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«… Но если это общество двинется, взволнуется в 
сильном перевороте, то старые связи необходимо 
ослабевают, иногда совершенно рушатся, и общество 
подвергается сильному нравственному колебанию, 
шаткости, смуте, пока нравственные связи снова 
окрепнут или заменятся новыми. Поэтому 
справедливо говорят, что переходное время есть самое 
печальное для общественной нравственности».

(Сергей Михайлович Соловьев. История России с 
древнейших времен. Сочинения в 18 книгах. Книга 7 

(том 13 и 14).



     Среди наиболее важных условий 
формирования и функционирования 
открытого общества ведущая роль 
принадлежит:
� демократии;
� рыночной экономике;
� функционированию научного знания. 



Относительно демократии – ее ценности 
выражаются через:

� повышение уровня качества жизни человека;

� исключение социальных ограничений для 
личности;

� раскрытие перед человеком жизненных 
перспектив;

� обеспечение карьерного роста.



     

      Относительно рыночной экономики – 
ценности, основанные на свободе 
предпринимательской деятельности, 
праве частной собственности, рыночном 
построении цен путем получение 
выгоды, при этом риски деятельности 
субъект несет и покрывает 
самостоятельно.
     



       Относительно научного знания – если 
государство  уделяет основательное внимание 
научным исследованиям, благополучно создает и 
применяет новейшие наукоемкие технологии, 
создает для этого огромные мощные 
информационные, финансовые, 
производственные, интеллектуальные средства и 
технологии, то оно занимает ключевые места на 
мировой арене. Именно знание служить 
приумножению богатства и авторитета.

       Единственная социально-личностная 
ценность гражданина в открытом обществе 
заключается в деньгах и личном благополучии.



        А что у нас? Активная часть населения страны, примерно 
до 26 лет, не может определиться с приоритетами в 
ценностях.

      По результатам исследований, которые были проведены 
Институтом социологии Российской академии наук, в стране 
преобладают те граждане, которые самостоятельно не могут 
определиться со своей судьбой. 

      При этом многие из них придерживаются мнения, что их 
роль в государственной жизни незначительна, что самое 
правильное в данных условиях – приспосабливаться к 
реалиям, поскольку в стране доминирует несправедливость и 
изменить ничего невозможно.





       В слова «традиционные ценности» 
вкладывают три значения. 

� Во-первых, это неизменные ценности, пришедшие 
из давних времен, бывшие «испокон веков» или 
даже «всегда». 
� Во-вторых, это такие ценности, которым 

необходимо следовать, нормы, правильные 
принципы. 
� В третьем значении традиционность указывает на 

уникальность ценностей для страны и культуры.
    Ключевая характеристика этих значений: они 
свободны от конкретного содержания и поэтому 
удобны для манипуляций. 





     К традиционным  ценностям  российского 
общества относятся следующие ценности: 
� примат духовного над материальным, 
� семейные ценности, 
� религиозные ценности, 
� труд, 
� патриотизм, 
� справедливость, 
�коллективизм и общинность,
� благотворительность и меценатство и т. д.





        Сегодня можно наблюдать за 
тем, как формируется новая 
система ценностей в России.
     Однако ответить на вопрос, какой 
она будет, однозначного ответа нет. 
     Очевидно то, что она будет 
учитывать специфические 
особенности развития народов 
России, в ней будут отсутствовать 
готовые способы становления 
системы ценностей. 
    Она будет предусматривать 
необходимость поиска новых 
способов связи ценностей разных 
поколений и культур. 
    В этом и заключается самая 
главная сложность всего процесса 
создания новой системы ценностей. 



       
       Семья является уникальным социальным 
институтом воспитания, воспроизводящим 
людей как носителей социальной, культурной, 
этнической информации, и процессов успешной 
социализации и идентификации их личности. 
       Однако современная семья переживает в своем 
развитии целый ряд проблем, 
обусловленных социально-экономическими, 
демографическими и другими факторами, 
способствующих кризису данного социального 
института. 



       Свидетельством кризиса современной семьи является:
�  изменения в традиционной брачной мотивации и критериев 

брачного выбора; 
�  переоценка ряда брачных запретов и ограничений; 
�  изменения характера внутрисемейных отношений 

и личных отношений; 
�  смещение семейной занятости женщины на общественную 

активность; 
�  либерализация добрачного сексуального поведения; 
�  изменения традиционной  семейной и свадебной 

обрядности; 
�  снижение значения и ценности  кровно-

родственных связей и межсемейных отношений; 
�  легкое отношение к разводам и установка на непрочность 

семейных уз и др.



      "Русский народ за свою историю отобрал, 
сохранил, возвёл в степень уважения такие 
человеческие качества, которые не подлежат 
пересмотру: честность, трудолюбие, совестливость, 
доброту... Мы из всех исторических катастроф 
вынесли и сохранили в чистоте великий русский 
язык, он передан нам нашими дедами и отцами. 
Уверуй, что всё было не зря: наши песни, наши 
сказки, наши неимоверной тяжести победы, наше 
страдание — не отдавай всего этого за понюх 
табаку. Мы умели жить. Помни это. Будь 
человеком".

В. Шукшин



Спасибо за внимание !


