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Семья, её проблемы и перспективы. 

 
Система «семья», первичный социум общества, – это структура и 

одновременно этап развития материи – виток Спирали «Социумы людей» на 
схеме ре-эволюции материи1. Понятие «семья» появилось на Спирали 
«Живая материя» в тот период, когда  возникла двуполая схема 
размножения.  
Дело в том, что на первых витках Спирали «Живая материя» живые 

существа были однополы и бессмертны, размножались  вегетативно или 
делением, а Жизнь сохранялась за счёт случайного появления мутантов, 
случайно соответствовавших новым условиям. Естественный отбор 
«оставлял жить» тех из них, которые оказывались устойчивыми в 
изменившейся ситуации. В этом суть живого существа - системы, которая 
изменяется так, что сохраняется в изменяющейся окружающей среде путём 
адекватного самоизменения. 
По мере усложнения живых систем падала их надёжность и совпадение двух 
случайностей оказалось недостаточно надёжной гарантией сохранения 
Жизни. Изменчивость и естественный отбор привели на смену бессмертным 
однополым живым существам смертных, двуполых. Непрерывная ниточка 
Жизни разделилась на звенья – жизни поколений, а индивидуумы – на два 
пола. Поколения систематически сменяли друг друга, и при сменах каждый 
индивидуум рождался не таким, каким был каждый из его родителей - 
заведомым мутантом. Мутация оказалась поставленной на поток, и таким 
образом первая случайность была исключена. 
С этого момента появилось понятие «семья». По сути, это форма 

организации двуполой схемы размножения. В начале витка «Растения» 
«семья» была предельно проста. Муж понятия не имел о своей жене, жена – 
о муже, жили они, где кому заблагорассудится. Муж выбрасывал свою 
пыльцу «на ветер», жена приватизировала те из случайно  попавших к ней, 
условно говоря, «сперматозоидов», которые оказывались совместимыми с её 
«яйцеклетками». Нагрузка на членов, даже такой, семьи изначально 
оказалась не равномерной. Обязанностью мужа было расшатать 
наследственность потомка и не более. Задача простейшая, не требующая 
сложной организации субъекта, но при столь примитивной схеме «общения» 
супругов требующая большого количество «посевного материала», для 
повышения вероятности его доставки адресату. В то же время, «в 
обязанности» жены вошло, помимо обеспечения мутации – отлова пыльцы, 
также вынашивание плода, что требовало большой затраты 
«производительных сил» и уменьшало количество «конечной продукции». 
Начиная с витка «Растения», супруги сближались в пространстве. 

                                                 
1  См. рисунок «Континуум – схема ре-эволюции материи».  
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Двудомные растения сменились однодомными, затем появились цветки-
гермафродиты, а на следующем витке - простейшие животные–
гермафродиты. Эволюционируя и усложняясь, животные-гермафродиты 
разделились на два пола и вернулись к схеме «обособленные муж – жена», 
но на более высоком уровне. Если раньше процедура совокупления зависела 
от воли ветров, то теперь – от желания и воли супругов. 
По мере усложнения живых существ природа «использовала» возникшие у 
неё возможности - вменила мужьям обязанность защитников Жизни, сделав 
их относительно слабыми существами

2. При этом была активно 
задействована уже выработавшаяся у мужчин способность производить 
большое количество посевного материала. «Сильный» пол стал, в 
действительности, слабым. Мужчины первыми погибают в экстремальных 
ситуациях: от голода, холода, эпидемий. Выжившая часть «сильного» пола – 
те из мутантов, которые оказались более устойчивыми, чем остальные,  в 
условиях изменившейся среды, обладали запасом «пыльцы», достаточным 
для восстановления популяции в следующем поколении. – Условие 
необходимое, но не достаточное. На витке Спирали «Животные» вторым 
элементом метода выхода Жизни из кризиса путём гибели мужчин  стала 
особенность их психики – желание оплодотворять как можно больше разных 
самок. На Спирали «Человек» рудимент этой особенности мужского пола 
известен как его «развратность» или «мужики все ко…» . 
 
