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Аннотация 

В представленной статье рассматриваются традиционные семейные ценности, 

выступающие в качестве основы формирования культуры современного общества и 

личности. Отмечается, что на современном этапе развития нормальные духовно-

нравственные ценности утратили былое значение, что обусловлено достаточно широкой 

совокупностью факторов, однако оценить указанный момент с положительной точки 

зрения едва ли представляется возможным. В связи с этим является целесообразным 

принятие различных законопроектов и систем, способных укрепить традиционные 

ценности в современном обществе. Для формирования личности человека особое значение 

на современном этапе развития имеет семья, семейные отношения и семейные ценности. 

В связи с этим посредством института семьи вполне могут транслироваться нравственные 

и духовные ценности, выработанные многими поколениями. Как следствие, 

законопроекты в данной сфере могут оказать весьма существенное влияние на сохранение 

нравственных и духовных ценностей в условиях современного общества. Более того, это 

будет активно способствовать тому, что роль данных ценностей усилится, что окажет 

весьма существенное влияние на становление государства, равно как общества и 

отдельного человека в частности, так как ранее установлено, что именно через семью и 

общество происходит идентификация индивида и, как следствие, формирование его 

личности.  
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Введение 

Сегодня государственная семейная политика в России является важной составляющей 

социальной политики.  

Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 «О национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» объявлен безусловный приоритет 

семьи и семейных ценностей, предусмотрено развитие государственной семейной политики. 

Именно дети должны стать активными участниками в реализации этих важнейших задач, 

направленных на возрождение и всемерное укрепление социального института семьи, семейных 

ценностей и традиций как основы основ российского общества и государства.  

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2014 г. № 1618-р 

утверждена «Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации на 

период до 2025 года», которая представляет собой целостную систему принципов, задач и 

приоритетных мер, направленных на поддержку, укрепление и защиту семьи как 

фундаментальной основы российского общества, сохранение традиционных семейных 

ценностей, повышение роли семьи в жизни общества, повышение авторитета родительства в 

семье и обществе, профилактику и преодоление семейного неблагополучия, улучшение условий 

и повышение качества жизни семей. 

Основная часть 

Во все времена традиционные семейные ценности и традиции были и остаются оплотом 

государственности и сильной державы. Семья – основа настоящего и будущего России. Все мы 

прекрасно понимаем, что нравственно здоровая и духовно крепкая семья и есть основа 

полноценного общества.  

В настоящее время со стороны государства и Церкви большое внимание уделяется 

проблемам укрепления и становления семьи, семейного воспитания и воспитания духовно-

нравственных семейных ценностей. Основой духовно-нравственного воспитания является 

духовная культура и среда, в которой живет ребенок, где и происходит его становление и 

развитие. И именно в семье начинается духовно-нравственное развитие личности. 

Семья и семейные ценности всегда лежат в основе любого общества. Независимо от 

культурных особенностей, дети рождаются, воспитываются и подрастают в семьях, постепенно 

перенимая опыт и традиции старшего поколения, становясь полноправными представителями 

своего народа. 

Семья – это одновременно и школа любви, и школа нравственности, источник наших самых 

сокровенных ценностей.  

А вот традиции – это то, что делает на самом деле каждую семью уникальной. Ведь 

традиции сплачивают всех членов семьи. Все мы с вами хорошо понимаем, что традиции в семье 

живы, пока их чтим, бережем и передаем из поколения в поколение. Ведь на самом деле, пока 

живы и чтимы семейные традиции, не прервется связь поколений. И здесь напрашивается 

вывод, что духовно-нравственные основы семьи, народные традиции в семейном воспитании, 

могут быть решаемы на основе обращения к высшим духовным ценностям национальной 

культуры. У каждого народа существуют свои традиции и обычаи, которые передаются из 

поколения в поколение.  
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В основе государственной политики одной из традиционных ценностей обозначена крепкая 

семья.  

Иоанн Златоуст говорит: «Мир состоит из городов, города – из домов, дома – из мужей и 

жен; поэтому, когда настанет вражда между мужьями и женами, то входит война в дома; а когда 

они мятутся, тогда неспокойны бывают и города; когда же города приходят в смятение, то по 

необходимости и вся вселенная наполняется смятением, войною и раздорами» [Творение 

Святого Отца нашего Иоанна Златоуста…, 1900]. Легкость и очевидность этой фразы равна ее 

гениальности, как всегда. За семью всегда нужно было бороться. Но сегодня семье объявлена 

принципиальная война. Поэтому и наше сопротивление разрушению семьи должно быть иным. 

