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Сегодня многоликая проблема модернизации осознается как основополагающая 

для развития человека, семьи, общества и государства. Особая роль отводится 

укреплению семьи и традиционных семейных ценностей, что по мнению властей 

должно способствовать снижению скорости депопуляции. Достижение «желаемого 

завтра» и «обретения будущего» требует знания и учета универсальных природных 

механизмов, лежащих в основе процесса репродукции (воспроизводства) как 

отдельного человека, так и популяции в целом. 

 

Семья - базовый элемент общества. Она - хранительница человеческих 

ценностей, культуры и исторической преемственности поколений. А значит - фактор 

стабильности и развития. Благодаря семье крепнет и развивается государство, растет 

благосостояние народа. С семьи начинается жизнь человека, здесь происходит 

формирование его как гражданина. Семья - источник любви, уважения, солидарности и 

привязанности.  

 

        Словарь С.И. Ожегова гласит: «Семья — группа живущих вместе близких 

родственников». Но, пожалуй, значение слова «семья» гораздо шире. Семья является 

непреходящей ценностью для развития каждого человека, играет важную роль в жизни 

государства, в воспитании новых поколений, обеспечении общественной стабильности 

и прогресса. 

 

       Важнейшая социальная функция семьи – воспитание и развитие детей, 

социализация подрастающего поколения.  

 

       Воспитательный потенциал семьи включает в себя не только ее возможности в 

сфере духовно-практической деятельности родителей, направленной на формирование 

у детей определенных качеств, но и те, которые закладывает семейная микросреда, 

образ жизни семь в целом. 



 

Система ценностей человека является "фундаментом" его отношения к миру. 

Ценность - положительная или отрицательная значимость объектов окружающего 

мира. Как правило, оценка определяется не столько свойствами предметов самих по 

себе, а их вовлеченностью в сферу человеческой жизнедеятельности, человеческими 

интересами, потребностями, социальными отношениями. 

 

"Ценности, - писал В.П. Тугаринов, - это то, что нужно людям для 

удовлетворения потребностей и интересов, а также идеи и их побуждения в качестве 

нормы, цели и идеала". 

 

Семейные ценности - положительные и отрицательные показатели значимости 

объектов, относящихся к основанной на единой совместной деятельности общности 

людей, связанных узами супружества-родительства-родства, в связи с вовлеченностью 

этих объектов в сферу человеческой жизнедеятельности, человеческими интересами, 

потребностями, социальными отношениями. 

В современной социологии семьи выделяются две основные исследовательские 

парадигмы. Первая, "прогрессистская" парадигма, представителями которой являются 

Вишневский А.Г., Голод С.И., Мацковский М.С. и др., рассматривает современные 

процессы в семье как позитивные, ведущие к увеличению многообразия семейных 

форм. Все негативные явления, связанные с невыполнением семьей ее функций, они 

относят к незавершенности процесса перехода от старой к новым семейным формам. 

Вторая, "кризисная" парадигма, представителями которой являются Антонов А.И., 

Борисов В.А. и другие, объясняют кризис семьи и невыполнение ею своих функций 

кризисом семейных ценностей и общим ценностным кризисом в современном 

обществе: семейные ценности, в частности - ценность многодетной семьи и 

стабильного брака, заменяются на ценности, связанные с личными (индивидуальными) 

устремлениями людей, что приводит к дисбалансу в обществе между потребностью 

общества в воспроизводстве и социализации новых поколений и тем, как семья 

выполняет репродуктивную и социализационную функции. 

 

Анализируя обусловленные сдвигами в жизни общества глубокие изменения 

всех сторон функционирования семьи, профессор А.Г. Вишневский отмечает 

противоречивый характер результатов этих изменений. С одной стороны, "институт 



семьи подвергся революционному обновлению, что способствовало преодолению 

кризиса патриархальности"14. С другой стороны, семья столкнулась с новыми 

проблемами и в значительной степени утратила многие жизненно важные для индивида 

и общества функции. В основе всех переживаемых семьей перемен лежит изменение ее 

основополагающих функций, а также соотношения между ними. 
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