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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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Необходимость обеспечения устойчивого развития экономики страны, социальной и 

политической стабильности в условиях возрастающих внешних вызовов требует неусыпного 

внимания к духовно-нравственному состоянию общества. Опора на проверенные веками 

традиционные ценности, такие как патриотизм, крепкая семья, служение Отечеству и от-

ветственность за его судьбу, созидательный труд, коллективизм, обеспечивала в течении 

всей истории ведущие позиции России на мировой арене. 

Формирование нормативно-правовой базы, обеспечивающей сохранение традицион-

ных российских духовно-нравственных ценностей, в последнее время приобрело системный 

характер. Подтверждением тому является опубликование одного из наиболее значимых 

документов стратегического планирования в сфере обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации – Указа Президента РФ от 09.11.2022 № 809 «Об утверждении 

Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей». Вместе с тем работа по совершенствованию норматив-

но-правовой базы и реализации мер, направленных на укрепление духовно-нравственного 

здоровья личности и общества, должна проводиться последовательно и непрерывно, с 

упором на формирование правосознания подрастающего поколения. 

Важная роль в формировании традиционных ценностей у молодого поколения принад-

лежит базовой ячейке общества – семье. Укрепление семейных отношений и пропаганда 

культа традиционного брака могут стать важнейшими факторами в улучшении демогра-

фической ситуации в России, что долгосрочном плане будет способствовать улучшению 

ситуации на рынке труда, а вкупе с повышением роли созидательного труда и коллективизма 

–обеспечению устойчивого роста экономики. 

Дополнительным подспорьем в решении демографического вопроса могут стать 

различные меры социальной поддержки молодых семей и семей с детьми, такие как: 

программа «Молодая семья»; материнский капитал; единое ежемесячное пособие на 

детей до 17 лет; социальный налоговый вычет; новая ежегодная семейная выплата, 

введение которой запланировано в 2026 г., и ряд других. 

Следует отметить, что укрепление традиционных ценностей имеет важное значение 

не только с государственной или общественной точки зрения, но и, в неменьшей мере, 

с корпоративной. «Влияние традиционных ценностей на экономическую безопасность 

предприятия и ее кадровую составляющую почти всегда проявляется в сокращении ши-

рокой группы рисков, связанных с нелояльностью и ненадежностью служащих» [1, с. 23]. 

Корпоративная политика, основанная на эффективном учете и стимулировании результатов 

созидательного труда, развитии системы взаимопомощи и взаимоуважения в коллективе, 

позволяет предприятию эффективнее реализовывать свои стратегические планы. 

В целом, сохранение и укоренение в обществе традиционных российских духов-

но-нравственных ценностей будет способствовать формированию правосознания и пра-

вовой культуры, особенно подрастающего поколения; увеличению трудового потенциала 

страны; обеспечению социальной и политической стабильности; укреплению обороно-

способности; повышению национальной безопасности страны; обеспечению устойчивого 

развития экономики.

В заключение следует отметить, что «система правовых гарантий, направленных на 

нейтрализацию различных факторов, влияющих на традиционные ценности, обеспечивает 

безопасность не только в юридической, но и политической, биологической, геополитической 

и других сферах» [2, с. 99]. 
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Некоторые направления по укреплению института семьи как высшей 
ценности и опоры государства

Some Directions for Strengthening the Family Institution  Regarded as the 
Highest Value and Support of the State

В современном мире, где каждый аспект жизни человека тесно переплетен с дея-

тельностью государственных структур и общественных институтов, нельзя недооценивать 

их значимость в обеспечении стабильности и порядка. Они не только гарантируют со-

блюдение законов и защиту прав каждого индивидуума, но и формируют фундамент для 

благополучного существования общества в целом. В этом контексте семья выступает как 

краеугольный камень, основа, на которой строится вся социальная структура государства. 

Ее благополучие, процветание и гармоничное развитие должны выступать ключевыми 

задачами повестки дня как  государственных органов, так и  общественных организаций.

В Российской Федерации семья занимает центральное место в системе государствен-

ных приоритетов. Без крепких семейных связей невозможно построить сильное и развитое 

государство. Государство осознает, что крепкие и благополучные семьи являются основой 

его стабильности и процветания, поэтому берет на себя ответственность за создание не-

обходимых условий для защиты и развития семейных ценностей. Однако, несмотря на все 

усилия, мы наблюдаем тревожные тенденции к ослаблению традиционных семейных устоев, 

что может иметь далеко идущие негативные последствия для социальной стабильности в 

обществе и в государственной политике в целом. Остановимся на отдельных, на наш взгляд, 

основных, неразрывно связанных между собой проблемах. 

Первая – значительное количество расторгаемых браков. Статистика неутешительная, 

количество расторгнутых браков из года в год составляет более половины зарегистриро-

ванных [2]. Как справедливо отмечает В. А. Мун, развал института семьи является мировой 

тенденцией. Наблюдаются сложности у современного поколения в формировании модели 

традиционной семьи, возрастает популярность моделей «свободный от семьи», да и без 

детей устойчивость новых браков ставится под сомнение, растет количество неполных 

семей [1, с. 143]. 

Вторая проблема – демографическая, она вытекает из первой. Увеличение количества 

разводов ведет к естественному снижению траектории рождаемости, которая уже сейчас 

значительно ниже порога, необходимого для естественного воспроизводства населения [3]. 

Несомненно, обозначенные проблемы еще больше усугубляются в настоящее вре-

мя кризисным состоянием социально-экономической сферы, сложными политическими 

условиями, необходимостью тратить значительные человеческие ресурсы на защиту суве-

ренитета нашего государства. 

Однако, несмотря на все сложности, государство предпринимает возможные в создав-

шихся условиях необходимые меры, направленные на исправление ситуации и укрепление 
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