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В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

PROTECTION OF FAMILY VALUES 
IN MODERN RUSSIAN LEGISLATION 

Аннотация. В статье проводится анализ поправок в Конституцию Россий-
ской Федерации 2020 года, касающихся регулирования защиты традиционных 
семейных ценностей. Авторами анализируются как нормы Конституции РФ, так 
и нормы федеральных законов, которые приняты с целью защиты этих ценно-
стей. На основании этого делаются выводы о целесообразности и необходимости 
введения института защиты традиционных семейных ценностей. 

Abstract. The article analyzes the amendments to the Constitution of the Rus-
sian Federation in 2020 concerning the regulation of the protection of traditional fam-
ily values. The authors analyze both the norms of the Constitution of the Russian Fed-
eration and the norms of other federal laws that were adopted to protect these values. 
Based on this, conclusions are drawn about the expediency and necessity of introduc-
ing the institution of protection of traditional family values. 
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Общеизвестным является факт того, что семья является первым уров-

нем социализации человека, первичным элементом воспитания неокрепших 
умов детей. Именно семья по большей части формирует мировоззренческие 
убеждения и видения будущего государства и общества в целом. Несомнен-
но, вопросы семьи как социального института являются так или иначе неотъ-
емлемой частью социально-экономической политики любого государства, 
которые понимают ценность и необходимость молодого поколения для сво-
его будущего развития и процветания. Другой вопрос в том, какие именно 
механизмы избирает то или иное государство для решения этих самых вызо-
вов, связанных с регулированием семейных отношений. 

В этой связи нельзя не отметить то, что поправки в Конституцию РФ 
2020 года имели направленность на лучшее регулирование различных сфер 
общественной жизни, включая вопросы социальной политики, в частности, 
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семейных отношений. Так, в названном законе нашли свое отражение та-
кие поправки как закрепление приоритета государственной политики 
в сфере детства, защита традиционных семейных ценностей, а также опре-
деление брака как союза мужчины и женщины. Данные поправки получи-
ли свое одобрение от сторонников укрепления и поддержания семейных 
традиционных ценностей. 

С одной стороны, возникает представление, что нововведения в Кон-
ституции РФ носят во многом декларативный характер, потому что возни-
кает вопрос, с какой целью прописывать в Основном законе государства 
положения о том, что дети должны учиться уважению к старшим, а роди-
тели – создавать условия для достойного воспитания детей в семье, ведь 
уже имеются основополагающие нормы в том же законе, которые закреп-
ляют защиту материнства, детства, семьи, заботу о детях, их воспитание 
и образование. Наряду с этим представляется не совсем понятным, как 
Правительство РФ с практической точки зрения будет и сможет обеспечи-
вать сохранение традиционных семейных ценностей и вообще, что отно-
сить к этим ценностям. 

В этой связи нельзя не согласиться с мнением Т. Ю. Архирейской 
и Р. Н. Салимова, которые отчасти отвечают на названные проблемные во-
просы. Указанные ученые справедливо утверждают, что законодатель обя-
зан своевременно и адекватно отреагировать на изменяющиеся общест-
венные отношения, в том числе, он должен дать некие ориентиры и пос-
троить так называемый базис для дальнейшего законотворчества. Консти-
туция РФ обладает реальным характером, отображая текущее состояние 
социальных процессов, происходящих в стране. Она должна служить ин-
дикатором значимости этих процессов и регулировать важные обществен-
ные отношения в данный момент времени [2, с. 6]. 

Опираясь на социологические исследования можно сделать вывод 
о том, что семья в данный исторический момент времени нуждается в осо-
бой государственной поддержке, в том числе, и правовой [6]. То есть зако-
нодатель выявил общественный запрос, актуальность для общества регу-
лирования данных общественных отношений, а затем, опираясь на это, за-
крепил на самом высшем законодательном уровне свою волю в сфере за-
щиты семьи и сохранения семейных ценностей. 

Помимо этого 2024 год был объявлен годом семьи1. В Концепции го-
сударственной семейной политики в Российской Федерации на период до 
2025 года установлено, что приоритетами государственной семейной по-
                                                 

1 Указ Президента Российской Федерации от 22.11.2023 № 875 «О проведении в Рос-
сийской Федерации Года семьи» // Собрание законодательства РФ. 2023. № 48. Ст. 8560. 
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литики на современном этапе являются утверждение традиционных се-
мейных ценностей и семейного образа жизни, возрождение и сохранение 
духовно-нравственных традиций в семейных отношениях и семейном вос-
питании, создание условий для обеспечения семейного благополучия, от-
ветственного родительства, повышения авторитета родителей в семье и об-
ществе и поддержания социальной устойчивости каждой семьи1. Исходя из 
формулировок названных нормативно-правовых актов понятно, что госу-
дарство признает наличие проблем с сохранением этих ценностей; семья – 
основа общества и государства, государственная семейная политика долж-
на способствовать укреплению традиционных семейных ценностей. 

