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Слабые стороны наркобизнеса 
К слабым сторонам наркобизнеса можно отнести:  
- чрезвычайно высокую чувствительность потребителя (наркомана) к цене. Эта уязвимость обусловлена 

тем, что 
- наркозависимый приобретает дорогой по сравнению с его доходами товар;  
- отсутствием у потребителя гарантии на получение следующей "дозы";  
- отсутствием у потребителя гарантий качества приобретаемого продукта (наркотика); 
- невозможностью обеспечить комфортные и безопасные условия потребления продукта.  
На современном этапе борьбы с наркоманией, необходимым является обязательный учет всех особенно-

стей наркотического рынка для разработки комплексной программы борьбы с ним включающую в себя не 
только традиционные методы, но и методы рыночного воздействия, сводящиеся к нивелированию сильных 
сторон наркорынка и одновременному воздействию на его слабые стороны с целью увеличить их влияние. 

 
 
 

ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 
 

Шлычкова О. Н. 
НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

  

Актуальность исследования семейных ценностей определяется социокультурной динамикой общества, 
природы, человека, когда появляются новые свойства, объекты, системы, что требует их перманентной цен-
ностной оценки. Современная цивилизация, породила ряд проблем, решение которых требует не только но-
вых ценностей, но и нового теоретического учения о ценностях, с учётом критической оценки прошлых ак-
сиологических идей. Как справедливо отмечает В. С. Стёпин: «По-видимому, на рубеже двух тысячелетий, 
человечество должно осуществить радикальный поворот к каким-то новым формам цивилизационного раз-
вития… Любой новый тип цивилизационного развития требует выработки новых ценностей, новых миро-
воззренческих ориентиров» [Стёпин 2003: 34].  

 Ценностный подход важен для выявления оснований нравственного выбора. Он позволяет выделить 
определённые критерии правильного, с нравственной точки зрения, решения. Ценности выступают как одно 
из оснований предпочтения добра в сложных жизненных ситуациях, когда зло может казаться выгоднее. По 
мнению С. Ф. Анисимова: «Насущная потребность в адекватной интересам человека оценке, в правильных 
критериях оценки, в нахождении верной шкалы отсчёта ценностей жизни и культуры превращает аксиоло-
гию из отвлечённого философского знания в науку огромного практического значения» [Анисимов 2001: 
44]. 

 В современный период в российском обществе идет смена социальных и духовных ценностей, менталь-
ных основ жизнедеятельности людей. Глубокие изменения социокультурной реальности находят свое отра-
жение в трансформации современной российской семьи, в семейных ценностях.  

Динамика семейных ценностей в любой культуре является наиболее ярким показателем глубоких внут-
ренних изменений ценностно-смыслового ядра культуры, этнического сознания и самосознания ее предста-
вителей, так как сфера семейно-брачных отношений наиболее подвержена регуляции традиционными нор-
мами культуры. На современном этапе развития культуры основными и определяющими являются две про-
тивоположные тенденции: рост этнокультурной доминанты в сознании людей, с одной стороны, и вестерни-
зация общества, с другой. Эти тенденции соперничают и в то же время в чем-то уравновешивают друг друга. 
Сегодня утрата прежнего значения института семьи для индивида связана с господством либеральных цен-
ностей, утверждением ценностей индивидуализма. 

 Социокультурная и философская рефлексия семейной проблематики в аксиологическом аспекте чрезвы-
чайно актуальна; определим лишь основные её направления:  

- изучение динамики роли семьи в жизни общества как результата глубоких социально-экономических 
процессов (А. И. Антонов, В. А. Борисов, С. И. Голод, Г. С. Гончарова, А. Г. Вишневский, А. Г. Волков, Л. 
В. Карцева, В. М. Медков и др.); 

-  исследование трансформаций в системе семейных ценностей (О. Н. Безрукова, В. В. Бодрова, И. Б. Бу-
даева, Н. М. Давыдова, Е. А. Здравомыслова, И. С. Кон, Г. С. Лыткина, М. М. Малышева, М. С. Мацковский, 
Г. Г. Силласте, А. Г. Харчев и др.). 

 В традиционной культуре семейные ценности включают в себя триединство родительства, родства и су-
пружества. Центральное значение в семейных ценностях имеют ориентации на родительство - на принятие 
социальных ролей матери и отца, на рождение детей. Но распространение малодетности и снижение ценно-
сти семьи приводит к появлению феномена отчужденного родительства. Процесс функционирования семьи 
в условиях перехода общества к диаметрально противоположной системе ценностей сопровождался кон-
фликтом поколений, который обострился в связи с неприятием старшим поколением новых личностно-
ориентированных ценностей. В обществе происходит ослабление процесса межпоколенной трансляции 
культурного опыта в виде традиций и обычаев, обусловленное усилением позиций нуклеарной семьи и 
утратой значения родственных связей. В социуме явно выражены проявления гендерного конфликта, увели-
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чивается тенденция к сокращению брачности, растёт количество разводов, неполных семей, в конечном ито-
ге это приводит к негативным демографическим и социальным последствиям.  