Семья – микро-социум живых существ, ре-эволюционировала и сегодня, 

на верхних витках Спирали «Человек», переусложнилась настолько, что 
оказалась на грани саморазрушения. Такой финал эволюции витка вполне 
закономерен - случилось  то, что происходило со всеми предыдущими 
эволюционировавшими системами: в какой-тот момент внутренние 
противоречия выросли до критических, и те факторы, которые работали на 
укрепление системы, стали её расшатывать. Беда пришла в системы «семьи 
людей» изнутри, и, чтобы ей противостоять, супруги – элементы системы, 
должны видеть причины неприятностей, потому что: осведомлён - значит, 
вооружён и готов защищаться. 
Противоречий, угрожающих системе «семья» на Спирали «Человек», два. 
Первое. – Противоречие между функциями семьи как хозяйственной 

организацией и как структурой, воспроизводящей потомство. Вначале, на 
первых витках Спирали «Человек», решение бытовых проблем было делом 
второстепенным, способствующим укреплению семьи. Сегодня, когда быт 
начинает играть всё большую роль в жизни людей, хозяйственные проблемы 
в семье начинают подавлять проблемы продолжения рода. 
Второе противоречие – между верхним и нижним элементами системы 

«семья». Биологическое различие мужчины и женщины, являющееся благом 
при воспроизводстве потомства, выстраданные этим различием 

                                                 
2  «Живучесть» женщины – это не её сила, это – слабость мужчины. 
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биологическая и психологическая несхожесть супругов, в процессе 
углубления специализации каждого из них обернулась трагедией  во 
взаимоотношениях мужа и жены, обостряя внутренние противоречия в 
микро-социуме «семья».  
Дело в том, что любой социум (и семья не исключение) может быть 
относительно устойчивым в трёх случаях:  
при абсолютизме в неоднородном обществе,  
при демократии в однородном, 
при адекватном сочетании степени однородности и демократии (или, что, то 
же самое, неоднородности и абсолютизма) в реальном социуме. 

Биологическую неоднородность система «семья людей» получила по 
наследству от Спирали «Живые системы» и усугубила её, до крайности 
поляризовав систему. Такая система может быть устойчивой только при 
диктатуре – при подавлении верхним слоем (в нашем случае – мужем) 
нижнего (жены). Классический пример устойчивой предельно 
поляризованной системы – патриархальная семья. В таких семьях, как 
правило, муж перекладывает на жену большую часть семейной нагрузки. 
Выглядит это следующим образом. 
К эксклюзивному «праву» женщины на вынашивание плода, родов, 
вскармливания дитя и энерго-биологической защиты ребёнка в период 
детства,  
к традиционно-эксклюзивному «праву» на труд в домашнем хозяйстве,  
мужчины добавили женщинам «равноправие» в сфере общественного 
производства, положив на спину верблюда последнюю соломинку.  
Столь несправедливое распределение нагрузок между мужем и женой 

привело к тому, что репродуктивный период жизни женщины, в течение 
которого имело смысл её участие в детородном процессе (а стало быть, в 
системе «семья»), сократился, по сравнению с аналогичным периодом в 
жизни мужчины, в два раза. Практически полностью изношенная к 40-45 
годам женщина отлучается от семейной жизни – муж уходит к молодой жене 
или заводит любовницу. – Это был первый удар по семье со стороны 
мужчины. Не заставил себя ждать и второй удар по ней, многострадальной,  
на этот раз со стороны женщины.  Получив доступ в сферу производства и 
постепенно обретая экономическую самостоятельность, женщина отказала 
мужчине в своей обслуге на ниве домашнего хозяйства, сохраняя 
возможность удовлетворять свои естественные инстинкты матери. 
Экономически состоявшиеся и эстетически не состоявшиеся женщины 
явочным порядком учредили институт «матерей-одиночек» – рожают детей, 
не связывая себя семейными узами. В последнем варианте подрывается 
механизм естественного отбора здорового потомства. 
Господа-мужья, это мы, доведя своим беспределом жён до отчаяния, своими 
и их руками разрушаем семью. Чтобы остановить этот процесс, нужно чётко 
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представить себе, какие силы работают на сохранение семьи, а какие – 
наоборот

3. 
 
