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Актуальность этой темы объясняется тем, что семья всегда была и остаётся важным
институтом жизни человека. На протяжении всей истории семья играла значительную
роль в обществе. Однако с изменением общественного строя меняются и взгляды на се-
мейные ценности.

Исследования учёных показывают, что у молодых людей высокие моральные принципы
и ориентиры. Это позволяет предположить, что традиционные семейные ценности будут
сохраняться и развиваться в современном российском обществе.

Термин «ценность» можно трактовать по-разному, в зависимости от контекста. Его
изучают многие научные дисциплины. Понятие «ценность» ввёл в философию немецкий
философ Г. Лотце, который считал, что ценность — это то, что имеет значение.[1] В фило-
софии понятие «ценность» подразумевает значимость определённых явлений в реальности
с точки зрения индивида, общества, культуры или других аспектов.

Интерпретация понятия «ценность» во многом зависит от того, через призму каких
дисциплин даётся его определение. Например, в социологии «ценности» рассматриваются
как обобщённые представления людей о целях и нормах своего поведения.[2]

Ценностный подход используется в различных философских системах, однако для Рос-
сии периода СССР он не являлся характерным. Вплоть до конца 50-х годов XX века, раз-
работка теории ценностей рассматривалась как прямая антитеза марксизму, в простран-
ство партийноклассового подхода к событиям и явлениям человеческой жизни теория
ценностей не вписывалась

В конце XIX — начале XX века происходит серьёзная трансформация семейных цен-
ностей. В России это связано с глубокими политическими и социальными изменениями.

Советская власть, которая пришла на смену царскому режиму в начале XX века, стре-
милась проводить последовательную государственную семейную политику, чтобы снизить
социальную напряжённость в обществе. Однако в разные исторические периоды эта по-
литика не была единообразной.

В основе любого развитого общества лежит семья. Как отмечал профессор В. А. Тар-
хов, семья, как и любой другой общественный институт, сформировалась в результате
исторического процесса. Поэтому семейные ценности и традиции всегда были основой
общества в любой стране мира. Более того, эти ценности часто передаются от одного
поколения к другому.[3]

В последнее время вопросы защиты духовных и моральных устоев находятся в центре
внимания законодателей. В статье 38 Конституции Российской Федерации наряду с други-
ми основополагающими ценностями закреплены принципы семьи, материнства и детства.

На Правительство РФ возложены обязанности обеспечивать проведение в Российской
Федерации единой государственной политики в области поддержки, укрепления и защиты
семьи, сохранения традиционных семейных ценностей (п. «в» ч. 1 ст. 114 Конституции
РФ).[4]
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Положением п. 7 ст. 25 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации
устанавливается, что «укрепление традиционных российских духовно-нравственных цен-
ностей, сохранение культурного и исторического наследия народа России является наци-
ональным интересом Российской Федерации».[5]

Ценности и традиции семьи тесно связаны между собой. Традиции — это идеи и убеж-
дения, которые формируют культуру и среду обитания и передаются от поколения к поко-
лению. Иногда традиции имеют большое духовное значение для последующих поколений.
Они передаются как ритуалы и религиозные верования. Семьи бережно хранят свои тра-
диции, потому что они помогают им сохранить свою самобытность.

Е. А. Петрова указывает на необходимость четкого определения пределов правово-
го регулирования в вопросах защиты традиционных ценностей. Какие ценности могут и
должны регламентироваться законом, а какие следует оставить на усмотрение других со-
циальных регуляторов — морали, религии, корпоративных норм и др., поскольку закон
может контролировать только то, что объективно поддается государственному воздей-
ствию. [6]

В современном мире любая попытка определить семейные ценности должна учиты-
вать множество разнообразных факторов, влияющих на семейную жизнь. Несмотря на
различные точки зрения о семейных ценностях, семья продолжает развиваться, открывая
новые горизонты человеческой принадлежности и идентичности.
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