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ные различия наблюдаются на уровне проявлений следующих форм агрессивного поведе-
ния: физическая агрессия, косвенная агрессия, подозрительность и вербальная агрессия.
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В последние десятилетия актуальной становится проблема изучения истории социаль-
ной защиты детства и семьи с позиции различных отраслей знания.

С точки зрения логики нашего исследования, необходимо рассмотреть этапы и основ-
ные характеристики зарождения социальной поддержки семьи в Древней Руси.

По мнению В. И. Курбатова, поворотным пунктом в развитии благотворительности на 
Руси стало ее крещение [1, с. 7].

В 988 г. христианство в православном варианте признается официальной государствен-
ной религией. Христианизация славянского мира оказала влияние на трансформацию обще-
ственных отношений, что не могло не отразиться на характере, формах поддержки семьи. 
Основным субъектом помощи семьи в этот период становится церковь.

В X веке под влиянием церкви семья начала трансформироваться. Христианская семья 
в этот период определялась как союз гражданский, основанный на обоюдном согласии же-
ниха и невесты, который держится на юридическом равенстве и нравственном взаимодей-
ствии мужа и жены.

Таким образом, уже в Х веке зародились предпосылки к определению понятия «семья» 
как союза, основанного на взаимном согласии мужчины и женщины, при котором женщи-
на впервые на Руси наделялась гражданскими правами, за ней закреплялись права наследо-
вания собственности. Данное нововведение регламентировалось древнейшими источниками 
церковного права.

К числу древнейших источников права относятся церковные уставы князей Владимира 
и Ярослава, которые содержат нормы брачно-семейных отношений.

По нашему мнению, целесообразно обратиться к анализу древнейшего из многочислен-
ных источников права – «Уставу князя Владимира», датирующемуся XIII веком.

«Устав князя Владимира» регламентировал семейные, религиозные и нравственные по-
рядки в обществе. Устав вводил церковное судопроизводство, передавая ему все дела, свя-
занные с семейно-брачными отношениями, а именно:

1. «Дела брачные», где рассматривались вопросы, касающиеся развода, похищения не-
весты (создание семьи на языческих обычаях), а также дела о браках между родственниками.

2. «Дела семейные и о наследстве», а именно: имущественные ссоры супругов, дурное об-
ращение детей с родителями или близкими родственниками и спорные вопросы о наследстве.

3. «Дела об оскорблениях словом и действием».
4. «Дела о прелюбодеянии и противоестественном разврате» [2, с. 103].
Анализ вышеуказанного документа и входящих в него статей демонстрирует истоки за-

рождения социальной поддержки семьи, а именно регламентирует вопросы развода, вводит 
запрет на инцест, рассматривает ситуации жестокого обращения с детьми в семье, а также 
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предусматривает наказание за многоженство и измену. Данный факт, на наш взгляд, еще раз 
подтверждает, что внимание общества и государства к проблемам семьи и защиты детства 
интересовало общественность с древних времен.

Однако в более полной мере регулятором общественных отношений выступает «Цер-
ковный устав Ярослава». В данном церковном судебнике провозглашается разрушение язы-
ческого родового союза и образование союза семейного. Действием устава вводилось пра-
во на дисциплину в семейном союзе, борьба с многоженством, наложничеством, с незакон-
ным разводом, посредством которых мужья освобождались от наскучивших им жен, застав-
ляя их уходить в монастырь.

Содержание Устава показывает, что в конце XV века церковно-монастырская система 
помощи и поддержки семьи большое внимание уделяла вопросам регламентации отноше-
ний супругов и не затрагивала иные семейные подсистемы, а именно подсистему «родите-
ли–дети» и симблинговую подсистему.

Как можно заметить, принятие христианства на Руси внесло колоссальные изменении 
в семейно-брачную систему общества. В X веке под влиянием церкви семья начала транс-
формироваться, в ней устанавливались новые юридические и нравственные начала, которые 
впоследствии узаконились и нашли свое отражение в нормативно-правовых актах того вре-
мени, а именно в церковных судебниках XIII–XV веков. Дальнейшее изучение первоисточ-
ников по проблеме исследования даст нам возможность проследить закономерности станов-
ления социальной защиты детства в исторической ретроспективе.
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В последние годы стали уделять более пристальное внимание здоровому образу жизни 
студенческой молодежи. Это связано с озабоченностью общества здоровьем специалистов, 
выпускаемых средними и высшими учебными заведениями, ростом заболеваемости в про-
цессе профессиональной подготовки, последующим снижением работоспособности. Нега-
тивная динамика состояния здоровья студентов при поступлении в вуз напрямую связана 
с изменением условий и высокой напряженностью учебной деятельности, связанной с воз-
росшими требованиями, предъявляемыми к конкурентоспособности будущих специалистов 
[1, с. 67]. При этом основной составляющей конкурентоспособности специалиста являет-
ся не только уровень компетентности, но и приверженность его к здоровому образу жизни.

Формирование потребности студентов в здоровом образе жизни актуализируется не 
только предъявляемыми требованиями к профессионалу в своей области знаний, но и обла-
данию им разного рода умениями и навыками восстановления организма после напряжен-
ной работы [2, с. 3].

Студенческая молодежь – особая группа населения с характерными условиями жизни, 
учебы, деятельность которой становится все более многообразной. Она является группой 
повышенного риска по причине непростых возрастных проблем (адаптационных, физиоло-
гических, анатомических изменений, связанных с процессом созревания, приспособлением 
к новым условиям проживания и обучения, формированием межличностных взаимоотноше-
ний вне семьи) [3, с. 49].




