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Установление многопартийности и последующий распад СССР привели к трансфор-

мации местного управления в РСФСР. В конце 1991 г. местное управление, состоящее из 

советов, оказалось вне опеки райкомов КПСС. Такой период продолжался до принятия 

Конституции РФ 1993 г. Основной Закон России, вступивший в юридическую силу с 

01.01.1994, внедрил в правовую жизнь новую модель местного самоуправления. Многое 

соизмерялось с европейскими и в целом западными стандартами. Самостоятельность 

местного самоуправления, которая была отражена в ст.12 Конституции РФ, многими вос-

принималась исключительно как независимость и обособленность муниципальной власти. 

Значительная часть правовой базы формировалась региональными и муниципальными 

органами власти. 

Реальное положение в муниципальных образованиях было гораздо драматичнее: «не-

зависимые» главы администрации часто вторгались в полномочия органов государственной 

власти, пытались распоряжаться объектами собственности Российской Федерации и ее 

субъектов. Редкие голоса о единстве государственной и муниципальной власти не восприни-

мались ни в научном сообществе, ни в политическом руководстве страны. Более того, в ру-

ководстве отдельных муниципальных поселений появлялись личности, имевшие в прошлом 

«конфликты» с законом (например, Г. Коняхин в Ленинск-Кузнецке). Достаточно быстро 

выявился и другой порок введенной новой конституцией модели местного самоуправления: 

нехватка собственных средств для обеспечения функционирования муниципальных обра-

зований. Осознание противоречия между самостоятельностью, обособленностью местного 

самоуправления, с одной стороны, постоянными дотациями, выделяемыми органами госу-

дарственной власти для реализации полномочий органов местного самоуправления, – с 

другой, пришло значительно позже. Думается, именно вышеуказанные обстоятельства стали 

причинами проведения нынешних преобразований в системе местного самоуправления.

На наш взгляд, традиционность органов местного самоуправления должна исходить 

как из исторических традиций отечественной государственности, так и из реальной эффек-

тивности нынешних органов муниципальной власти. Наметившуюся за последние годы 

тенденцию, направленную на сближение органов государства и местного самоуправления, 

следует рассматривать как попытку восстановления баланса между реальной самостоя-

тельностью и способностью осуществлять полномочия муниципальными образованиями. 

Безусловно, следует избегать крайностей: гипертрофированная самостоятельность не 

должна заменяться огосударствлением местного самоуправления, превращением его в 

придаток государственной власти. 
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Традиционные духовно-нравственные ценности играют ключевую роль в форми-

ровании общественного сознания, культурной идентичности и социальной стабильности 

общества. Их изучение в рамках социологии позволяет понять механизмы трансляции 

норм, ценностей и моделей поведения в современном обществе, а также выявить фак-

торы, способствующие их сохранению или трансформации. В условиях глобализации и 

цифровизации они подвергаются значительным изменениям, что делает их актуальным 

предметом социологического исследования. Традиционные духовно-нравственные 
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ценности составляют основу культурной идентичности российского общества, выпол-

няя функции социальной регуляции, интеграции и трансляции исторического опыта. В 

современной России они представляют собой систему устойчивых моральных, культур-

ных и религиозных принципов, сложившихся исторически и играющих ключевую роль 

в формировании национальной идентичности, социальной стабильности общества и 

государственной политики. В условиях глобальных вызовов они становятся объектом 

активного социологического исследования, поскольку их трансформация отражает глу-

бинные изменения в общественном сознании. 

В России традиционные ценности закреплены на государственном уровне, что дела-

ет их изучение особенно актуальным для понимания современной социальной динамики. 

Согласно Указу Президента РФ от 09.11.2022 № 809 «Об утверждении Основ государ-

ственной политики по сохранению и укреплению российских духовно-нравственных ценно-

стей» к традиционным ценностям относятся: жизнь, достоинство, права и свободы человека, 

патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, 

высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного 

над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь 

и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов 

России. Эти ценности формируются под влиянием религии, культуры, исторического опыта 

и передаются через институты социализации (государство и его политика, семья, образо-

вание, религиозные институты, СМИ и Интернет). 

В пункте IV (Инструменты реализации государственной политики по сохранению и 

укреплению традиционных ценностей) Указа Президента РФ № 809 говорится, что монито-

ринг достижения целей государственной политики по сохранению и укреплению традицион-

ных ценностей требует разработки соответствующей системы показателей, основанных на 

следующих данных: а) официальная статистическая информация; б) итоги социологических 

исследований; в) результаты мониторинга проблемных ситуаций, связанных с сохранением 

и укреплением традиционных ценностей (по субъектам Российской Федерации и сферам 

ответственности органов публичной власти).

Измерение традиционных духовно-нравственных ценностей представляет собой 

довольно сложную методологическую задачу, требующую комплексного подхода. В соци-

ологических исследованиях применяются следующие основные методы:

– опросы (анкетирование, интервью) – выявление мнений и установок разных со-

циальных групп; 

– контент-анализ – изучение ценностей через СМИ, литературу, кино; 

– экспертные оценки – мнения религиозных деятелей и представителей социаль-

но-профессиональных групп, непосредственно связаных с данной проблематикой; 

– глубинные интервью и фокус-группы – понимание категории смыслов, которые 

вкладывают люди в такие понятия как, например, добро, справедливость и др. 

Исследование традиционных духовно-нравственных ценностей в современном об-

ществе позволяет глубже понять динамику социальных изменений и выявить факторы, 

способствующие сохранению или изменению этих ценностей. 
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