 В условиях социокультурной трансформации и утраты ценностной доминанты обществом проявились 
следующие тенденции развития взаимоотношений в семье: отношения равенства между супругами стано-
вятся преобладающей тенденцией; усиливается эгалитарный характер супружеских отношений; видоизме-
няется традиционная проблема лидерства в семье. Всё это свидетельствует о том, что идет трансформация 
семьи, предполагающая в перспективе семью, построенную на других основаниях и порождающих новые 
мировоззренческие установки. 

 При этом в обществе стали превалировать внесемейные ценности, основой которых явился индивидуа-
лизм, дошедший до гедонизма, что предопределило отношения между полами, характеризующиеся рядом 
признаков, внёсших изменения в традиционный институт брака: стирание двойного стандарта в половой 
морали, отделение сексуальности от функции воспроизводства, усиление открытости сексуальной сферы.  

 Состояние института семьи в обществе всегда отражает уровень его развития, зависит от содержания 
социокультурного и исторического контекста. Так, в предшествующих формациях семья выполняла, прежде 
всего, инструментальные функции по материальному обеспечению, кроме того, существовал жесткий кон-
троль извне (религия, традиции, обычаи, групповые нормы и т.п.). Исторически происходило усложнение 
социальной структуры семьи, менялись ее связи с внешним миром, ролевое распределение супругов, воз-
растала значимость супружеских отношений, что, в конечном счете, отразилось на ценностном отношении к 
семье и браку. С. И. Голод характеризует суть происшедших с семьей изменений как радикальное преобра-
зование горизонтальных отношений - установление равноправия и эмоционального созвучия мужа и жены, с 
одной стороны, и становление новых вертикальных отношений, исключающих зависимость детей от роди-
телей, с другой. 

 Исследования последних десятилетий показали, что в современном мире происходит эволюция в цен-
ностной сфере - от так называемых ценностей долга к ценностям индивидуалистическим или ценностям са-
моосуществления, осуществляется сдвиг в сторону большей нравственной терпимости. Современная семья 
сегодня ориентируется, прежде всего, на эмоциональные отношения и интересы, становится сферой удовле-
творения потребностей в общении, эмоциональном контакте, признании, самореализации. «Инструменталь-
ные» связи теряют свое доминирующее значение и отходят на второй план. Отношения в семье индивидуа-
лизируются, становятся партнерскими. 

 Трансформация традиционных отношений выражается и в том, что нетипичные ранее формы семьи ста-
ли распространенными: выросло число неполных семей, образовавшихся в результате развода, и так назы-
ваемых «материнских» семей, часто являющихся сознательным выбором женщины. Разводы и неполные 
семьи стали приемлемым для части населения стилем жизни, лучшей альтернативой по сравнению с не-
удачным браком. Общественные нормы в сфере сексуальных отношений значительно либерализовались, 
изменился статус одиноких матерей, они пользуются финансовой и социальной поддержкой государства; 
появляются альтернативные модели брака и семьи. Одновременно с этим все чаще мотивом заключения 
брака становится осознанное родительство, являющееся результатом свободного выбора супругов. 

 На современное отношение к семье в России, несомненно, оказали влияние социальные перемены, про-
исходившие в течение нескольких десятилетий. Провозглашая семью одной из высших социальных и нрав-
ственных ценностей общества, социалистическая идеология на деле реализовывала ориентацию на обще-
ственные ценности зачастую в противовес личным, индивидуальным. Использование экстенсивных факто-
ров развития в экономике требовало максимальной занятости населения, в том числе и женщин, в производ-
стве. Государство поддерживало работающих индивидов, объединенных в трудовые коллективы. Преобла-
дание у индивида семейных ценностей оценивалось как свидетельство ограниченности интересов, культур-
ной отсталости, проявления мещанства. Несмотря на такую государственную политику, семейная, личная 
жизнь являлась для населения важнейшей жизненной ценностью. 

 Кардинальные изменения, происходящие с институтом семьи на протяжении XX столетия, получили 
неоднозначное толкование в специальной литературе. Можно выделить две противоположные точки зрения 
на глубину и направленность семейных изменений. Многие ученые (С. И. Голод, М. С. Мацковский, А. Г. 
Вишневский, А. Н. Елизаров) воспринимают изменения в институте семьи (переход от закрытой к открытой 
системе формирования брака, эмансипация женщин, эмансипация детей от родителей, рост личностной сво-
боды каждого из членов сообщества и т.п.), как позитивный в целом процесс демократизации в семейной 
сфере, отражение общемировых цивилизационных тенденций. 

 Как указывает С. И. Голод, позитивной тенденцией является смещение отношений на супружество, ста-
новление «брачной семьи», превращение ее в самую интимную группу, обладающую близко разделяемым 
чувством солидарности и отвечающую глубоким, взаимно требовательным личным потребностям. 

 Представители другой точки зрения (А. И. Антонов, В. А. Борисов, В. М. Медков, Н. Г. Марковская и 
др.) рассматривают семейные изменения как выражение глобального кризиса семейных ценностей, упадка 
семьи как социального института, отражения ценностного кризиса в обществе в целом. 