Она относится к базовой фундаментальной ценности. Митрополит Иларион говорит: «Брак – 

это добровольный союз мужчины и женщины». Сегодня речь идет о борьбе за «библейскую 

семью», где мужчина и женщина составляют основу брачного союза. Всякому мужу глава – 

Христос, всякой жене глава – муж. Протоирей Андрей Ткачев дополняет: «Семья – это то 

единственное из рая, что осталось после грехопадения. Все рухнуло, а семья осталась».  

В западной идеологии мы наблюдаем сегодня тенденции, ведущие к разрушению семьи, где 

присутствуют родитель номер один и родитель номер два, наличие 56 гендеров вместо двух 

богоданных полов. Это разрушило религиозную и национальную принадлежности. Вслед за 

разрушением семьи расщепится личность. Крепкая семья – это традиционная ценность, 

которую необходимо хранить изо всех сил [Аверина, 2019, 2022].  

Очень важно понимать, как традиция понимает метафизику семьи. Человек – это не 

отдельный индивидуум. С точки зрения традиционной религиозной антропологии в 

представлении о человеке не индивидуум – человек, а человек – два индивидуума разных полов, 

объединившихся в семью. Когда мы говорим человек, мы подразумеваем семью. Здесь мы 

можем ссылаться на таинство венчания, где сказано: «И станут двое единой плотью». То есть 

благодаря браку воссоздается единство изначального человека. У семьи есть мистическое 

задание – восстановить единство человека. А современная культура представляет брак как 

контракт. В контракте единство игнорируется. Человек становится человеком, когда он создает 

семью. Он не только порождает будущее, он сам себя создает. Человечность – это семья. Здесь 

также важна роль детей. Ребенок – ангел в семье. Дети дают необходимый камертон любви в 

семье. И в крепкой семье, где есть дети, царит любовь. Семья – это единственная ячейка 

общества, которая зиждется на любви и только на любви, ни на чем больше. Пока есть семья, 

любовь не умерла в мире. В семье есть место трудолюбию, коллективной ответственности, 

смирению, переживанию, тревоге. В семье люди учатся послушанию. Единственный способ 

сделать семью крепкой – это перейти к традиционному обществу, к его ценностям [Азбука 

традиционных ценностей, www].  

Недавно вышли основы государственной политики по сохранению и укреплению 

традиционных ценностей. Александр Дугин говорит: «Традиция противостоит современности, 

противостоит модерну, противостоит идее всемогущего прогресса». Традиция обращает наше 

внимание на то, что было раньше. Принципиально являются истоки. Если мы говорим о 

традиционных ценностях, значит мы защищаем то, что принадлежит к истокам. Когда мы 

говорим о современных ценностях, это означает, что настоящее отменяет прошлое. А для 

традиций прошлое является ориентиром. Традиционная ценность – вечность, современная 

ценность – время. Традиционной ценностью является Бог, а современной – человек. 

Традиционная ценность – небо, современная – земля. И между традицией и современностью 

существует принципиальная оппозиция. С юридической точки зрения традиция совсем недавно 
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появилась в наших нормативных актах. Константин Малофеев сообщает: «Традиционные 

ценности – это эвфемизм, за которым скрывается религиозное: Православие для православных 

или любая другая религиозная мораль». Если мы говорим о традиционных ценностях, мы 

говорим о сохранении человека.  

Стоит учитывать, что благоприятная идентичность выступает как обязательное условие для 

того, чтобы человек мог вести полноценную жизнь. Как отмечается в психологической 

литературе, «индивид будет ощущать себя свободным только в том случае, когда он достаточно 

свободно может идентифицироваться со своей «эго-идентичностью», так как только в данном 

случае он получает возможность использовать данность для достижения тех целей, которые 

перед ним стоят» [Эриксон, 1996, 84].  

Под идентичностью стоит понимать структуру, которая субъективно переживается 

человеком с точки зрения тождественности и постоянства его личности в рамках восприятия 

других субъектов, которые в полной мере это тождество признают. Как отмечается в 

психологической литературе, человек с полностью сформированной идентичностью ощущает 

как себя, так и свое бытие постоянным, в то время как настоящее, а также прошлое и будущее 

воспринимает им в качестве единого целого [Эриксон, 1996].  

