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Аннотация. Актуальность темы обусловлена незавершенностью реализации 
Концепции семейной политики и необходимостью задуматься о нереализованных воз-

можностях. Принятые меры и законодательные инициативы анализируются в контексте 

тенденций развития семьи и декларируемых целей семейной политики. Подчеркивается 

важность уточнения понятий, статистических показателей для обсуждения предложений 

в области семейной политики. Динамика отдельных индикаторов благополучия россий-

ских родителей представлена на основе данных РМЭЗ НИУ ВШЭ 2004, 2013, 2022 гг. 

Показано, что с 2004 г. по 2022 г. увеличилась доля городских отцов и матерей, удовле-

творенных жизнью, работой, оплатой своего труда, возможностями профессионального 

роста. Больше удовлетворенных жизнью среди отцов и матерей, состоящих в браке, 

меньше — среди не состоящих в браке разведенных отцов и матерей-вдов. Представле-

ны перспективные направления семейной политики, в их числе разработка механизмов 
для реализации права на бесплатное медицинское обследование вступающих в брак, 

продвижение семейной медиации, законодательное закрепление совместной физической 

опеки над детьми, создание семейных судов. Актуально урегулирование и материальное 

поощрение участия бабушек/дедушек в уходе за внуками и их воспитании. 
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Abstract. The relevance of the topic is due to the incomplete implementation of 

the Family Policy Concept and the need to think about unrealized opportunities. The author an-

alyzes the measures taken and legislative initiatives in the context of family development 
trends and the declared goals of family policy. The importance of clarifying concepts and sta-

tistical indicators both in departmental statistics and in Rosstat is emphasized to discuss pro-

posals that are related to family policy and to substantiate legislative initiatives. The dynamics 

of individual indicators of the well-being of Russian parents are presented based on data from 

the Russian Monitoring of the Economic Situation and Health of the Population of the National 

Research University Higher School of Economics for 2004, 2013 and 2022. It is shown that 

from 2004 to 2022 in cities, the proportion of both fathers and mothers who are satisfied with 

their work in general, wages and opportunities for professional growth has increased. The pro-

portion of fathers who smoke has decreased. For smoking mothers, this indicator remains un-

changed. The proportion of fathers and mothers who drink alcohol has not changed.  

At the same time, the proportion of both fathers and mothers satisfied with their lives has in-
creased significantly. Married parents were more likely to report their satisfaction with life. 

According to the data, unmarried divorced fathers and widows with children are less likely to 

be satisfied with their lives. Promising directions of family policy are presented. These include 

the development of mechanisms for the implementation of the right to free medical examina-

tion of those entering into marriage, the promotion of family mediation, the legislative estab-

lishment of joint physical custody of children, and the creation of family courts. It is important 

to regulate and provide financial incentives for the participation of grandparents in the care and 

upbringing of their grandchildren. A systematic approach to family policy involves feedback, 

that is, understanding the opinions of various social and demographic groups of citizens about 

upcoming innovations. Legislative activity in the family sphere needs to be justified, including 

on the basis of special sociological research. Such projects could be regulated by a federal 

structure for coordinating initiatives and practical measures related to family policy. 

Key words: family policy, family values, legislation, parents, children, well-being, 

grandparents, divorce, mediation, family court 

For citation: Gurko, T. A. (2024) Perspektivnye napravleniia rossiĭskoĭ semeĭnoĭ poli-

tiki [Promising directions of Russian family policy], Zhenshchina v rossiĭskom obshchestve, 

no. 4, pp. 51—65. 

В 2014 г. была утверждена Концепция государственной семейной полити-

ки в Российской Федерации на период до 2025 г. [Концепция… , 2014]. Разрабо-
тан План мероприятий 2015—2018 гг. В 2018 г. Координационный совет при 

Правительстве РФ по реализации Концепции был упразднен. В последующие 

годы меры по поддержке семей с детьми предпринимаются в рамках Концепции 

демографической политики РФ на период до 2025 г. [План мероприятий…].  
Основные мероприятия, проводимые в рамках Десятилетия детства, на период 
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до 2027 г. также включают блок «Благополучие семей с детьми» [План основ-

ных мероприятий… , 2021]. Безусловно, эти меры являются составляющей се-

мейной политики, но план мероприятий по реализации второго этапа Концепции 
специально не разрабатывался. Актуальным остается вопрос, нужна ли доработ-

ка Концепции семейной политики и новый план ее реализации. 

