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Аннотация. В условиях нуклеаризации и диверсификации института семьи, 

мобильности членов семей, увеличения продолжительности жизни возрастает значи-

мость семейных межпоколенческих связей. Показателями таких связей могут служить 

помощь отдельно проживающим родителям взрослых детей и забота бабушек/дедушек 

о внуках. Анализируются основные факторы, влияющие на участие бабушек/дедушек 

в заботе о внуках, предметные области изучения на базе обзора российских и зарубеж-

ных работ. Использовались базы данных Комплексного наблюдения условий жизни 

населения 2014, 2016, 2018, 2022 гг., Выборочного наблюдения репродуктивных пла-

нов населения 2022 г. и переписей 2010 и 2020 гг. Показана положительная динамика 

помощи родителям в возрасте 60—79 лет взрослых детей, проживающих отдельно. 

Стабильно высокая доля мужчин и женщин в возрасте 60—79 лет на протяжении 

2011—2016 гг. помогала детям, проживающим отдельно, в воспитании внуков.  

Помощь родителей матери/отца в присмотре за внуками как дошкольниками, так и 

школьниками начальных классов не уменьшалась в период с 2016 по 2022  г. 

Не установлено связи между помощью со стороны отдельно проживающих родствен-

ников в уходе за детьми и репродуктивными планами матерей. Обозначены практиче-

ские проблемы, требующие общественного обсуждения. 
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Abstract. In the context of the ongoing nuclearization and diversification of the family 

institution, the mobility of family members, the intensification of educational and professional 

activity not only of men, but also of women, and the increase in life expectancy, family inter-

generational ties are now becoming more significant. One of the indicators of such family ties 

can be the help that adult children provide to their parents, and the care of grandparents for 

grandchildren. Communication with grandchildren has a positive effect on the health of older 

people, working parents need help in caring for children, grandchildren have a different source 

of socialization, in contrast to their parents, and emotional support. The need for support of 

the older generation in caring for grandchildren increases at different stages of the life path 

of adult children, for single-parent families, minor parents, in situations before and after a di-

vorce. The role of grandparents is irreplaceable in cases of deprivation of parental rights. 

The social and demographic factors influencing the participation of grandparents in caring for 

their grandchildren are analyzed. A review of foreign and Russian works made it possible to 

identify a number of subject areas for further research. First of all, the analysis of various as-

pects of the well-being of grandparents involved in caring for grandchildren, the impact of 

communication with grandparents on the development of children of different ages, intergene-

rational co-parenting and changing the content of the roles of grandparents in new social condi-

tions GKS-KOUZH-2022. The following data from representative studies conducted by 

the Federal State Statistics Service were used as an empirical base: Comprehensive monitoring 

of living conditions (GKS-KOUZH)-2014, 2016, 2018, 2022, Selective observation of repro-

ductive plans of the population during 2022 and 2010 and 2020 censuses. The object of analy-

sis were citizens aged 60—79 years old, whose adult children live separately, children from 3 

to 8 years old and primary school students and mothers aged 18—44 years old with minor 

children. No relationship has been established between the presence of regular or episodic as-

sistance from separately living relatives in caring for children and the reproductive intentions 

of mothers with minor children. Further testing of the hypothesis about the impact of grand-

parents’ help on the reproductive plans of adult children is needed. The positive dynamics of 

assistance to parents aged 60—79 years old of adult children living separately from 2014 to 

2022 is shown. It was found that about half of men and women aged 60—79 years during 

2011—2016 helped children living separately in the upbringing of their grandchildren. 

The help of grandparents in looking after their grandchildren, preschoolers and primary school 

children, did not decrease, at least in the period from 2016 to 2022. The results obtained indi-

cate the cohesion of generations in urban Russian families living separately. 