Механизм, собирающий семьи (или «Бог», «предначертавший будущее» 

человека на его «пути создания семьи»), - любовь, в древнеиндийской 
трактовке выступает, как единство трёх влечений: сексуального, эстетичного 
и духовного. Каждое из них выполняет определённую функцию.  
Сексуальное влечение, наиболее древнее и наиболее мощное из влечений, 
обеспечивает возникновение нового человека. Ведущая роль в этом процессе 
принадлежит мужчине, обладающему избытком «посевного материала», 
акцентированной на эту проблему психикой и подталкиваемому на 
соответствующие действия кнутом и пряником: удовольствием от секса и 
спермотоксикозом при его отсутствии. Если мужчина по уровню своего 
развития находится на витке «Человек-эго», его добровольное участие в 
формировании социума «семья» ограничивается сексом. 
Эстетическое влечение – следующая по сложности после секса процедура 
формирования семьи – продолжения династии и сохранения Жизни. 
Эстетическое влечение, по сути, - механизм отбора для продолжения рода 
физически здоровых особей4. Происходит это за счёт того, что при выборе 
кандидатов в супруги человек, в первую очередь, инстинктивно отметает 
калек и уродов, затем проводит конкурс по номинации «красота», которая 
определяется по существующим в обществе стандартам5. Красивый, т.е., 
здоровый, секс-партнёр – это повышенный шанс на здоровое потомство – 
большая вероятность сохранения человека в «будущей жизни», в его детях. 
Значение эстетического влечения, примерно, равнозначимо для обоих 
супругов. 
Духовное влечение. Если корни сексуального влечения тянутся на Спираль 
«Человек» из прошлого, со Спирали «Живые существа», эстетическое 
влечение, в какой-то степени продукт Спирали «Человек», то духовное 
влечение для человека-общественного – пришелец из будущего  - со 
Спирали «Социумы людей». Духовность - качество живого существа более 
высокого уровня развития, чем субъект Спирали «Человек». Обладатели 
духовного влечения обитают на витке «Человек-общественный» и смотрят 
                                                 
3  Другое дело, нужно ли сохранять семью в её нынешнем виде, или необходима коренная 
перестройка этого института. 
4  Или, если хотите, - процедура выбраковки дефектных особей, при которой они 
физически не уничтожаются, но предотвращается передача случайных дефектов по 
наследству и тем династия защищается от вырождения. 
5  Если присмотреться к естественным стандартам красоты, а не к тем, которые 
искусственно формируются шоу-бизнесом, то всё красивое – прагматично. Длинные и 
густые ресницы эффективно защищают глаза от пыли, брови – от стекающего со лба 
пота, шевелюра – мозг от холода. Физически развитое тело мужчины свидетельствует  о 
его здоровьи и возможностях выполнять функцию добытчика пищи и физического 
защитника семьи, развитый таз женщины – о её детородной способности, развитые 
молочные железы – о хороших возможностях вскармливания детей. 
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на шаг вперёд. Задача духовного влечения – обеспечить сохранение человека 
в период детства6, плюс интересы семьи как хозяйственной организации. 
Духовное влечение возникает или не возникает в зависимости от того, 
совпадают или не совпадают установки социумных подпрограмм 
потенциальных супругов, их взгляды на отношения в семье и позицию по 
отношению к миру вне семьи. Духовное влечение укрепляет семью, облегчая 
сотрудничество её членов при решении внутренних и внешних задач этого 
социума. 
Если первые два влечения «хранят» человека в биологическом аспекте как 
животное, то третье, духовное, «работает» на сохранность семьи как 
системы. 
Таковы три фактора, работающие на благо семьи изнутри.  

Четвёртый сохраняющий семью фактор – железная рука социума в лице 
государства, которое широко использовало семью для собственных нужд, 
сделав её «кирпичиком» в здании своего хозяйства. Государство неплохо 
устроилось на шее женщин, взяв в заложники их материнский инстинкт. Оно 
поставило над каждым мужем бесплатного надсмотрщика - жену, более чем 
муж, заинтересованную в пополнении семейного бюджета, с которого 
государство взимает дань налогами и натурой7. В то же время, нельзя 
забывать, что социум – не враг человека, а необходимое условие его 
существования. Консенсус интересов индивидуума и социума невозможен, 
но компромисс необходим8. 