Концепция предполагает объект (целевые группы) и субъект, т. е. испол-
нительный и координирующий органы. Объектом семейной политики являют-

ся в первую очередь семьи с несовершеннолетними детьми, учащимися в воз-

расте до 23 лет и совершеннолетними недееспособными [Гурко, 2013: 35]. 

Целевые группы могут также включать потенциальных супругов и родителей, 
бабушек/дедушек.  

В последние годы реализация семейной политики периодически деле-

гировалась различным министерствам. На федеральном уровне субъектом 
семейной политики могла бы быть специальная структура для экспертизы и 

координации законодательных инициатив и практических мероприятий. 

В любом случае экспертному сообществу стоит задуматься о еще нереализо-
ванных возможностях в этой сфере. 

Некоторые дискуссионные вопросы  

Семейная политика предпочтительно согласуется с социальным режимом 

как устоявшейся социокультурной моделью социальной политики в отличие от 
социальной политики как процесса. На базе международного проекта было вы-

делено 5 социальных режимов: либеральный, консервативный, социал-демо-

кратический, просемейный и постсоциалистический [Blossfeld, Hofmeister, 2006: 7]. 
В России в процессе перехода к рыночным отношениям происходил переход от 

социалистического к социал-демократическому режиму, в большей мере соот-

ветствующему историческим и культурным условиям страны. Стоит ли от него 
отклоняться? Поддержка консервативного режима социальной политики  

(Япония, Республика Корея) либо просемейного (Испания, Италия) не способ-

ствует повышению рождаемости. Суммарный коэффициент рождаемости в этих 

странах самый низкий [Демографический ежегодник… , 2023: 253]. 
Популяризация и продвижение традиционных семейных ценностей, оче-

видно, ориентированы на укрепление семьи и повышение рождаемости [План 

мероприятий…]. Однако семейные ценности модернизируются по мере развития 
обществ от аграрных к постиндустриальным. Семейные ценности дореволюци-

онной России в различных социальных, этнокультурных и этноконфессиональ-

ных группах отличаются от декларированных в советский период.  

Традиционные семейные ценности — это брак на всю жизнь, рождение 
нескольких детей в браке («как бог даст»), главенство старших членов семьи и 

мужчин, распределение супружеских и родительских ролей по полу, помощь 

взрослых детей пожилым родителям.  
Новое поколение российской молодежи, по крайней мере студенческой, 

будущих представителей образованного среднего класса, предпочитает про-

фессионально ориентированную либо семейно-ориентированную модель су-
пружества без разделения семейных ролей по полу. Согласно исследованию 

под руководством автора, студенты московских и ставропольских вузов  
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ориентированы на регистрацию брака, однако более трети считают, что в брак 

можно вступать несколько раз. При этом около половины намерены иметь 
2 детей и четверть — 3 и более. То есть ориентация на партнерские, равно-

правные отношения не исключает наличия высоких репродуктивных установок.  

С декларируемой государством задачей популяризации и продвижения 

традиционных семейных ценностей не согласуется отмена обязательной от-
метки в паспорте о браке и детях. Штамп в паспорте, конечно, не основа ста-

бильности брака, но все-таки символ его долговечности. Психологически та-

кие события, как брак и рождение детей, могут утрачивать значимость для 
новых поколений. Кроме того, используемые Росстатом понятия «незареги-

стрированный брак», «незарегистрированный супружеский союз» снижают 

ценность юридического брака. 
Необходима и пропаганда современных семейных ценностей. Среди 

них — справедливое и равноправное распределение супружеских обязанностей 

и родительской заботы о детях, в том числе после развода, взаимопомощь и 

взаимная забота поколений в семьях, баланс сплоченности и личностной авто-
номии членов семьи, демократический стиль воспитания детей, конструктив-

ное общение членов семьи, исключение практик насилия (физическое, эконо-

мическое, сексуальное и психологическое), недопустимость физических 
наказаний детей. 

Периодический пересмотр принципа выплаты пособий создает ситуацию 

неопределенности и не способствует планированию рождения очередных детей. 