Key words: generations in families, cohesion, isolation, assistance to elderly parents,  

institution of grandparenthood, grandchildren 
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Введение 

В России реализуется федеральный проект «Старшее поколение», вклю-

чающий системную поддержку и повышение качества жизни этой категории 

граждан. С точки зрения благополучия граждан старшего поколения важны не 

только государственные усилия, но и их взаимоотношения со взрослыми детьми 

и внуками. «Наличие связей между людьми старшего поколения и представите-

лями младших поколений, прежде всего связей между людьми старшего поко-

ления и их детьми, внуками, повышает уровень удовлетворенности людей стар-

шего поколения различными сторонами жизни, улучшает их социальное 

самочувствие», — отмечено в распоряжении правительства
1
. 

С одной стороны, развитие государственного социального обеспечения, 

продолжающаяся нуклеаризация института семьи, мобильность членов семей 

способствуют обособленности и независимости поколений. С другой стороны, в 

условиях диверсификации института семьи и увеличения продолжительности 

жизни возрастает значимость взаимосвязей между взрослыми детьми и их роди-

телями [Гурко, 2020: 107]. 

Научной проблемой является необходимость ответить на вопрос, проис-

ходит ли интенсификация или, наоборот, ослабление межпоколенческого взаи-

модействия, разобщенность поколений в семьях. В качестве показателей взаи-

мосвязей на эмпирическом уровне рассматривается помощь взрослых детей 

родителям, проживающим отдельно, и забота бабушек/дедушек о внуках. Нуж-

даются в научном обосновании и ряд предложений в области семейной полити-

ки, касающихся участия бабушек/дедушек в заботе о внуках.  

В качестве эмпирической базы использовались результаты исследований, 

проведенных Федеральной службой государственной статистики, — Комплекс-

ного наблюдения условий жизни населения (КОУЖ) 2014, 2016, 2018, 2022 гг. и 

Выборочного наблюдения репродуктивных планов населения (РПН) 2022 г., а 

также переписей населения 2010 и 2020 гг. Поскольку образ жизни и взаимоот-

ношения поколений в семьях отличаются в городе и сельской местности, анали-

зируются только городские подвыборки и данные переписей по городским насе-

ленным пунктам.  

Объектом анализа выступили горожане в возрасте 60—79 лет, взрослые 

дети которых проживают отдельно, дети от 3 до 8 лет и учащиеся начальных 

классов, матери в возрасте 18—44 лет, имеющие несовершеннолетних детей. 

Помощь городским родителям взрослых детей 

Темпы нуклеаризации семей на эмпирическом уровне установить непро-

сто. Данные переписей фиксируют не столько фактическое проживание поколе-

ний, сколько юридическое, т. е. кто и где зарегистрирован. В постсоветский пе-

риод возможности аренды и покупки жилья расширились, и взрослые дети 

                                                                        
1
 Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Феде-

рации до 2025 года: распоряжение Правительства РФ от 5 февраля 2016 г. № 164-р // 

Правительство Российской Федерации. С. 20. URL: http://static.government.ru/media/files/ 

7PvwlIE5X5KwzFPuYtNAZf3aBz61bY5i.pdf (дата обращения: 12.02.2023). 
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начинают жить отдельно раньше, нежели в прошлом веке. Тем не менее среди 

городских домохозяйств с несовершеннолетними детьми по переписи 2010 г. 

25 % были расширенными, а в 2020 г. лишь ненамного меньше — 22 %
2
.  

Даже за небольшой период с 2014 по 2022 г., по данным КОУЖ
3
, можно 

видеть наметившуюся тенденцию увеличения доли пожилых городских граждан 

60—79 лет, совершеннолетние дети которых живут отдельно: 78 % в 2014-м, 

81 % в 2018 г. и 82 % в 2022 г. В 2022 г. 63 % взрослых детей проживали в том 

же населенном пункте, 35 % в другом населенном пункте, в другом субъекте РФ 

и 2 % в другой стране. Значительная же часть самих пожилых родителей — 21 % 

мужчин и 46 % женщин — проживают одни. 