 
Одновременно с факторами, собирающими и сохраняющими семью, 

существуют такие, которые работают на её разрушение. 
Прежде всего, это «оборотень» - сексуальное влечение. Решив 

тактическую задачу - отработав год-два на сохранение конкретной семьи, 
оно возвращается к стратегической проблеме – расширению сферы мутации 
потомства, и начинает искать новых секс-партнёров, разрушая старую 
семью

9. «Бог», который разделил людей на два пола и заставил 
совокупляться, теперь требует смены секс-партнёра. Государство 
заклеймило этот фактор как порок, но отрицательная оценка этого фактора 
субъективна

10. Второе влечение, эстетическое, также быстро теряет свою  

                                                 
6  Центр тяжести этой проблемы лежит на жене. Так уж сложилось историко-
биологически. Мужчина – только зачинатель живого существа, женщина – и зачинатель, 
и его хранитель до зрелости. 
7  - Деньгами, рабочей силой и пушечным мясом. 
8  Как в рамках социума «государство», так и в рамках социума «семья». 
9  Вульгарное выражение: «на свежатинку потянуло». 
10  Причина такой позиции государства – его заинтересованность в семье, как 
хозяйственной ячейке своего хозяйственного организма. 
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значимость, так как здоровье потенциальных отца или матери имело смысл 
при выборе секс-партнёра, а когда ребёнок зачат, - поезд уже ушёл11. 
Второй фактор,  работающий на разрушении семьи - кардинальное 

различие в биологии мужчины и женщины, связанное с их ролевыми 
функциями в семье. Физиологическая жизнь мужчины предельно проста, - 
его гормоны при достижении половой зрелости работают монотонно, с 
годами лишь несколько снижая сексуальную потенцию. Соответственно, его 
психология примитивнее женской12. 
Совершенно другая ситуация у женщин. Их жизнь в семье можно разделить 
на три этапа. Когда женщина достигает половой зрелости, она вступает в 
первый из них. В женском организме начинают вырабатываться и править 
бал два обеспечивающие репродуктивную функцию гормона: эстроген и 
прогестерон. Эстроген обеспечивает выполнение первой части задачи – 
поиск и привлечение секс-партнёра; прогестерон – выполнение второй части 
задачи – сохранение зачатого (и рождённого) потомства. Эстроген добавляет 
красоту, сексуальную притягательность, энергию, работоспособность. 
Вызванный эстрогеном фонтан эмоций, заставляет организм активно 
сопротивляться различным вирусам, являясь причиной, так называемой, 
«женской живучести». Прогестерон, наоборот, убавляет решительность, 
«внушает» желание покоя, спокойную рассудительность, осторожность и 
некоторый консерватизм. Влияние на женский организм эстрогена и 
прогестерона меняется как в течение цикла «вся жизнь», так и в течение 
месячного цикла. 

Оба гормона интенсивно работают в течение 25-30-ти лет – 
репродуктивного периода женской жизни, после чего их активность резко 
снижается, и в 45-50 лет женщина «проваливается» во второй этап, 
длящийся около пяти лет. Наступает состояние стресса – всё, что было 
главным, теряет своё значение. Увядает красота, снижается сексуальное 
влечение, на здоровьи начинают сказываться физические и психологические 
перегрузки последних тридцати лет. Всё это создаёт дискомфорт для мужа, 
который продолжает «рыть копытами». Дети уходят в самостоятельную 
жизнь, у мужа, который к этому моменту находится в расцвете физических 
сил, в лучшем для семьи случае, появляется постоянная любовница, в 
худшем – он уходит к молодой жене. У женщины наступает «ломка», 
которую нужно достойно пережить, и не каждой это оказывается подсилу. 
Но каждой важно знать, что жизнь  не кончилась, что существует третий 

                                                 
11  Действительно, муж привыкает к красоте своей жены, и её привлекательность волнует 
только посторонних мужчин; отсюда вульгарное выражение: «красивая жена – для 
соседа». 
12  Шаржем на эту ситуацию12 выглядят семейные отношения у коловраток (Rotatoria, 
класс жаберноногих). При довольно сложном строении самки (глаза, кишечник, органы 
движения) самец представляет собой всего лишь мешок, наполненный спермой. 
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период жизни13, в котором ещё много достойного: внуки, искусство, 
творчество, общественная деятельность. А мужу, пусть даже «бывшему», 
нужно понимать, что его спутник жизни попал в тяжёлое положение и, как 
никогда, нуждается в его поддержке.  