Например, нецелесообразно было вводить критерий нуждаемости для получения 
неработающими родителями и неработающими бабушками/дедушками пусть и 

минимального пособия по уходу за детьми и внуками до 1,5 лет, которые роди-

лись в 2023 г. В современных социально-экономических условиях, когда доход 
домохозяйств с детьми может периодически меняться (родители или один из 

них нашел высокооплачиваемую работу или дополнительные заработки, полу-

чил наследство и др.), учитывать критерий нуждаемости при назначении не-
большого пособия вряд ли имеет смысл. Женщины, которые совершенствова-

лись в профессиональной сфере и впоследствии на время оставили работу для 

того, чтобы забеременеть и выносить здорового ребенка, и вовсе остались безо 

всякого пособия по уходу.  
Семейная политика может быть эффективной, если она соответствует тен-

денциям развития семьи, брака и родительства. Происходят эволюция и транс-

формация института брака, дальнейшее распространение ненормативных типов 
семей с несовершеннолетними детьми. В целом по РФ, по данным переписей, 

доля семейных ячеек, включающих супружескую пару с детьми младше 18 лет, 

уменьшилась с 70 % в 2002 г. до 62 % в 2021 г., доля материнских ячеек увели-
чилась с 27 до 31 %, а отцовских — с 3 до 7 %

1
. По данным выборочных иссле-

дований девятиклассников в Москве с 1994 г. по 2022 г., значительно увеличи-

лась доля подростков, проживающих в сводных семьях, в семьях с одним 

                                                                            
1 Рассчитано по: Семья в России, 2008: стат. сб. / Росстат. М., 2008. С. 31; Всероссийская 

перепись населения — 2010. Т. 6. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/ 

perepis_itogi1612.htm (дата обращения: 30.11.2023); Итоги Всероссийской переписи насе-

ления 2020 года. Т. 8. URL: https://rosstat.gov.ru/vpn_popul (дата обращения: 30.11.2023). 

https://rosstat.gov.ru/vpn_popul


 

Т. А. Гурко  

Перспективные направления российской семейной политики 
 

 

55 

родителем подростки все чаще проживают с отцами. Отцы становятся более 

эмоциональными и заботливыми в сравнении с предыдущими поколениями от-

цов. Вдвое больше и юношей и девушек после развода родителей стали часто 
общаться с отцами, проживающими в другом домохозяйстве. 

Для понимания процессов, происходящих с институтом семьи, нужна бо-

лее подробная информация о семейных структурах. Не фиксируются сводные 
семейные ячейки, при том что репродуктивные установки женщин в сводных 

семьях выше и среднее число детей больше, нежели в нормативных. Нет данных 

по разводящимся парам с несовершеннолетними детьми, по международным 

бракам. В исследованиях Росстата не определена длительность сожительств, ко-
торые называются незарегистрированными браками или незарегистрированны-

ми супружескими союзами
2
. Всякое ли краткосрочное сожительство можно счи-

тать супружеством?  
Упорядочивание понятий необходимо для общественного обсуждения 

законодательных инициатив. Так, в одном из текущих законопроектов про-

фильного Комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам от-
цовства, материнства и детства предлагается выдавать молодой семье после 

рождения ребенка сертификат на отечественный автомобиль в 1  млн рублей
3
. 

Причем только находящимся в официально зарегистрированном браке роди-

телям в возрасте не более 35 лет. Возникает вопрос: зачем вводится ограни-
чение по возрасту? Претендовать на субсидию в рамках жилищной програм-

мы «Молодая семья» также могут супруги в определенном возрасте, однако в 

процессе ожидания по крайней мере один из них становится старше установ-
ленного возраста.  

В условиях распространения сожительств, увеличения возраста заключе-

ния брака
4
 и рождения детей выделение молодой семьи как объекта семейной 

политики не актуально. Процесс формирования семьи в XXI в. изменился в 

сравнении с советским периодом реализации мер по повышению рождаемости и 

укреплению молодых семей в середине 1980-х гг. Надо признать, что такие ме-

ры и в тот период были не особенно эффективны. Стоит ли повторять этот со-
ветский опыт? Высокий процент разводов в молодых семьях был связан с ран-

ними браками, совместным проживанием с родителями в условиях дефицита 

жилья и ограниченными возможностями аренды, желанием молодых отделиться 
от родителей, по крайней мере психологически. Заключение брака способство-

вало приобретению социального статуса (вступить в партию, выехать за грани-

цу, продвинуться в карьере), постановке на учет для получения жилья, также 

можно было закрепиться в городе после окончания вуза. Имеет ли смысл созда-
вать специальные программы для молодых семей и стимулы для скороспелых 

браков в современный период? 