Для анализа помощи со стороны взрослых детей сформированы подвы-

борки горожан 60—79 лет, имеющих взрослых детей, проживающих отдельно, 

по базам данных КОУЖ 2014, 2018 и 2022 гг. В анализируемый период (2014—

2022 гг.) доля городских отцов и матерей 60—79 лет, проживающих отдельно и 

получающих различные виды помощи от детей, увеличилась. При этом больше 

отцов и матерей стали получать помощь в виде покупки продуктов, вещей (с 25 

до 39 % по ответам отцов и с 33 до 48 % по ответам матерей) и ухода во время 

болезни — соответственно с 45 до 61 % и с 54 до 69 %. Матерям и отцам взрос-

лые дети оказывают помощь практически в равной мере, за исключением де-

нежной помощи (рис. 1, 2).  

 
Рис. 1. Динамика доли городских отцов 60—79 лет, получающих помощь  

от взрослых детей, проживающих отдельно (КОУЖ 2014, 2018, 2022 гг.), % 

                                                                        
2
 Рассчитано по: Всероссийская перепись населения — 2010. Т. 6. Табл. 3. URL: 

https://gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm. Далее: ВПН;  

ВПН-2020. Т. 8. Табл. 4. URL: https://rosstat.gov.ru/vpn_popul (дата обращения: 21.05.2023). 
3
 Итоги Комплексного наблюдения условий жизни населения. URL: 

https://rosstat.gov.ru/itog_inspect (дата обращения: 12.06.2023). КОУЖ проводится Феде-

ральной службой государственной статистики с интервалами в несколько лет. В 2014, 

2016, 2018 и 2022 гг. выборка составила около 60 тыс. домохозяйств.  

27 

43 

25 

45 

31 

49 

33 

55 

32 

53 

39 

61 

Денежная помощь Помощь по хозяйству Покупка продуктов, вещей Уход во время болезни 

отцы (n = 5337), 2014 отцы (n = 6234), 2018  отцы (n = 6081), 2022 



 

Т. А. Гурко  

Взаимопомощь поколений в городских семьях 
 

 

47 

 
Рис. 2. Динамика доли городских матерей 60—79 лет, получающих помощь  

от взрослых детей, проживающих отдельно (КОУЖ 2014, 2018, 2022 гг.), % 

Доля получателей помощи зависит, как и следовало ожидать, от удаленности 

проживания взрослых детей. В 2022 г. помощь по хозяйству получали больше по-

жилых родителей, взрослые дети которых проживают в том же населенном пункте: 

64 % мужчин и 71 % женщин по сравнению с 41 % отцов и 45 % матерей, взрослые 

дети которых проживают в другом населенном пункте или субъекте РФ. Помощь в 

уходе во время болезни — соответственно 70 и 79 %, 48 и 57 %. По другим видам 

помощи различия незначительны. То есть даже проживая на расстоянии, взрослые 

дети продолжают заботиться о своих пожилых родителях.  

Факторы востребованности помощи бабушек/дедушек  

В доиндустриальных, аграрных обществах в расширенных семьях, в Рос-

сии преимущественно патрилокальных, помощь и авторитет старших в уходе 

за внуками и их воспитании были нормой. Особую роль в «смягчении нравов», 

создании обстановки душевного тепла, сопереживания, проникновенности игра-

ли в русских семьях бабушки, от всего сердца «болезновавшие» о малых «ча-

дах» [Пушкарева, 1997: 89]. 

В индустриальный период развития обществ в процессе нуклеаризации 

расширенных семей роль старшего поколения ослаблялась. В России в совет-

ское время бабушки/дедушки играли важную роль в воспитании внуков и уходе 

за ними. Молодые семьи, в том числе с детьми, семьи с одним родителем дли-

тельный период проживали с родителями одного из супругов. Занятость совет-

ских матерей вне дома была одна из самых высоких в мире.  
В западных странах, наоборот, тенденция участия бабушек/дедушек в вос-

питании внуков наметилась с конца прошлого века как следствие вовлечения 
женщин в профессиональную деятельность. Нельзя согласиться с утверждением: 
«Для западных бабушек тесное общение с внуками является скорее исключени-
ем, чем правилом» [Сорокин, 2014: 78]. Оно более применимо к семьям индуст-
риального периода с разделением ролей, в которых матери либо не работали 
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вне дома, либо были заняты частично в течение дня, недели или на протяжении 
жизненного пути. По этой причине во многих западных государствах общест-
венные институты ухода за детьми не распространены так, как, например, в 
бывших социалистических либо Скандинавских странах. Были и остаются вос-
требованы услуги нянь, и в частности мигранток из развивающихся стран, за 
детьми которых ухаживают родственники на родине (практика, получившая на-
звание «глобальные цепи ухода») [Hochschild, 2002: 133].  