На основании изложенного, целью настоящего исследования являет-
ся изучение института традиционных семейных ценностей с частно-право-
вой и публично-правовой точек зрения, выявление проблем в правовом ре-
гулировании данных отношений, а также внесение предложений по его со-
вершенствованию. 

Исходя из цели исследования сперва необходимо разобраться с тем, 
что из себя представляет такой термин как семья. 

В российском законодательстве нет единого определения термина «се-
мья». Это связано с различными отраслями права, каждая из которых имеет 
свое понимание этого понятия. Например, в статье 2 Семейного кодекса Рос-
сийской Федерации (СК РФ) используется такая формулировка как «члены 
семьи», в которую включают супругов, родителей и детей, в том числе, усы-
новленных детей и усыновителей. В то же время, в Гражданском кодексе Рос-
сийской Федерации (ГК РФ) понятие «члены семьи» используется в контексте 
наследования имущества и является субъектом договорных обязательств. 

Помимо этого, в уголовно-процессуальном законе применяется термин 
«близкие родственники», который уже включает в себя гораздо более обшир-
ный круг субъектов: супруга, супругу, родителей, детей, усыновителей, усы-
новленных, родных братьев и родных сестер, дедушку, бабушку, внуков. 

В доктринальной литературе у исследователей также нет единого под-
хода к необходимости нормативного определения понятия «семья». Сто-
ронники ненужности легального толкования рассматриваемого термина 
утверждают, что семья является исключительно социологическим, а не 
юридическим термином [1, с. 8–9]. На наш взгляд, если какой-либо термин 
используется в теоретической и практической юриспруденции, то его оп-
ределение должно находить свое нормативное отражение в соответствую-

                                                 
1 Распоряжение Правительства РФ от 25.08.2014 № 1618-р «Об утверждении 

Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 
2025 года» // Собрание законодательства РФ. 2014. № 35. Ст. 4811. 
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щих нормативно-правовых актах. При этом, мы считаем, что в зависимос-
ти от предмета правового регулирования того или иного закона толкование 
терминов может отличаться. 

Из высказанного следует, на наш взгляд, закономерный вопрос: учи-
тывал ли законодатель, вводя принцип защиты семьи, различие отраслево-
го понимания рассматриваемого института? Представляется, что нет. По-
лагаем, что конституционный законодатель гарантирует защиту семьи 
и семейных ценностей независимо от трактовок федеральных законов, так 
как нормы Конституции РФ являются общими (универсальными). 

Более сложная ситуация обстоит с определением такого составного 
термина как «традиционные семейные ценности». Для приближения к по-
ниманию данного понятия необходимо разобрать две категории: традиции 
и ценности. Как считает Е. В. Мжельская, основой ценности являются «объ-
ективная реальность, продукты человеческого творчества и содержания со-
знания. Ценность возникает в процессе человеческого действия и осмысле-
ния, в процессе оценки человеком людей, общества, идей, предметов куль-
туры или природы» [5, с. 114]. Можно сказать, что морально-этические 
представления общества воплощаются в ценностях, которые выступают 
своего рода целью, к которой это общество стремится. Ценности обладают 
своими историческими и культурными предпосылками, и возникают в ре-
зультате процесса социализации, индивидуальной деятельности человека, 
а также благодаря конкретным общественным отношениям и формам об-
щения людей. В основе ценностей лежат определенные критерии. 

Термин «традиция» происходит от латинского слова «traditio», что оз-
начает «передача» или «предание». Это понятие включает в себя преемст-
венность опыта, устоявшиеся нормы поведения и формы жизнедеятельности, 
переходящие из прошлого в современное. Традиции являются своего рода 
«диалогом» между новым и старым. В Большой советской энциклопедии 
традиции описываются как элементы социального и культурного наследия, 
передаваемые от поколения к поколению и сохраняемые в определенных 
обществах, классах и социальных группах на протяжении долгого времени. 
В роли традиций могут выступать различные общественные установления, 
нормы поведения, ценности, идеи, обычаи, обряды и так далее [3, с. 135]. 

Стоит отметить, что многие исследователи воодушевленно и позитивно 
восприняли внесение поправок в Конституцию РФ, так или иначе касающихся 
защиты традиционных семейных ценностей. Так, О. С. Рыбакова считает, что 
в рамках проведенной в 2020 году конституционной реформы были сущест-
венно усилены конституционные гарантии защиты института семьи. Также 
были обозначены дальнейшие приоритеты государственной политики, вклю-
чая создание в России стройной, масштабной и эффективной системы под-
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держки семей. Президент России подчеркнул важность этой инициативы 
в своем ежегодном Послании Федеральному Собранию РФ. 

С этим мнением нельзя не согласиться хотя бы потому, что законо-
датель в ч. 4 ст. 67.1 Конституции РФ обязал государство создавать усло-
вия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интел-
лектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патрио-
тизма, гражданственности и уважения к старшим. Такая обязанность поя-
вилась у государства впервые. 

Далее для целей настоящего исследования представляется необходи-
мым определить, что наше законодательство, в том числе Конституция РФ, 
относит к традиционным семейным ценностям. Исходя из анализа как 
нормативно-правовых актов федерального уровня, так и правоприменения, 
предполагаем, что под традиционными семейными ценностями российское 
государство понимает следующее. 

