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     нститут семьи неизменно остается в цен-

тре внимания социологов, психологов, фило-
софов, поскольку, именно семья, будучи базо-
вой ячейкой общества, обеспечивает его функ-
ционирование, развитие и возобновление. В 

основе семьи лежат семейные ценности, объе-
диняющие основополагающие принципы, ко-
торые служат фундаментом семьи, залогом 

ее целостности, обеспечением возможности 
выполнять присущие ей социальные функции. 

Чеченский народ с его многовековой ис-
торией имеет богатые духовные традиции с 

высоким престижем семьи, воспринимаемой 
самими вайнахами в качестве обязательного 
и необходимого элемента организации обще-
ства и условием существования каждого чле-

на этого общества. Вайнахская семья служит 
носителем моральных, нравственных, этиче-
ских представлений народа, способом пере-

дачи этнокультурных ценностей следующим 
поколениям [8, с. 40]. 

Изменения в обществе, происходящие в 
течение последних десятилетий, не могли не 

отразиться и на семье. Наблюдаемая в нас-
тоящее время трансформация традиционной 
семьи касается не только внешних характери-
стик, но и ее структуры, социальных ролей, де-

мографических функций, семейных ценностей 
[3, с. 85]. Эти изменения вызывают озабочен-
ность демографов, социологов, педагогов, куль-

турных и духовных деятелей, широкой обще-
ственности. 
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На необходимость сохранения и укрепле-

ния традиционных духовно-нравственных цен-

ностей народов России обращается особое вни-

мание в государственных документах страте-

гического развития – указах президента Рос-

сийской Федерации «О Стратегии государ-

ственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года» 2018 го-

да [9] и «О Стратегии национальной безопас-
ности Российской Федерации» 2021 года [10]. 

Размывание традиционных российских духов-

но-нравственных ценностей, одной из причин 

которого названа глобализация, признано од-

ной из угроз национальной безопасности Рос-

сийской Федерации. 

Актуальность исследования обусловле-

на необходимостью поиска наиболее эффек-

тивных подходов к решению проблемы тран-

сформации традиционной семьи на основе все-

стороннего изучения факторов, обуславливаю-

щих происходящие изменения. 

Семейные ценности – это совокупность 

личностно значимых ориентиров, определяю-

щих поведение человека по созданию и сох-

ранению семьи, одобряемых социумом и слу-

жащих образцом и целью деятельности чело-
века в сфере семейных отношений. Исследова-

тели чеченского этноса отмечают, что в пред-

ставлении чеченцев высшим благом, наиболь-

шей ценностью и предметом гордости для че-

ченца является честь, семья, потомки, принад-

лежность к роду, традиции и обычаи своего на-

рода [1; 2; 11]. 

Представление о традиционности северо-

кавказской семьи вообще и чеченской в част-

ности со строгим распределением социаль-

ных ролей, регламентированными правами и 

обязанностями (непререкаемый авторитет му-

жа и отца, обеспечивающего финансовую ста-

бильность, жена и мать, занимающаяся домаш-

ним хозяйством и воспитанием детей, безого-

ворочное послушание детей, главенство стар-

ших над младшими) прочно укоренилось как 
в научной литературе, так и в общественном 

сознании. 

Между тем современные исследования де-

монстрируют, что подобные оценки существен-

но преувеличивают архаичность сложив-

шейся модели семейных отношений. Нельзя 

сказать, что традиционная кавказская семья 

полностью разрушена, однако она, безусловно, 

переживает серьезные структурные измене-ния 

[8, с. 40]. При этом трансформацию тради-

ционных семейных ценностей семьи нельзя 

назвать уникальным явлением, характерным 

лишь для северокавказского региона: экономи-
ческие, социальные, политические изменения 

последних десятилетий, произошедшие в рос-

сийском обществе, отразились на системе бра-

чно-семейных отношений в целом по России. 

Трансформация семьи в России, проявляю-
щаяся в учащении разводов, увеличении ко-
личества семей с одним ребенком и моноро-
дительских семей, увеличением незарегистри-
рованных браков, внебрачных детей, переход 
к эгалитарным отношениям внутри семьи, 
эмансипации женщин и т. д., в целом повторяет 
путь, пройденный к настоящему моменту раз-
витыми странами Европы и Америки. Для Рос-
сии помимо прочего характерно повышение 
возраста вступления в брак, практически пов-
семестное распространение добрачных и вне-
брачных семейных отношений, повторные бра-
ки после неудачного и недолговременного (ме-
нее 5 лет) «пробного» брака. Все чаще приори-
тетными целями для молодых людей стано-
вятся карьерный рост и экономическая неза-
висимость и только потом – вступление в 
брак и рождение детей [1, с. 135]. Исследова-
тели объясняют направленность происходя-
щих с семьей изменений снижением или ут-
ратой ее традиционных функций: репродук-
тивной, экономической, воспитательной, до-
суговой и психологической (коммуникатив-
ной) [7, с. 20]. 