В постиндустриальный период на возможности и характер участия бабу-
шек/дедушек в воспитании внуков и уходе за ними влияет ряд факторов. Про-
должающееся увеличение доли женщин, работающих вне дома, во всех странах, 
хотя и в разной степени

4
 повлекло востребованность помощи бабушек/дедушек. 

Так, согласно данным лонгитюдного исследования в европейских странах 
(Survey of Health, Ageing and Retirement — SHARE), в 2019—2020 гг. больше 
всего бабушек регулярно ухаживали за внуками в Бельгии (60 %), Франции 
(56 %), Израиле (52 %), в странах, в которых показатель занятости женщин вне 
дома наиболее высок, и таких бабушек меньше, например, в Италии (33 %), Ру-
мынии (29 %) [Alburez-Gutiérrez, 2023], т. е. в тех странах, где этот показатель, 
по данным Всемирного банка, ниже. В России уровень занятости женщин был и 
остается высоким. В 2009 г. работали вне дома 62.8 % женщин в возрасте 20—
49 лет, имеющих детей дошкольного возраста (0—6 лет), в 2022 г. — 68.4 %

5
.  

В условиях диверсификации института семьи потребность в поддержке 
старшего поколения в сфере заботы о внуках возрастает на разных этапах жиз-
ненного пути взрослых детей — родителей, для семей с одним родителем, несо-
вершеннолетних родителей, в ситуации до и после развода. Так, доля семейных 
ячеек с одним родителем, для которых помощь бабушек/дедушек особенно ак-
туальна, увеличилась. Согласно ВПН-2010, среди городских семейных ячеек 
было 30 % материнских и 4 % отцовских, а по данным ВПН-2020, — 32 и 7 %

6
. 

В условиях постоянной необходимости молодого поколения родителей повы-
шать образовательный уровень, менять место работы и места жительства, в том 
числе в другой стране, распространяется новый тип семей, который в научной 
литературе именуется «семьи с пропущенным поколением» (skipped generation 
families). При длительном отсутствии родителей дети остаются с бабушка-
ми/дедушками в привычном окружении сверстников и одноклассников. Незаме-
нима роль бабушек/дедушек в случаях лишения родительских прав в результате 
разного рода злоупотреблений, отбывания наказания родителями. 

Постепенно меняется поколенческая пирамида за счет увеличения про-
должительности жизни и сокращения рождаемости. В 2022 г. ожидаемая про-
должительность жизни при рождении для мужчин в городах составила 67.7 года, 
для женщин — 77.8 года

7
 (для сравнения: в 2000 г. — 59.0 и 72.3 года 

                                                                        
4
 Labor force participation rate (% of female population ages 15+), 1990—2022 // World 

Bank Group. URL: https://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.CACT.FE.ZS?view=chart 

(дата обращения: 21.06.2023). 
5
 Семья, материнство и детство. Табл. 7.16. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/13807 

(дата обращения: 24.07.2023). 
6
 Рассчитано по: ВПН-2010. Т. 6. Табл. 12; ВПН-2020. Т. 8. Табл. 9.  

7
 Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, 2022. URL: 

https://rosstat.gov.ru/folder/12781 (дата обращения: 20.07.2023). 
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[Демографический ежегодник… , 2021: 48]). Сокращается рождаемость в пер-
вую очередь за счет вхождения в активный репродуктивный возраст малочис-
ленного поколения 1990-х гг. Суммарный коэффициент рождаемости в 2022 г. 
в городах вновь снизился до 1.36 (для сравнения: в 2012 г. он составлял 1.54)

8
. 

