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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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Культура является важным институтом общества, влияющим на все его сферы. 

Она создает некую платформу для социальной жизни. Существуют различные подходы к 

определению культуры, хотя многие исследователи и мыслители уверены, что в целом она 

состоит из достижений, ценностей общества, слоя, группы или личности. Культура служит 

каналом, институтом, в котором хранится социальный опыт. 

Безусловно, в многонациональном, многоконфессиональном государстве могут быть 

определенные различия в правовой культуре. При этом следует иметь в виду, что правовая 

культура, впрочем, как и правовое сознание, не существует отдельно от других видов куль-

туры. Можно даже сказать, что перед нами – правовая часть культуры общества. Помимо 

институциональных элементов, в частности, законодательства, правоприменительной 

практики, обеспечивающих единство правовой культуры, в ее содержание включаются 

правовое сознание и стереотипы поведения. Думается, что в различных регионах России 

последние элементы могут влиять на состояние законности и характер правопорядка. 

Очевидно, что отношение к праву, государству (признание или пренебрежение), различия 

в идеалах, установках, а также несовпадение правовых эмоций предопределяют разночте-

ния и в поведении субъектов права. Указанные моменты не «вписываются» в правовой 

плюрализм. Речь идет о более существенных противоречиях в правовом пространстве. 

Правовые явления, в том числе поведенческого характера, предопределяются различны-

ми факторами социальной жизни. Имеются в виду исторические традиции, приоритетные 

формы общественного сознания (например, в некоторых регионах религиозное сознание 

является более действенным), отсутствие доверия к органам публичной власти, высокий 

уровень коррупции (причем отдельные коррупционные риски и проявления одобряются 

этно-общинными группами) и др. 

За последние десятилетия в некоторых регионах нашей страны были восстановлены 

институты традиционного общества: возросла роль религиозных общин, религиозное созна-

ние стало доминирующим; возрождены этнические и иные традиции, которые в отдельных 

сферах эффективно противостоят нововведениям; значительная часть населения больше 

апеллирует к прошлому, в том числе к внешним проявлениям (в этом можно убедиться, 

обратив внимание на моду молодежи в северо-кавказских республиках) и т. п. Все это в 

совокупности закономерно может привести к утверждению в общественном сознании сте-

реотипа о второстепенности правовых ценностей, о необязательности требований правовых 

норм. Доказательством верности такого вывода являются некоторые факты из жизни самой 

многонациональной республики: события в аэропорту г. Махачкалы и террористические 

акты в отдельных городах Дагестана. Перед нами крайние, а не типичные явления. Однако 

для исключения их и преодоления правового нигилизма нужны долгосрочные, научно обо-

снованные и системные меры. Целесообразно обратиться к такому явлению, как правовая 

политика, которая может и должна стать важным фактором повышения качественного 

состояния правовой жизни. 
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