Дрова в костёр семейных неприятностей подбрасывает государство, 
пестуя миф о «вечной любви», которой нет в природе. Миф, который 
является всего лишь уловкой социума, направленной на защиту его 
хозяйственных интересов.  

Третий мощный, разрушающий семью фактор, действующий с самого 
начала и до самого конца семейной эпопеи, – психологическая 
несовместимость мужчины и женщины, вызванная их разной биологией и 
разной ролевой функцией в семье.  
Мужчина, муж – элемент системы «семья», обеспечивающий её динамику – 
изменения в соответствии с меняющейся обстановкой. Он – инициативен, 
склонен к авантюрам, всегда ищет наименее трудозатратное решение 
вопроса

14, в связи, с чем в рамках семьи нуждается в постоянном контроле и 
понукании.  
Женщина – хранительница «жизни в частности». Её внимание, её заботы 
сосредоточены на конкретных особях – собственных детях. Женщина, жена, 
в принципе, консерватор, особь осторожная, ответственная, она – 
«хранительница домашнего очага», т.е., семьи.  
Четвёртый, ослабляющий систему «семья» фактор – эфемерность её 

сигнального оператора. Системы социум, вообще, и семья, в частности, не 
имеют своего реального сигнального оператора -  Программы 
самоорганизации системы. Каждый из членов семьи в своих поступках 
руководствуется собственной Программой самоорганизации, в которой 
социумная подпрограмма – лишь одна из многих подпрограмм, имеющая, 
как и другие, «совещательный голос». В результате совместно-автономной 
деятельности членов семьи, её «жизнь» складывается как результат действий 
супругов. То, что получилось, можно трактовать как результат работы 
некого абстрактного (условного) «сигнального оператора», содержащего 
Программу сохранения системы «семья»15. 

Напряжения в системе «семья», вызванные четвёртым фактором, возникают 
тогда, когда её члены предъявляют «условной»  Программе социума «семья» 
противоречивые требования. Например, сексуальная подпрограмма, 
доставшиеся нам от животных, требует ротации элементов (мужчина и 
женщина) системы через один - два года; подпрограмма защиты потомства, 
                                                 
13  Жизни – бесценного дара для каждого человека. 
14  Попросту говоря, ленив. 
15  В действительности, сигнальный оператор системы семья включает в себя,  помимо 
абстрактной программы самоорганизации, три реальные составляющие: юридические 
законы, моральные установки и эгрегор семьи. Эгрегор семьи – это система 
взаимодействующих полевых структур членов семьи. 
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сформировавшаяся  у человека, требует сохранения семьи в течение 5-20 
лет

16; подпрограмма, занимающаяся хозяйственными проблемами, 
заинтересована в максимально длительном взаимодействии «партнёров по 
бизнесу».  

Пятый фактор, который может сыграть на разрушение семьи, - 
несовпадение социумных подпрограмм супругов. Если они оба по уровню 
развития соответствуют виткам «Человек-общественный» или «Человек-
разумный», и базируются на принципе кооперации, лозунг которого – 
«любовь» (не путать с сексом), то их взгляды на «социум вообще» и «социум 
семья» совпадают. Возникает духовное влечение, которое, будучи 
реализованным в триединстве17 «любовь» (опять же, не путать с сексом) и 
системе «семья», делает эту систему прочной и жизнь супругов счастливой. 
Мало того, от такой семьи тепло растекается на окружающих. Если оба 
супруга – люди-эго, то такая семья более-менее успешно соперничает с 
другими семьями, но далеко не благополучна внутри: каждый тянет одеяло 
на себя. Хуже всего, если один из супругов – человек-эго, а другой – 
общественный, эколог или разумный. В этом случае, семья становится 
источником всякого рода конфликтов, вплоть до бытового насилия над 
детьми и женщинами, принудительного секса, убийств, суицида, и других 
преступлений, как становящихся достоянием гласности, так и латентных. 