Постепенно бабушек и дедушек становится больше, нежели внуков. Кроме то-
го, рождение детей откладывается. С начала 1990-х гг. в России средний воз-
раст матери при рождении первого ребенка увеличился с 22.5 до 25.6 года 
[Землянова, Чумарина, 2018: 5]. Соответственно увеличивается и период ожи-
дания внуков.  

Направления исследований 

Одно из направлений зарубежных исследований — сравнительный анализ 

благополучия бабушек/дедушек, регулярно ухаживающих за внуками, тех бабу-

шек/дедушек, которые видятся с ними эпизодически, и их сверстников, не 

имеющих внуков. На основе данных лонгитюдного исследования здоровья, ста-

рения и выхода на пенсию в европейских странах (SHARE) установлено, что у 

бабушек/дедушек, имеющих внуков, уровень удовлетворенности жизнью суще-

ственно выше в сравнении со сверстниками, у которых есть взрослый ребенок 

(дети), но нет внуков. Более того, принятие роли бабушки и в меньше мере роли 

дедушки сопровождалось повышением удовлетворенности жизнью, уменьшени-

ем депрессии, ощущением востребованности и продолжения себя [Tanskanen et 

al., 2019: 4]. Различия по полу исследователи интерпретируют с помощью «ги-

потезы бабушки», согласно которой более высокая продолжительность жизни 

женщин связана с необходимостью их эволюционного вклада в фертильность 

взрослых детей [ibid.: 2].  

Начало ухода за внуками обусловлено повышением уровня одиночества 

среди женщин (но не мужчин) в Южной Европе, в то же время не влияет на из-

менение уровня одиночества у обоих полов в Западной, Восточной, Северной 

Европе и Израиле. Такие данные интерпретировались тем обстоятельством, что 

для бабушек в Южной Европе уход за внуками — это норма и обязательство, 

ограничивающие встречи с друзьями, любимые занятия. В других же странах 

бабушки ухаживают за внуками преимущественно по собственному желанию 

[Hajek, König, 2022: 5].  

Исследование китайских бабушек/дедушек, занимающихся уходом за вну-

ками, посещающими детские сады, выявило, что значимыми факторами их 

удовлетворенности жизнью были наличие брачного партнера либо постоянного 

друга (подруги), теплые отношения со взрослыми детьми, регулярные физиче-

ские упражнения и качественный сон [Xu et al., 2023: 7]. Однако отсутствие  

контрольной группы сверстников, не имеющих внуков или не ухаживающих за 

ними, не позволяет утверждать специфику данных факторов применительно к 

объекту исследования. 

Содержание ролей бабушек/дедушек и степень их участия в уходе за вну-

ками и их воспитании во многом определяется структурным фактором. 

                                                                        
8
 Суммарный коэффициент рождаемости, 2022. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/12781 

(дата обращения: 20.07.2023). 
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По этому критерию выделяется тип бабушек/дедушек, проживающих совместно 

с внуками и их родителями в одном домохозяйстве, т. е. в расширенных семьях 

(coresidential), и тип бабушек/дедушек опекунов (custodial), проживающих в раз-

ных домохозяйствах (distance), а также на значительном расстоянии, или транс-

граничных (long distance and transnational) бабушек/дедушек [Meyer, Kandic, 

2017: 4—6]. К данной типологии можно добавить распространенный в России 

тип бабушек/дедушек, которые живут по соседству со взрослыми детьми и вну-

ками (практика, обозначенная еще в советские времена как «семейная группа») 

[Ружже и др., 1976].  