Процесс сопровождается ослаблением род-

ственных связей (нуклеаризацией семей), свя-
зей между детьми и родителями, между суп-
ругами, что проявляется в индивидуализации 

и большей автономии членов семьи [7, с. 21]. 
Помимо этого происходит смена семейных ро-
лей и размывание представлений об их со-
держании. 

В кавказских семьях на смену коллектив-
ному регулированию и контролю приходит ин-
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дивидуальный и родительский контроль. Роль 
старших родственников в принятии решений 

и воспитании детей отходит на задний план, 
окончательное решение остается за отцом. При 
этом каждая семья самостоятельно определяет 
пределы свободы для ее членов – самостоятель-

ность выбора, гендерные роли, возможность 
и уровень насилия. Функции главы рода зача-
стую сводятся к номинальному присутствию 
на значимых мероприятиях – свадьбах, похоро-

нах. Ответственность за членов семьи и взаи-
мопомощь распространяется лишь на ближай-
ших родственников. 

Перечисленные изменения наиболее ярко 
и очевидно проявляются в городах и поселе-
ниях городского типа. В то же время в сельских 
районах Чечни традиционные семейные отно-

шения трансформируются гораздо медленнее, 
в местах компактного и изолированного про-
живания тейпов традиционные семейные цен-

ности подвержены меньшему внешнему дес-
труктивному воздействию. 

Основным фактором происходящих изме-
нений института семьи и трансформации се-

мейных ценностей служат процессы глобали-
зации и информатизации современного обще-
ства. В целом информатизация общества опи-
сывает процесс изменений в жизни и деятель-

ности людей, вызванный экспоненциальным 
приростом количества, доступности, возмож-
ностей для распространения и выражения ин-

формации, в отсутствии цензуры сопоставимых 
с публичным высказыванием на рыночной 
площади [4, с. 1]. 

В информационном обществе индивиду-

альное и общественное сознание становится 
объектом воздействия со стороны создателей 
информационного, прежде всего, визуального 

контента. Причем в погоне за аудиторией соз-
датели этого контента руководствуются по 
большей части отнюдь не этическими сообра-
жениями. Они ориентируются на привлекатель-

ность информационного продукта для сред-
него потребителя или конкретную целевую 
часть аудитории, в первую очередь, в целях по-
лучения прибыли либо продвижения идей. 

Низкий уровень критического мышления, ха-
рактерный для массового потребителя инфор-

мационных услуг в информационном обще-
стве, усложняет сознательный выбор контен-

та и открывает широкие возможности для раз-
ного рода манипулятивных интернет-техно-
логий в рекламных, идеологических, полити-
ческих целях [3, с. 87]. 

Основным отличием интернет-простран-
ства, в первую очередь, социальных сетей, от 
традиционных СМИ (телевидения, радио, жур-
налов и газет) является распространение ин-

формации в горизонтальной плоскости, то есть 
без посредников (в лице заказчиков информа-
ции, журналистов, редакций) от пользователя 

к пользователю. Таким образом, информация 
выходит сразу на личный уровень и вызывает 
у пользователя больше доверия. Вместе с тем 
горизонтально распространяемая информация 

более эффективно воздействует на сознание 
людей и создает больший простор для манипу-
ляций [5, с. 39]. Информационно-коммуни-

кационная структура как горизонтальная (от 
пользователя к пользователю, от пользователя 
к аудитории подписчиков, иногда насчитываю-
щей сотни тысяч человек), так и вертикальная 

(от государства к пользователю) позволяет ма-
нипулировать виртуальными образами реаль-
ности, создавая имитацию действительности, 
которая воспринимается пользователем в ка-

честве реальности и может ретранслироваться 
им в реальную жизнь. 