 По мнению А. И. Антонова, В. А. Борисова и других представителей «кризисной парадигмы», все боль-
ше людей в наше время хотят удовлетворять свои духовные потребности не внутри семьи, а вне ее, связывая 
их с творческими достижениями, профессиональной самореализацией, приобретением желаемого социаль-
ного статуса.  
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 Исследования последних лет подтвердили, что современное отношение к семье в России весьма проти-
воречиво и представляет собой конгломерат традиционных и демократических взглядов. Опросы показыва-
ют, что среди населения возрождается популярность традиционной модели организации семейной жизни, 
при которой мужчина занимается профессиональной деятельностью и финансовым обеспечением семьи, а 
женщина - домашним хозяйством. Большинство респондентов ориентированы, тем не менее, на более со-
временную модель семьи с двумя работающими супругами. Установлено наличие двух противоположных 
тенденций: увеличение доли юношей, стремящихся самоутвердиться с помощью повышения своего статуса 
в семье, и увеличение доли девушек, стремящихся получить самостоятельность, экономическую независи-
мость и возможность профессиональной самореализации. Некоторое усиление традиционных тенденций в 
развитии семьи может объясняться у молодых женщин своеобразной реакцией на переживаемый их матеря-
ми стресс, вызванный неспособностью эффективно совмещать две важные для них роли - профессиональ-
ную и семейную. 

 Рассматривая фактическую картину современных семей в России необходимо отметить многообразие 
существующих типов и моделей. Наблюдаются следы патриархального типа, основанного на материальной 
зависимости жены от мужа и детей от родителей, распространенность детоцентристского типа, для которого 
характерно повышение роли частной жизни и ценности детей, и становление супружеского типа, как счита-
ет С. И. Голод, минимально унифицированного, открывающего перспективу для личностного самовыраже-
ния. 

 Немыслимо говорить о возрождении института семьи, не занимаясь подготовкой молодежи к браку. По-
следнее заключается в воспитании тех добродетелей, без которых трудно представить благополучную се-
мью: взаимопонимания, доброжелательности, внимательности, участия, готовности прийти на помощь. Для 
того, чтобы молодежь могла гармонично строить свои взаимоотношения в будущем браке, ей необходимо 
знать особенности психологии общения, межличностных отношений в современной семье. 

 Однако, в новых условиях семья может стать основной движущей силой общественного развития, если 
сумеет восстановить присущую ей гармонию. Открытость семьи, ее обращенность к прошлому и будущему 
создают реальную основу для перехода к новому обществу, которое нуждается в прочном семейном меха-
низме. Поскольку в семье, при выполнении ее воспитательной функции, прививаются основные навыки 
межличностного и межгруппового взаимодействия, необходимо содействовать укреплению института семьи 
как проводника культурного и социального развития общества. Сегодня речь идёт, прежде всего, о развитии 
социальной инфраструктуры общества, о проектировании социальных институтов для решения новых задач, 
о более широком применении социальных технологий, в том числе и для решения проблем, стоящих перед 
семьей. Велика роль семьи в области социального партнерства, которое в современном обществе является 
важным звеном соединения коллективных и индивидуальных интересов. Не вызывает сомнения, что именно 
семья призвана обеспечивать воспроизводство общественно значимых ценностей, является главным агентом 
духовно-нравственного воспитания. Роль семьи в этом отношении носит определяющий характер и не мо-
жет быть перенесена на какой-либо другой социальный институт без ущерба для личности и общества в це-
лом.  

 Однако, не вызывает сомнения тот факт, что необходимо целенаправленное формирование позитивного 
образа семьи в обществе, так как народ, у которого нет понятия о семье, не имеет будущего, он просто обре-
чен на вымирание. По нашему мнению, несмотря на трансформацию института семьи, ее приспособление к 
новым условиям, обострившееся противоречие между семейными и внесемейными ценностями, общечело-
веческая значимость семьи, безусловно, сохраняется. Ценности семьи уникальны и жизненно необходимы 
для каждого человека.  

 
Список литературы 

 
Анисимов С. Ф. Введение в аксиологии. – М., 2001. 
Голод С. И. Семья и брак: историко-социологический анализ. – СПб., 1998. 
Митрикас А. А. Семья как ценность: состояние и перспективы ценностного выбора в странах Европы // Социологиче-
ские исследования. - 2004. - № 5.  
Российский гендерный порядок: социологический подход / Под ред. Е. Здравомысловой, А. Тёмкиной. – СПб., 2007. 
Социология семьи: Учебное пособие / Под ред. Е. М. Черняк. – М., 2008. 
Стёпин В. С. Теоретическое знание. – М., 2003. 

 
 
 

ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ. 
К ВОПРОСУ О ПРИНЦИПАХ ПОСТРОЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИДЕОЛОГИИ 

 
Яцевич М. Ю. 

Кузбасский государственный технический университет 
 

В последние десятилетия в социальной философии наблюдается ситуация, когда одновременно суще-
ствует множество конкурирующих между собой способов интерпретации общественного устройства, но при 