В ходе анализа результатов более 100 исследований, опубликованных с 

1978 по 2019 г., учитывалось три структуры, в которых изучались последствия 

участия бабушек/дедушек в уходе за внуками для их благополучия: воспитание 

внуков без родителей (опекуны); проживание со взрослыми детьми и внуками и 

раздельное проживание, но участие в жизни внуков. Установлено, что умерен-

ное участие отдельно проживающих бабушек/дедушек связано с хорошим здо-

ровьем и высоким уровнем благополучия. В других контекстах при совместном 

проживании, и особенно в опекунских семьях, влияние участия в заботе о вну-

ках на показатели благополучия неоднозначно. В азиатских странах, в которых 

совместное проживание трех поколений все еще является нормой, бабуш-

ки/дедушки вполне благополучны. Негативные же последствия для благополу-

чия бабушек/дедушек в опекунских семьях обусловлены предысторией приня-

тия внуков под опеку, проблемами взрослых детей, а не обязанностями по уходу 

за внуками [Danielsbacka et al., 2022: 344—350]. 

По данным исследования, проведенного Австралийским институтом се-

мейных исследований (Australian Institute of Family Studies — AIFS), основными 

мотивами ухода за внуками бабушек/дедушек было желание провести время с 

внуками, помогать своим детям другими способами помимо финансовых и ог-

раничить заботу о внуках посторонних людей. Большинство бабушек/дедушек 

не рассматривали свою помощь как уход за ребенком, подчеркивая удовольст-

вие от совместного времяпрепровождения. При этом они демонстрировали ам-

бивалентные чувства, отмечая, что уход за ребенком утомляет, но также заряжа-

ет энергией [Baxter, 2022: 18—27]. 

В условиях трансформации социальных ролей мужчин и женщин повы-

сился исследовательский интерес к роли дедушек в воспитании внуков. Изучает-

ся влияние общения с дедушками на благополучие детей и подростков 

[Tanskanen, Danielsbacka, 2019; Wild, 2016]. Исследуется частота контактов с 

внуками дедушек различного семейного статуса. Так, в частности, было показа-

но, что в Норвегии у активных дедушек есть супруга или партнерша [Knudsen, 

2016], в сравнении с дедушками, состоящими в браке, разведенные дедушки 

редко общаются с внуками в Чехии [Hubatkova et al., 2015: 783] и Финляндии 

[Danielsbacka, Tanskanen, 2016]. На основе данных лонгитюдного исследования 

в Англии показано, что дедушки в низкодоходных домохозяйствах чаще прак-

тикуют физический уход за внуками, а в высокодоходных ориентированы на 

развитие внуков «как личностей» [Zanasi, Sieben, 2022: 17]. 

Сравнительное исследование методом глубинных интервью дедушек в 

двух странах, имеющих сходные культурные особенности, Мексике и Испании, 
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показало, что современные дедушки в большей мере вовлечены в занятия с внука-

ми, не стесняются выражать свои позитивные эмоции и отрицают телесные наказа-

ния в отличие от их собственных дедушек. Авторы пришли к выводу, что патриар-

хатная модель поведения дедушек как властных и суровых устарела, выражение 

эмоций больше не противоречит образу мужественности. Как в любом поисковом 

исследовании, выделены типы, распространенность которых предлагается изучить в 

количественном исследовании [Ortega-Gaspar et al., 2022: 154—155].  

Понятие межпоколенческого сородительства используется для изучения 

разделения труда по уходу за детьми между родителями и бабушка-

ми/дедушками, конфликтов по поводу рационального питания, методов дисцип-

линирования, учебы и круга общения детей [Bai et al., 2023: 83—90]. Анализи-

руется динамика участия бабушек/дедушек по материнской либо по отцовской 

линии в разных культурах. Так, в отличие от западных стран бабушки/дедушки 

по отцовской линии активнее участвуют в воспитании детей в Китае и Индии, 

поскольку там сохранилась патрилокальная практика проживания молодых се-

мей [ibid.: 86]. На основе российских данных было установлено, что бабушки, 

имеющие внуков от дочерей, общаются с ними чаще, нежели те, кто имеет вну-

ков от сыновей [Краснова, 2000: 112]. Такое утверждение нуждается в проверке 

в условиях распространения неолокального типа проживания молодых семей.  