Традиционные семейные ценности, суще-

ствовавшие в замкнутых социумах, подвергаю-
тся пересмотру под влиянием иных моделей 
поведения, транслируемых в информационном 
поле. Социальные сети позволяют либерализо-

вать гендерные взаимоотношения, допускают 
более открытое и близкое общение между мо-
лодыми людьми, которое некогда было невоз-

можно в публичном пространстве. Образцы за-
падной культуры предлагают более индивидуа-
листский и рациональный подход к жизненным 
приоритетам, чем это принято в традиционной 

системе семейных ценностей народов Кавка-
за. В то же время информатизация открывает 
беспрецедентные возможности распростране-
ния всех культурных достижений человече-

ства и реальной демократизации общества [4, 
с. 13]. 
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Происходящие с институтом семьи изме-

нения могут быть истолкованы с двух разных 

позиций – кризиса или трансформации. Все 

разнообразные точки зрения на происходящие 

перемены по сути сводятся к двум парадигмам, 

одну из которых можно назвать парадигмой 

модернизации, другую – парадигмой кризиса 

традиционной семьи [7, с. 27]. В рамках каждой 

из них предлагаются различные интерпретации 
наблюдаемых изменений семьи и, соответ-

ственно, различные подходы к решению проб-

лем института семьи. 

Парадигма модернизации происходящие 

с семьей изменения трактует в качестве част-

ных проявлений процесса смены «традицион-

ных» моделей семьи «современными», проис-

ходящего в рамках общих прогрессивных из-

менений общества. Модернизация семьи рас-

сматривается ими как неизбежное следствие 

общественного прогресса, а сопутствующие 

этому процессу негативные проявления (сни-

жение рождаемости, естественная убыль насе-

ления, увеличение количества неполных семей) 

трактуются в качестве сопутствующих издер-

жек, которые носят временный некритический 

характер и компенсируются увеличением лич-
ных прав, свобод и возможностей членов обще-

ства, которое и служит одной из целей обще-

ственного прогресса. 

Сторонники парадигмы кризиса семьи, 

напротив, в трансформации семьи видят не 

частные, диктуемые какими-либо внешними 

факторами, а критические системные измене-

ния института семьи в постиндустриальных об-

ществах в глобализованном мире, которые 

представляются в качестве сущностной его ха-

рактеристики. Поскольку кризис семьи в рам-

ках данной концепции рассматривается как 

порок самой социальной организации пост-

индустриального общества, меры по устране-

нию негативных последствий кризиса, пред-

принимаемые в рамках социальной полити-

ки, не могут претендовать на эффективность. 
Основными источниками проблемы семьи кри-

зисная концепция называет ослабление со-

циально-нормативного контроля семейного 

поведения, утрату традиционных семейных 

ценностей, преемственности поколений, раз-

мытие духовно-нравственных ориентиров и 

культурных эталонов. Сторонники кризисной 

концепции призывают бороться с причинами 

и источниками кризиса, а не с его проявле-

ниями. 

Названные парадигмы по-разному оцени-

вают внутренние изменения семьи: переход от 

патриархальных к эгалитарным отношениям, 
индивидуализацию, большую автономность, 

изменение гендерных ролей. В связи с этим 

предлагаются разные подходы к государствен-

ной семейной политике: либо усиление ин-

ституциональной регуляции семейных отно-

шений и повышение субъектной социальной 

и экономической роли семьи, либо создание ус-

ловий для развития каждой семьи, обеспечение 

реализации потребностей и интересов лично-

сти на основе эгалитарных отношений в семье 

и обществе. 

Возрастающая обеспокоенность россий-

ского государства относительно размытия тра-

диционных духовно-нравственных, в том чис-

ле семейных ценностей, усиления влияния 

чуждых идеалов и ценностей, воспринимаемых 

в качестве угрозы российскому обществу и 
культурному суверенитету РФ, подрыва основ 

политической стабильности и государствен-

ности, отраженная в Стратегии национальной 

безопасности [10], свидетельствует о том, что 

в семейной политике государство стремится 

к восстановлению традиционных семейных 

ценностей и усилению институционально-кол-

лективного контроля над демографическим и 

семейным поведением членов российского об-

щества. 

Одна из основных особенностей семейной 

политики состоит в том, что она не располагает 

прямыми методами воздействия на формиро-

вание глубоко личной системы семейных цен-

ностей, от которой зависит функционирова-

ние института семьи. Поэтому принимаемые 

государством меры могут быть эффективны-
ми только при условии совпадения интересов 

государства с интересами и потребностями 

его граждан. Не столько материальная под-

держка семьи в форме социальных пособий и 
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выплат в сочетании с пропагандой традицион-

ных семейных ценностей в информационном 

поле, сколько обеспечение стабильных эконо-

мических, политических, социальных усло-

вий в обществе, необходимых для реализации 

потребностей личности в создании семьи, рож-

дении и воспитании детей, способны приве-

сти к сколь-нибудь ощутимым результатам. 