Во-первых, безусловно, к традиционным семейным ценностям отно-
сятся семья, материнство, отцовство и детство. Еще в 2014 году Конституци-
онный суд РФ отметил «семья, материнство и детство представляют собой те 
ценности, которые обеспечивают непрерывную смену поколений, выступают 
условием сохранения и развития многонационального народа»1. 

Во-вторых, одной из главнейших ценностей государства является брак 
как союз исключительно мужчины и женщины. В 2022 году законодатель-
ство было дополнено запретительной нормой, касающейся распростране-
ния информации, пропагандирующей либо демонстрирующей нетрадици-
онные сексуальные отношения, а как следствие она приравнивается к ин-
формации, приносящей вред здоровью (не только физическое состояние, 
но и душевное) или развитию детей. Эта норма была включена в статью 5 
ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и раз-
витию», а также за ее нарушение была установлена административная ответ-
ственность ст. 6.21 КоАП РФ. В этой связи мнения исследователей-правове-
дов разделилось: одни считают, что подобные запреты по формальным при-
знакам порождают (или способны породить) дискриминацию по отношению 
к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации, другие же уверены, что 
данные нововведения не являются дискриминационными, поскольку направ-
лены исключительно на сохранение рода человеческого (на выживание) [4, 
с. 70]. Мы являемся сторонниками второго подхода и считаем, что государст-
во не преследует людей по признаку сексуальной ориентации, а всего лишь 

                                                 
1 Постановление Конституционного Суда РФ от 23.09.2014 № 24-П «По делу 

о проверке конституционности части 1 статьи 6.21 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях в связи с жалобой граждан Н. А. Алексеева, Я. Н. Ев-
тушенко и Д. А. Исакова» // Российская газета. 2014. 2 дек. 
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стремится не допустить пропаганды подобных отношений среди несовер-
шеннолетних, которые являются очень уязвимой социальной группой. 

В-третьих, традиционные семейные ценности в России отражены в се-
мейном законодательстве, где акцент делается на укреплении семьи, раз-
витии гармоничных взаимоотношений между ее членами, основанных на 
взаимной любви, уважении и помощи друг другу. Каждый член семьи име-
ет право на защиту своих прав и интересов, включая возможность обраще-
ния в суд как в универсальный орган защиты прав. Брачный союз мужчин 
и женщин считается добровольным, равноправным и согласованным. Пре-
дусмотрены меры по защите прав и интересов несовершеннолетних и нет-
рудоспособных членов семьи, подчеркивая важность приоритета семейно-
го воспитания и заботы о детях. Законодательство запрещает любые дис-
криминационные ограничения в отношении граждан при заключении бра-
ка или в рамках семейных отношений на основе их социальных, расовых, 
национальных, языковых или религиозных особенностей. 

В-четвертых, в 2020 году была изменена часть 4 статьи 68 Конститу-
ции РФ, которая провозглашает культуру России уникальным наследием 
многонационального народа, а также обязывает государство поддерживать 
и охранять ее. Логично, что культура порождается, развивается и возводит-
ся в ранг ценности в первую очередь внутри семьи; государство лишь от-
шлифовывает культурный базис, полученный от семьи. 

Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать следующие выводы: 
1. Защита и охрана традиционных семейных ценностей является на 

сегодняшний день приоритетным направлением для государства. 
2. Необходимо прописать критерии и принципы обеспечения сохранно-

сти Правительством РФ традиционных семейных ценностей, а также дать чет-
кое понимание в законодательстве традиционным семейным ценностям. 

3. В действующее российское законодательство необходимо ввести 
легальное определение термину «семья». Причем дефиниция ему может 
отличаться исходя из отраслевой принадлежности и предмета правового 
регулирования. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ СПОРТА НА ВОЗНИКНОВЕНИЕ 
КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ В СЕМЬЕ (НА ПРИМЕРЕ ХОККЕЯ) 

THE STUDY OF THE INFLUENCE OF SPORTS ON THE 
OCCURRENCE OF CONFLICT SITUATIONS IN THE FAMILY 

(USING THE EXAMPLE OF HOCKEY) 
Аннотация. Юные хоккеисты в основном воспитываются в семьях с вы-

соким материальным достатком. Наблюдение за родителями и детьми в спортив-
ной школе по хоккею, их опрос, позволяют сделать вывод, что юные хоккеисты 
воспитываются в гармоничных семьях с демократичным стилем семейных от-
ношений, в атмосфере взаимопонимания друг друга. Качества, которые разви-
ваются в ребенке при занятиях спортом, такие как ответственность, концентра-
ция внимания, умение достигать цель, организованность, дисциплина; уважение 
к родителям, преодоление собственной лени – способствуют минимизации воз-
никновению конфликтных ситуаций в семье между взрослыми и детьми. 

Abstract. Young hockey players are mostly brought up in families with high 
material wealth. Observation of parents and children at the hockey sports school, their 
survey, allow us to conclude that young hockey players are brought up in harmonious 