В России исследования, посвященные заботе бабушек/дедушек о внуках, 

выполнены на небольших выборках. На основе семейного консультирования 

выделены новые роли московских бабушек, дополняющие родительские. Сделан 

вывод, что все меньше молодых родителей ожидают от бабушек/дедушек вы-

полнения «замещающей роли» и у самих бабушек/дедушек снижается готов-

ность к тому, чтобы заменить родителей [Арутюнян, 2012: 80]. В то же время 

очевидно, что в России значительны этнические различия. Так, подавляющее 

большинство осетинских бабушек считают помощь в воспитании внуков своей 

обязанностью и «опасаются непонимания со стороны окружающих», если не бу-

дут этого делать [Дзагурова, 2021: 80]. 

Исследование бабушек по материнской линии, проживающих вместе со 

своими дочерями и внуками-подростками в Нижнем Новгороде и области, позволи-

ло сделать вывод, что «проживание в одном домохозяйстве формирует специфиче-

ский тип межпоколенных внутрисемейных отношений, создающих более комфорт-

ные условия для оказания помощи и поддержки в быту и воспитании детей» 

[Курамшев и др., 2017: 78]. Однако возникает вопрос, насколько такие условия 

комфортны с точки зрения субъективного благополучия бабушек/дедушек. 

Одно из немногих исследований, объектом которых выступают бабушки-

опекуны, проводилось с целью получить информацию о жизненных путях их доче-

рей, лишенных родительских прав. В то же время анализировались и проблемы са-

мих бабушек/дедушек, которые переживают переутомления и стрессы в связи с от-

ветственностью за судьбу опекаемого ребенка [Козлова, 2016: 113—133]. 

Показателем близости/разобщенности поколений в семье может служить от-

ношение молодежи и студентов к своим бабушкам/дедушкам, что стало предметом 

изучения в ряде исследований. Анализ онлайн-дискуссий позволил сделать вывод, 

что в современной городской семье наблюдается устойчивая связь внуков и праро-

дителей [Тихомиров, 2017: 8]. Опрос нижегородских студентов-гуманитариев  
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также выявил, что большая их часть позитивно оценивают опыт взаимодействия 

с бабушками и желают повторить его в отношении собственных детей. Кроме 

того, ученые обнаружили приоритет дедушек со стороны отца среди опрошен-

ных девушек [Саралиева и др., 2020: 513]. 

По данным онлайн-опроса в Свердловской области, половина родителей 

«считают необходимым финансовое вознаграждение прародительского труда со 

стороны государства» [Багирова, Бледнова, 2022: 72]. Нужны ли государствен-

ные выплаты бабушкам/дедушкам? Либо это будет противоречить социальной 

справедливости, поскольку не у всех молодых родителей есть бабуш-

ки/дедушки, проживающие в том же населенном пункте? Кроме того, в России 

есть возможность для работающих бабушек/дедушек использовать полностью 

или по частям отпуск по уходу за ребенком. Молодые же родители, получающие 

материальную поддержку от государства, могут сами решить, разделить ли им 

обязанности по уходу между собой, оплатить ли услуги профессиональной няни 

либо использовать помощь бабушек/дедушек.  

Помощь бабушек/дедушек 

С точки зрения анализа динамики межпоколенческого взаимодействия 

важно было определить, меняется ли доля городских жителей, помогающих 

взрослым детям, проживающим отдельно, в воспитании внуков. По крайней ме-

ре в период 2011—2016 гг. среди горожан 60—79 лет была стабильно высока 

доля мужчин (48 %) и женщин (51 %), оказывающих такую помощь. К сожале-

нию, в исследование КОУЖ 2018, 2020, 2022 гг. переменная о помощи родите-

лей взрослым детям не включена, поэтому нет возможности зафиксировать 

дальнейшую тенденцию.  

Уровень образования мужчин и женщин, проживание в конкретном феде-

ральном округе РФ не связаны с их участием в воспитании внуков, так же как и 

семейный статус женщин. Среди тех, кто помогают детям в воспитании внуков, 

меньше всего дедушек, не состоящих в браке, семейный статус бабушек незна-

чим. В 2016 г. в группе бабушек/дедушек 60—69 лет доля помогающих в воспи-

тании внуков была несколько выше в сравнении с более пожилыми мужчинами 

и женщинами в возрасте 70—79 лет (рис. 3).  

