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За последнюю четверть века в России произошли крупные изменения в большинстве
сфер общественной жизни, имевшие как позитивные, так и негативные последствия. “Си-
стема ценностей и приоритетов изменилась настолько, что аналитики говорят о системном
духовно-нравственном, цивилизационном кризисе российского общества” [2]. Изменивша-
яся, новая система ценностей должна быть исследована с научной точки зрения. Пер-
востепенное внимание в представленной работе будет уделено ценностям семьи, брака и
семейно-детного образа жизни. Ценностные ориентиры в этой сфере общественной жизни
требуют изучения, так как они непосредственно влияют на изменение демографической
ситуации в стране, а также на передачу семейных традиций, образа жизни и так далее.

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики за 2019 год [4] при-
веденные показатели (возраст вступления в брак, число разводов, суммарный коэффици-
ент рождаемости) свидетельствуют об изменении демографической обстановки в стране.
Это косвенно подтверждает изменение системы ценностей у населения относительно се-
мейно-детного образа жизни.

В данной работе были изучены сущность и содержание семейных ценностей с точки
зрения подходов различных ученых: Э. Дюркгейма; М. Вебера; Ф. Тённиса; М. Рокича;
А.Г. Вишневского и С.И. Голода, а также А.И. Антонова, В.А. Борисова, А.Б. Синельни-
кова и других представителей кризисной парадигмы.

В результате теоретического анализа была выявлена закономерность научного изуче-
ния ценностей. На протяжении всего существования социологической науки теоретическое
осмысление семейных ценностей приводит к разделению ее на отдельные направления и
выделению отдельным вектором фамилистской природы ценностей.

Среди рассмотренных теорий, наиболее полно категорию “семейные ценности” рас-
крывает подход Вишневского А.Г [1]. Он был использован в качестве ключевого в ходе
представленной работы. Так, автор отмечает, что традиционные семейные ценности пред-
ставляют собой целый комплекс идеалов: прочность брака, экономическая безопасность,
супружеская любовь, сексуальное удовлетворение, рождение и воспитание детей, согла-
сие в семье. Однако сейчас ценности более дифференцированы и человек сталкивается с
выбором. Он должен ориентироваться во всевозможных вариантах удовлетворения своих
потребностей исходя из личных ценностных установок.

Также, довольно полное представление о теории ценностей в общем дает Э. Дюркгейм
[3]. Его теория была использована как вспомогательная в дальнейшей работе. Социолог
приводит следующий пример влияния ценностей: “Каждая человеческая группа в каж-
дый момент своей истории обладает в отношении человеческого достоинства чувством
уважения определенной интенсивности. Именно такое чувство, варьирующиеся согласно
народам и эпохам, находится у истоков нравственного идеала современных обществ. <...>
Точно также число адюльтеров, разводов, раздельного проживания супругов выражает
относительную силу, с которой супружеский идеал навязывается отдельным сознаниям”.
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Необходимо отметить, что теория ценностей у А.Г. Вишневского и Э. Дюркгейма име-
ет общие черты. Э. Дюркгейм выделяет “чувство уважения в отношении человеческого
достоинства определенной интенсивности”, Вишневский же говорит о ценности индивиду-
альной человеческой жизни как важном факторе, обуславливающем развитие демографи-
ческих процессов. Оба ученых обращают внимание, что ценности обуславливают процессы
брачности, рождаемости, разводимости и так далее.

На основе теоретического анализа было сформулировано следующее содержательное
определение: семейные ценности - это совокупность представлений о совершенном со-
стоянии семейной жизни, включающих в себя прочность брака, экономическую безопас-
ность, супружескую любовь, сексуальное удовлетворение, рождение и воспитание де-
тей, согласие в семье и т.д. Этот комплекс отражает наиболее значимые ценности дан-
ной культуры, являющиеся критерием оценки реальности и ориентиром деятельности со-
вокупности индивидов, состоящих, по меньшей мере, в одном из трех видов отношений:
кровного родства, порождения, свойства, как социальной группы.

Далее, на основе сформулированного определения, была составлена операциональная
модель изучения семейных ценностей, включающая в себя следующие внешне наблюда-
емые проявления: семейное положение, состав родительской семьи и семьи респондента,
время, проводимое совместно в родительской семье респондента и время, проводимое сов-
местно в семье, сформированной самим респондентом, а также традиции, воспроизводи-
мые в кругу семьи.

Также, в качестве заключительного этапа работы, на основе наблюдаемых проявлений
семейных ценностей была разработана система переменных, которая в дальнейшем будет
использована как инструментарий при разработке методических основ социологического
исследования межпоколенческой трансляциии семейных ценностей.
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