Можно констатировать, что идентичность определяется в качестве базового процесса 

личности, который опосредует ситуационно-личностные образования, например, новые 

социальные роли человека. В качестве психологического феномена, идентичность имеет 

сходства с Я-концепцией и иными явлениями психологического характера. В то же время, как 

сегодня отмечается в психологической литературе, идентичность рассматривается через призму 

полисистемного феномена, который в полной мере отражает степень определенности, а также 

цельность всей системной организации личности человека [Рябикина, Ожигова, 1999]. Во 

многом состояние идентичности предопределено наличием или же отсутствием ряда 

противоречий, который могут существовать в системе отношений между структурными 

элементами структуры личности человека. В том случае, если разрешить противоречия данного 

рода нельзя, у индивида возникает чувство неаутентичности бытия, а также такие чувства, как 

внутренний конфликт, отчужденность и потерянность. Это позволяет сделать вывод о том, что 

идентичность есть понимание личностью человека своей позиции во всем пространстве бытия, 

а также переживание человеком себя в качестве субъекта бытийного пространства.  

Личностная идентичность отражает причастность человека к социуму и уникальность 

личности. Данная идентичность имеет социальную природу, что подразумевает особое место 

личности в системе культурных знаков. Это означает, что с одной стороны, идентичность в 

полной мере отражает степень определенности и непротиворечивости личности в системе 

бытия. С другой стороны, личность позиционирует себя с точки зрения определенной 

индивидуальности, существующей в социальном мире. 

Заключение 

В завершение стоит отметить, что комплексная переоценка духовных, а также нравственных 

ценностей на территории нашей страны должна быть структурным элементом процесса, 

направленного на адаптацию мирового сообщества к условиям объективной реальности. 

Одновременно с этим, эта переоценка находится в прямой зависимости от всех 

закономерностей, которые сегодня существуют в мировом сообществе. В частности, специфика 

текущей переоценки ценностей неизбежно порождает то, что прогресс науки и техники в 
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современных условиях приближается к границам развития в связи с чем, объективной 

необходимостью является сохранение духовных и нравственных ценностей, так как в 

противном случае научно-технический прогресс полностью вытеснит нормы морали и 

нравственности из границ общественного развития.  

Кроме того, как показали исследования Эриксона, для формирования личности человека 

особое значение на современном этапе развития имеет семья, семейные отношения и семейные 

ценности. Не согласиться с данным выводом нельзя, так как в семье, который по праву 

выступает в качестве основного общественного института, свое выражение находят групповые, 

общественные, межличностные и индивидуальные потребности, равно как интересы граждан. 

В связи с этим, посредством института семьи вполне могут транслироваться нравственные и 

духовные ценности, выработанные многими поколениями. Как следствие, законопроекты в 

данной сфере, в том числе, которые сегодня находятся на стадии обсуждения и рассмотрения, 

могут оказать весьма существенное влияние на сохранение нравственных и духовных ценностей 

в условиях современного общества. Более того, это будет активно способствовать тому, что роль 

данных ценностей усилится, что окажет весьма существенное влияние на становление 

государства, равно как общества и отдельного человека в частности, так как ранее установлено, 

что именно через семью и общество происходит идентификация индивида и, как следствие, 

формирование его личности.  
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Abstract 

The presented article discusses traditional family values, which act as the basis for the formation 

of the culture of modern society and the individual. It is noted that at the present stage of 

development, normal spiritual and moral values have lost their former importance, which is due to 

a fairly wide range of factors, but it is hardly possible to assess this moment from a positive point of 

view. In this regard, it is advisable to adopt various bills and systems that can strengthen traditional 

values in modern society. For the formation of a person's personality, the family, family relations 

and family values are of particular importance at the present stage of development. In this regard, 

through the institution of the family, moral and spiritual values developed by many generations may 

well be transmitted. As a result, draft laws in this area can have a very significant impact on the 

preservation of moral and spiritual values in modern society. Moreover, this will actively contribute 

to the fact that the role of these values will increase, which will have a very significant impact on 

the formation of the state, as well as society and the individual in particular, since it was previously 

established that it is through the family and society that the individual is identified and, as 

consequence, the formation of his personality. 
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