Поскольку человечество в большей своей части состоит из людей, 
находящихся по уровню развития на витке «Человек-эго», внутренние 
напряжения в среднестатистической семье сегодня достигли такого уровня, 
что она становится нежизнеспособной и, выйдя в верхнюю часть своего 
витка на Спирали «Социумы», естественным образом кружится в лихорадке 
самоуничтожения.  

 
Итак, на вопрос, кто виноват в том, что семья распадается, напрашивается 

однозначный ответ. Главный виновник – господин слепой Случай, который, 
чередуясь с закономерностью и следуя по Спиралям СПД, естественным 
путём вывел живую материю в верхнюю часть витка «Семья».  
Остаётся второй сакраментальный вопрос: «Что делать?». 

Я думаю, прежде всего, нужно вчитаться в слова Г.Трисмегиста о безумце, 
которые, как я полагаю, относятся к человечеству в целом, но, в частности, 
отражают ситуацию в социуме «семья».   

                                                 
16  Удлинение срока формирования самодостаточной личности человека в социуме 
связано с тем, что, во-первых, человек по сравнению с животными стал настолько 
сильнее их, что может позволить себе роскошь не торопиться с «взрослением», во-
вторых, сложные социальные навыки человека не передаются по наследству, а 
усваиваются в процессе воспитания, что для взросления особи требует дополнительного 
времени. 
17  Сексуальное, эстетическое и духовное влечения. 
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«Странен вид человека, стоящего над пропастью. Он одет в шутовский 
наряд … на голове его надет дурацкий колпак; он смотрит не на обрыв, 
где ему грозит неминуемая гибель, а куда-то в сторону, где ничего не 
видно. Он не замечает крокодила с отвёрстой пастью, притаившегося за 
обрывом, не обращает внимания на истерзанность своего платья, ещё 
вдобавок раздираемого псом, следующим за ним по пятам. В правой 
руке безумного Путника красуется прочный жезл, … которым он даже 
не пользуется, чтобы отогнать собаку, … У ног его лежит повергнутый 
во прах обелиск, но он его не замечает18». 

Я считаю, что в этом обращении Гермес Трисмегист призывает людей, во-
первых, снять «дурацкий колпак» и взяться за имеющийся у нас «прочный 
жезл» - обратиться к разуму и заменить естественное развитие живой 
материи на искусственное, целенаправленное; во-вторых, поднять 
«повергнутый во прах обелиск» - использовать опыт развития живой 
материи, который запечатлён в окружающих нас и существующих 
параллельно с нами представителях витков Спирали «Живые системы». 

 

Начнём с разума, а он говорит, что теоретически наиболее устойчив 
однородный социум. В ракурсе семьи и в идеале, это – гермафродиты, 
достигшие в своём развитии витка «Человек-общественный».  

Я полагаю, что «Теория рас», согласно которой нашей расе предшествовала 
раса, так называемых «людей-гермафродитов», - это прошлое давно 
исчезнувшей цивилизации, а не нашей. Наша история свидетельствует 
только о том, что выход к гермафродитизму относительно простых живых 
существ естественным путём за счёт перебора сочетания  случайностей 
возможен. Первичность перемешивания наследственности и вторичность 
разделения живых существ на два пола при более простой, чем человек,  их 
организации подтверждается перетасовкой в природе функций самца и 
самки, а также, вообще, отказ в некоторых случаях от  разделения простых 
живых существ на два пола при сохранении принципа перемешивания 
элементов генов.  Например. В Карибском море водится рыба - синеголовый 
губан  (самец синего цвета, самка -  желтого). Самец всю жизнь  
вырабатывает молоки и осеменяет икру самок. А вот самки, отбыв 
повинность в качестве дам, превращаются  в самцов: начинают 
вырабатывать  молоки и результативно осеменять  икру, изменяют свой 
стереотип поведения, резко отличающийся у самцов и самок, меняют 
желтый цвет  на синий. Аналогично поступает живущий на севере 
Великобритании  моллюск-блюдечко, только он в начале жизни "работает" 
самцом, а в конце - самкой. Ещё больше "усовершенствовал" проблему 
взаимоотношения полов морской окунь. Он образует моногамные пары, в 
которых супруги поочередно выступают в ролях самца и самки: каждый из 
                                                 
18 Ларионов Игорь. "Тайны египетских карт Таро". М.  Изд.      "Молодая  гвардия", 1992г. 



