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Изменение семейных ценностей в цифровую эпоху является частью глобальных соци-
альных трансформаций, затрагивающих институциональные основы общества. В послед-
ние десятилетия под влиянием цифровизации и глобализации, традиционные семейные
модели претерпевают значительные изменения. Особенно ярко эти процессы прослежива-
ются среди молодёжи, формирующей новые представления о семье, браке и родительстве.
Российская молодёжь, сформировавшаяся в условиях активного технологического про-
гресса, демонстрирует высокую степень адаптивности к новым социальным реалиям. Ес-
ли ранее семья воспринималась как стабильная социальная структура, обеспечивающая
преемственность поколений и социальную поддержку, то сегодня на первый план выходят
индивидуальные ценности, такие как самореализация, личная независимость и матери-
альная стабильность. Развитие цифровых технологий способствует появлению множества
вариантов семейных моделей, отличающихся гибкостью и индивидуализацией [3, с. 146-
153].
Одним из ключевых факторов трансформации семейных ценностей является смена прио-
ритетов молодого поколения. Исследования показывают, что в России традиционные мо-
тивы вступления в брак и рождения детей теряют свою значимость. Так, согласно данным
Росстата, рождение ребёнка стоит на пятом месте среди причин вступления в брак. Лишь
один из трёх молодых людей поддерживает активное развитие семейно-демографической
политики, тогда как среди старших возрастных групп этот показатель достигает 61%.
Аналогично, ценность зарегистрированного брака среди молодых людей до 29 лет под-
держивают только 50%, тогда как среди лиц старше 50 лет этот показатель возрастает до
70%. [1, с. 41-48]
Социальные трансформации также затрагивают восприятие родительства. Молодёжь ме-
нее склонна разделять традиционные установки, связанные с продолжением рода и воспи-
танием детей. Например, среди студентов российских вузов 68% респондентов отклады-
вают рождение детей, мотивируя это стремлением «пожить для себя» [1, с. 49-52]. Доля
молодых людей (18-24 лет), считающих, что наличие детей не является обязательным эле-
ментом семьи, увеличилась в семь раз за последние 10 лет (с 3% в 2014 году до 20% в 2024
году) [4].
Важную роль в трансформации семейных ценностей играет цифровизация. Виртуальное
взаимодействие становится полноценной частью социальных коммуникаций, что изменяет
динамику внутрисемейных отношений. Виртуальное пространство формирует новые бо-
лее выраженные модели личных границ, затрудняя традиционное семейное общение. Это
приводит к фрагментации семейных связей и росту индивидуалистических установок сре-
ди молодёжи.
С одной стороны, гибкость семейных отношений и расширение возможностей выбора поз-
воляют людям строить семьи на основе индивидуальных потребностей и ценностей. Од-
нако, снижение значимости брака и семейных обязательств может способствовать росту
социальной изоляции и одиночества. Снижение важности брака и семейных обязательств
приводит к тому, что молодёжь сталкивается с трудностями в построении стабильных и
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длительных отношений.
Данные актуальных исследований показывают, что в тех семьях, где превалируют ува-
жение, высокие оценки супругами друг друга и интересы общесемейного «МЫ» и супру-
жеского «ТЫ» имеют большее значение, чем интересы индивидуального «Я», в среднем
больше шансов построить долгосрочные отношения, а также, живёт больше детей [2].
Трансформация семейных ценностей в цифровую эпоху является многогранным процес-
сом, включающим различные социальные факторы и последствия. Она отражает не толь-
ко изменения в структуре семьи, но и более широкие сдвиги в социальной и экономической
организации общества. В настоящее время важнейшей общественной задачей является по-
иск баланса между индивидуальными свободами и сохранением устойчивых социальных
институтов. Решение этой задачи позволит обществу создать условия для укрепления
семейных ценностей, адаптироваться к новым реалиям и повысить состояние народосбе-
режения в долгосрочной перспективе.
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