 
Рис. 3. Помощь детям, проживающим отдельно, в воспитании внуков 

(КОУЖ-2016), % 
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По базам данных о детях КОУЖ-2022 удалось определить, кто осуществ-

ляет присмотр за дошкольниками 3—8 лет (348 детей), которые не посещают 

дошкольную образовательную организацию. В основном это делают мать/отец 

(87 %), родители матери/отца (33 %), взрослые дети (5 %). Присматривают за 

дошкольниками 3—8 лет, когда они не находятся в дошкольной образователь-

ной организации (3516 детей), мать/отец (83 %), родители матери/отца (48 %), 

взрослые дети (11 %). 

На рисунке 4 представлены данные о городских школьниках начальных 

классов, которые не посещают группы продленного дня. Можно видеть, что ро-

дители матери/отца, т. е. бабушки/дедушки, вносят большой вклад в присмотр за 

своими внуками — школьниками младших классов. Услуги специально нанято-

го человека (няня, воспитатель, гувернантка) используются крайне редко. 

 

Рис. 4. Присмотр за городскими учащимися начальных классов после занятий  

в школе (КОУЖ, 2016, 2022 гг.), % 

Гипотетически уверенность в помощи со стороны бабушек/дедушек может 

влиять на репродуктивные планы взрослых детей. По подвыборке РПН-2022
9
 мате-

рей в возрасте 18—44 лет, имеющих несовершеннолетних детей, не обнаружено 

связи между помощью родственников, проживающих отдельно, в уходе за детьми и 

репродуктивными установками матерей. Для того чтобы определить влияние по-

мощи бабушек/дедушек в заботе о внуках на репродуктивные планы детей, прожи-

вающих как вместе, так и отдельно, нужны дальнейшие исследования. 

                                                                        
9
 Выборочное наблюдение репродуктивных планов населения — 2022. URL: 

https://gks.ru/free_doc/new_site/RPN22/index.html (дата обращения: 23.04.2023). Выборка 

15 тыс. домохозяйств, опрашивался один из членов домохозяйства — женщина в 

возрасте 18—44 лет или мужчина в возрасте 18—60 лет.  
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Заключение 

В условиях продолжающейся нуклеаризации и диверсификации института 

семьи, мобильности членов семей, интенсификации образовательной и профес-

сиональной активности не только мужчин, но и женщин, увеличения продолжи-

тельности жизни возрастает значимость семейных межпоколенческих связей.  

Показано, что все больше взрослых детей помогают родителям, прожи-

вающим отдельно, родители же, в свою очередь, по-прежнему активно участву-

ют в заботе о внуках, что свидетельствует о сплоченности поколений в город-

ских семьях. 

Некоторые практические вопросы, связанные с заботой бабушек/дедушек 

о внуках, требуют не только научных обоснований, но и общественного обсуж-

дения. Имеет ли смысл государству оплачивать труд бабушек/дедушек, которые 

заботятся о внуках, проживающих с родителями? Необходимо ли расширение 

юридических прав бабушек/дедушек в сфере заботы о внуках, проживающих с 

родителями, т. е. дополнение п. 1 ст. 55 Семейного кодекса РФ абзацем: «Ребе-

нок по своему желанию и с согласия родителей вправе временно пребывать у 

дедушек, бабушек, совершеннолетних братьев, сестер и других близких родст-

венников»
10

. Мнения по поводу этой законодательной инициативы разделились. 

Ряд исследовательских гипотез, в частности о влиянии помощи бабу-

шек/дедушек в заботе о внуках на репродуктивные намерения, нуждаются в 

дальнейшей проверке. Судить об эволюции или трансформации института ба-

бушек/дедушек в России в изменившихся социальных условиях пока рано: 

крайне мало надежных эмпирических данных. В любом случае вклад бабу-

шек/дедушек в заботу о внуках имеет смысл рассматривать в первую очередь с 

точки зрения благополучия пожилого поколения, их внуков и родителей, а не 

исключительно как фактор повышения рождаемости. 
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