Наибольшая стабильность обеспечивается, пре-
жде всего, расширением возможностей выбо-

ра – форм семейного образа жизни, демогра-

фического поведения, идеологии, культурных 

предпочтений. Семейные ценности динамич-

ны, как динамично само общество. Отобран-

ные веками традиции следуют за прогрессом, 

а не противостоят ему, вбирая в себя лучшее 

из каждого периода развития общества. 

Выводы 
1. Семейные ценности являются осново-

полагающими личностно значимыми ценно-
стями, определяющими жизненные ориенти-
ры и стратегию человека в его деятельности, 
направленной на реализацию потребностей в 
создании семьи и продолжении рода. 

2. Семейные ценности характеризуются 
выраженным этнокультурным компонентом. 
В представлениях чеченского народа принад-
лежность к семье и роду, наличие потомков, 
соблюдение народных традиций и обычаев яв-
ляется наивысшим благом и предметом гор-
дости. 

3. В настоящее время традиционная чечен-
ская семья претерпевает ряд значительных из-
менений, касающихся как структуры семьи 
(увеличение нуклеарных семей, снижение ро-
ли родового регулирования), так и внутрен-
ней организации (изменение семейных ролей, 
уменьшение количества детей, изменение взаи-
моотношений между родственниками). 

4. Одной из основных причин трансфор-
мации традиционной чеченской семьи являют-
ся последствия глобализации и информати-
зации современного общества. 

5. Существует два различных подхода к 
рассмотрению трансформаций семьи – кри-
зисный и модернизационный, первый из ко-

торых трактует происходящие изменения в 
качестве сущностной характеристики постин-

дустриального общества в условиях глобали-
зации, второй – представляет семейные тран-

сформации неотъемлемым компонентом об-
щественного прогресса. Эффективность мер 
государственной семейной политики будет 
зависеть от объективной обоснованности вы-

водов одной из концепций, принятой в каче-
стве базовой. 

АННОТАЦИЯ 
В статье дана характеристика понятия се-

мейных ценностей с учетом этнокультурного 
компонента. Рассматривается структурные и 
организационные трансформации традицион-

ной чеченской семьи, включающие изменения 
гендерных ролей, коллективной регуляции, 
демографической стратегии. В качестве одной 
из основных причин происходящих трансфор-

маций рассматриваются процессы глобализа-
ции и информатизации общества и связанные 
с ними пересмотр традиционных семейных 

ценностей, выбор иного алгоритма и моделей 
семейного поведения. Рассмотрены различные 
подходы к интерпретации семейных трансфор-
маций, особенности и перспективы государ-

ственной семейной политики в современных 
условиях. 

Ключевые слова: семейные ценности, ин-
ститут семьи, трансформация традиционных 

ценностей, глобализация, информатизация. 

SUMMARY 
The article describes the concept of family 

values taking into account ethno-cultural compo-
nent. It examines the structural and organisatio-
nal transformations of the traditional Chechen fa-
mily, including changes in gender roles, collecti-

ve regulation, and demographic strategy. The pro-
cesses of globalisation and informatisation of so-
ciety and the associated revision of traditional 

family values, and the choice of a different algo-
rithm and models of family behaviour, are consi-
dered as one of the main reasons for the transfor-
mations taking place. Different approaches to the 

interpretation of family transformations, features 
and prospects of the state family policy in mo-
dern conditions are considered. 

Key words: family values, family institu-

tion, transformation of traditional values, globali-

sation, informatisation. 
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ 

ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ    

В УСЛОВИЯХ 

МОДЕРНИЗАЦИИ 

РОССИЙСКОГО ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 
 
   оссийская система гуманитарного обра-

зования в современных реалиях должна опи-
раться на историко-философские основы по-
дачи фактов. Гуманитарная основа россий-
ского образования развивалась в течение мно-
гих столетий, были сформированы духовно-
нравственные скрепы российской националь-
но-культурной идентичности. Любовь к Ро-
дине, патриотизм, семейные традиции, ува-
жение к другим народам, милосердие – вот ос-
новные нравственные категории, выделяю-
щие российскую систему воспитания и обра-
зования. Затушевывание национальной осо-
бенности русского менталитета, роли русской 
цивилизации в общемировом культурном нас-
ледии, сохранении и приумножении культур-