 10 

них то вырабатывает и мечет икру, то производит молоки и осеменяет икру 
«супруга», исполняющего в данный момент  функции самки. Но особенно 
преуспели в решении этой проблемы планарии, также жители водной 
стихии. Будучи гермафродитами, они вырабатывают  одновременно  
яйцеклетки и  сперму, имеют оба половые  органа, но яйцеклетки одной 
особи могут оплодотворяться спермой только другой особи. Аналогичное 
строение имеют некоторые виды садовых улиток, живущих на берегах 
Средиземного моря. Они - гермафродиты, у которых полноценные мужская 
и женская подпрограммы, и которые в момент спаривания взаимно 
оплодотворяют друг друга. У них нет проблем насилия одного пола над 
другим, поскольку нет понятий «пол», следовательно, «патриархат» и 
«матриархат». 
Если обратиться к разуму, то, опираясь на знание условий стабилизации 

«социума вообще», при кардинальном решении вопроса систему «семья»19 
нужно сделать однородной. Это значит, что гармоничное общество в идеале 
должно состоять из гермафродитов, способных к воспроизводству потомства 
и стоящих по уровню гражданственности не ниже витка «Человек 
общественный». На это должна быть направлена стратегия социума 
«человечество», ориентированная на дальнюю перспективу. 
В тактическом плане задачи снижения напряжённости в социуме «семья» 

и её стабилизации нужно решать в двух направлениях. Во-первых, сделать 
мужа и жену экономически независимыми20. Во-вторых, сосредоточить 
центр тяжести вопроса на решении репродуктивной задачи. Для этого нужен 
медицинский и психологический патронаж социума над детьми и 
репродуктивным взрослым населением. Мониторинг здоровья человека от 
зачатия до рождения должен быть не только констатацией факта, а 
предусматривать  «хирургическое» вмешательство при необходимости, 
предотвращения передачи случайно возникнувших  дефектов по наследству. 
Необходимо ввести меры по предотвращению зачатия детей, заведомо не 
способных к нормальной жизни21. 
И ещё одно. Социум должен взять под контроль количественную сторону 
своей репродукции,  исходя из допустимой нагрузки на окружающую среду, 
возможно, лицензируя деторождение.  

 
Очень интересен момент среднесрочного прогнозирования. В нём 

сочетаются теоретические посылки и тенденции, которые в жизни семей 
просматриваются уже сегодня. Постепенно происходит естественный 
процесс гармонизации животных инстинктов человека (его подпрограммы 
человека-эго), интересов социума (подпрограммы человека-общественного) 

                                                 
19  В этом случае привычное смысловое наполнение термина «семья» исчезнет. 
20  Брачный контракт – шаг в этом направлении. 
21  Речь идёт о противопоказанном сочетании конкретных мужа и жены и о людях, 
транслирующих наследственные дефекты в потомков. 
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и здравого смысла (подпрограммы человека-разумного). Выглядит плод 
среднесрочного прогнозирования семьи22 следующим образом. 
Первое. Мужчина и женщина в хозяйственно-экономическом плане не 
зависят друг от друга. 
Второе. Муж и жена по обоюдному согласию живут «в браке» один-два 
года, после чего расходятся по желанию, хотя бы, одного из них, если нет 
общих детей. 
Третье. Если в браке родился общий ребёнок, то «супружество» 
продолжается ещё пять-семь лет после рождения первого и каждого 
последующего ребёнка.  
Четвёртое. Психика ребёнка в первые 5-7 лет жизни формируется матерью 
под наблюдением социума, в последующие годы воспитание личности и её 
обучение переходит к социуму в лице профессионалов. 
 
Сегодня в обществе идут дебаты, как спасать семью. Но позвольте задать 

«нездоровый» вопрос: «Зачем?» Зачем сохранять семью в домостроевском 
варианте, латать систему, которая, эволюционируя естественным образом, 
исчерпала свои возможности? Ответ прост: инерция мышления человека-эго, 
составляющего большинство населения планеты. 
 

                                                                             13.10.2007.   А.Якуп. 

                                                 
22  По-видимому, термин «семья» в этом случае неприменим. 


