: «Если Бог будет 

на первом месте, то всё остальное – на своих». Глубокая сущностная 

взаимосвязь семьи и Церкви раскрыта в Послании к Ефесянам святого апостола 

Павла: «Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, 

и будут двое одна плоть. Тайна сия велика; я говорю по отношению ко Христу 

и к Церкви» (Еф 5:31-32). Следовательно, и наша проповедь сегодня должна 

быть более решительно направлена не просто на абстрактное научение народа 

христианским принципам жизни, а именно на привлечение людей в Церковь и 

далее возжигание в них сил к выстраиванию всех начинаний именно по 

евангельским заповедям. Так говорил Господь (Мф 18:20, Ин 15:5), так 

наставляли святые отцы: «Быть христианином – значит, принадлежать к 

Церкви, ибо христианство есть именно в Церкви, и вне Церкви христианской 

жизни и нет, и быть не может»
23

. 

При такой постановке вопроса семья и Церковь могут становиться 

образцами построения всего общества. Сегодня государство сознательно 

использует инструменты конкуренции внутри самого себя из соображений 

эффективности: учреждения соперничают за рейтинги и финансирование, в 

судебных процессах применяются принципы состязательности и т.д. Но это 

приводит к разобщённости, холодности, недоверчивости. Было бы лучше, если 

бы принципы семейной жизни (общность всего, служение сильных слабым, 

открытость друг другу, нерасторжимость отношений и другие) переносились из 

малого социума в большой. Питирим Сорокин писал о возможности 

преодоления «с помощью Божьей»
24

 нынешнего кризиса чувственной культуры 

«путём замены существующих принудительных и договорных отношений 

более чистыми, благочестивыми семейственными отношениями»
25

. История 

хорошо помнит горестные попытки сделать это силой, путём перестроения 

самой политической системы. Однако, по-настоящему, это возможно только 

христианским путём, постепенным преображением людей и вхождением их в 

Церковь Божию (ср. Мф 13: 31-32), которая сделает из «контрагентов» братьев 

и сестёр. 

Очень важно сегодня сохранить и возвысить православное понимание 

Церкви как явного и нерушимого единства ради спасения во Христе. Не 

случайно приняты строгие каноны, защищающие принцип территориального 

распределения ответственности епархий и тем самым предохраняющие от 
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 Иларион (Троицкий), сщмч. Христианства нет без Церкви // Христианства нет без Церкви. Спб. М.: Изд-во 

Сретенского монастыря, 2007. С. 25-78. С. 59. 
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всякой внутренней распри и ненужного соперничества (Ап. 34; Сард. 1, 2, 10 и 

др.). Главным двигателем духовных трудов должны выступать не зависть к 

кажущимся успехам других деятелей, а только лишь совесть, внутреннее 

водительство пастырей и мирян Духом Святым. Господь возвышает через 

смирение (Лк 18:14), поэтому не «личные успехи», а познание своих немощей и 

служение друг другу даёт благодать и приближает к цели, т.е. к Богу (Притч 

3:34; Иак 4:6; 2 Кор 12:9). Характерно, что в протестантизме, потерявшем 

понятие о целостности Церкви, присутствуют мотивы «конкуренции» за паству, 

«динамики роста» общин, сравнения по количественным показателям. Это 

совершенно недопустимо в Православии. 

В современной жизни присутствует и некий уход от конкуренции в сферу 

ложного «сотрудничества» – взаимовыгодного временного общения без 

подлинного глубокого соединения. В семейной сфере такими формами могут 

быть сознательное одиночество, сожительство, гостевой брак, брак по расчёту, 

развод, гомосексуализм, идеология жизни без детей (childfree или child-hate) и 

т.д. Современные психологи относят сюда даже одинокое материнство при 

некоем замещении мужа государством через пособия, физическую защиту и 

идеологическое наставничество. Разумеется, все эти формы порицаются 

Церковью как суррогат любви, уклонение от трудной дороги к Богу через 

земные испытания, о достойном прохождении которых может быть сказано: 

«Хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был верен, над многим тебя 

поставлю; войди в радость господина твоего» (Мф 25:21). Конкуренция в 

любом случае подразумевает связь, взаимодействие, работу. А философия 

либерализма учит жить в одиночку, автономно. Но душу нельзя наполнить 

лишь материальным комфортом и наслаждением, её нужно воспитывать и 

обогащать многогранным жизненным опытом, трудом, мудростью, сложными и 

глубокими отношениями, плотским и духовным родством с людьми. И не 

следует путать с обозначенными моделями монашество, осмысляемое не как 

гнушение браком или результат жизненной неудачи, а как всецелое посвящение 

себя Господу и Церкви ради Небесного Царства. 

Надо сегодня яснее проповедовать людям о христианском пути спасения 

в том числе как о ревностном, как бы «конкурентном» восхождении к Богу (ср. 

1 Кор 12:31). Но для этого, конечно, нужно поддерживать соответствующее 

«соревнование в благочестии» в стенах самой Церкви, преодолеть 

существующую расслабленность и самоуспокоенность. Свт. Григорий Богослов 

говорил в надгробном слове свт. Василию Великому: «Простирались мы 

вперёд, имея содейственниками Бога и свою любовь ˂…˃ Нами водили равные 

надежды и в деле самом завидном – в учении. Но далека была от нас зависть, 

усерднейшими же делало соревнование. Оба мы домогались не того, чтобы 

одному из нас самому стать первым, но каким бы образом уступить первенство 

друг другу; потому что каждый из нас славу друга почитал своей собственной. 

Казалось, что одна душа в обоих поддерживает два тела»
26

. 
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Конечно, есть многие семьи, которые твёрдо держатся друг друга и 

Господа, вопреки всему воспроизводят народ и его ценности. Государство 

также озаботилось проблемой, провозгласив крепкую семью в списке 

традиционных духовно-нравственных ценностей, вводя специальные темы и 

курсы в образовательных организациях, объявив 2024-ый «Годом семьи». 

Однако по сущности своей любое государство является инструментом 

принуждения. Оно может и должно пресекать деструктивные воздействия и 

отчасти содействовать Церкви в её проповеди, но основные надежды надо 

возлагать на живую веру. 

Авторы не склонны излишне драматизировать сложившееся положение, 

но скорее видят в нём промыслительную возможность движения от прежних, 

во многом принудительных форм сохранения брака к более осознанному, 

ответственно-свободному, подлинно христианскому его осуществлению.  
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Family and Competition 

 

 
Abstract. The purpose of the article is to assess the impact of competition on family 

relations. The analysis has been carried out by methods of observation, application to the realities of 
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life of the texts of Holy Scripture and the Holy Fathers, as well as the data from modern sociology. 

As a result, the authors identified three aspects of the problem: the desire for wealth, haste, the 

misguided struggle for gender equality. The conclusion, in general, is that modern consciousness is 

characterized by the loss of correct understanding of jealousy as a willful ascent to God, which 

leads to the flowering of unhealthy rivalry in other areas. The main advise is to think more deeply 

and preach the Orthodox Christian Revelation regarding the family as a small church and the 

Church as a large Family. 

Keywords: competition; jealousy; envy; rivalry; love; family; economy; haste; men and 

women; Church. 
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