                                                                            
2 Федеральные статистические наблюдения по социально-демографическим пробле-

мам. URL: https://rosstat.gov.ru/itog_inspect (дата обращения: 29.04.2024). 
3 О семейном сертификате на покупку автомобиля: законопроект № 479240-8. Доступ 

из СОЗД ГАС «Законотворчество». URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/479240-8 (дата об-

ращения: 10.04.2024). 
4 Рассчитано по: Браки по возрастам жениха и невесты, 1960—2022. URL: 

https://rosstat.gov.ru/folder/12781 (дата обращения: 11.03.2024). 
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Достаточно нелогично предложение о введении нового единовременного 

пособия для женщин, родивших ребенка до 25 лет
5
. Выделение данного возраст-

ного периода ничем не обосновано. Рожать ребенка ради такой единовременной 

выплаты, вероятнее всего, станут не вполне социально благополучные и ответ-

ственные матери. И вряд ли за счет подобной меры увеличится рождаемость, как 

полагают авторы такой инициативы. 
В другом законопроекте, находящемся на рассмотрении, предлагается 

продлить выплаты «пособия по уходу за ребенком до трех лет в случае осу-

ществления ухода за ребенком одиноким родителем или ухода за ребенком-
инвалидом»

6
. В пояснительной записке к законопроекту не уточняется, кого 

считать одиноким родителем. Подразумеваются ли только матери-одиночки, 

в свидетельстве о рождении ребенка (детей) которых стоит прочерк в разделе 
об отце или запись о том, что сведения вносятся со слов матери, или все един-

ственные родители, перечень которых был упорядочен в 2014 г. Верховным су-

дом РФ [О применении… , 2014]? Для всех ли категорий одиноких родителей 

отсутствие второго родителя является страховым случаем? Как показывают вы-
борочные исследования, и матери-одиночки, и внебрачные матери, отец детей 

которых установлен, часто сожительствуют с биологическими отцами своих де-

тей. Браки часто не регистрируются ради дополнительных льгот и пособий. 
В 2022 г. менее половины сожительствующих женщин со средним образованием 

ответили, что зарегистрируют брак в связи с беременностью или рождением ре-

бенка. Не будет ли такой законопроект способствовать распространению сожи-

тельств при наличии несовершеннолетних детей? В любом случае требует уточ-
нения понятие одинокого родителя. 

Динамика благополучия российских родителей 

Цели семейной политики различаются в разных странах. Семейная поли-
тика в европейских странах ориентирована в большей мере на повышение рож-

даемости, в то время как в США — на семью, основанную на браке, вначале с 

одним кормильцем, впоследствии с двумя работающими супругами для увеличе-
ния числа детей, воспитываемых в семьях с двумя родителями [Cherlin, 2019: 48]. 

В числе основных целей семейной политики в России имеет смысл считать по-

ложительную динамику благополучия членов семей и развитие человеческого 

потенциала страны.  
В российских официальных документах преимущественно речь идет о 

«благополучии семей с детьми», которое, в свою очередь, эмпирически опреде-

ляется через занятость, доходы, расходы и потребление, т. е. показатели матери-
ального уровня домохозяйств [Семья… , 2022: 79—110]. Используется и поня-

тие семейного неблагополучия для выделения семей как объектов социальной 
                                                                            

5 О внесении изменений в Федеральный закон «О государственных пособиях гражда-

нам, имеющим детей»: (о единовременном пособии женщинам, родившим ребенка до 

25 лет): законопроект № 631481-8. Доступ из СОЗД ГАС «Законотворчество». URL: 
https://sozd.duma.gov.ru/bill/631481-8 (дата обращения: 09.07.2024). 

6 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: 

законопроект № 506307-8. Доступ из СОЗД ГАС «Законотворчество». URL: 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/506307-8 (дата обращения: 10.04.2024). 
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работы для социального обслуживания и патроната (см., напр.: [Государствен-

ный доклад… , 2023: 181—207]).  

Судить о том, насколько эффективны меры поддержки семей с детьми, 
можно не только с точки зрения рождаемости. Одним из показателей, который 

можно эмпирически верифицировать, является динамика благополучия родите-

лей с несовершеннолетними детьми. Использовались базы данных по индивидам 
Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения 

(РМЭЗ НИУ ВШЭ) 2004, 2013, 2022 гг.
7
 Были сформированы подвыборки го-

родских родителей по критерию наличия несовершеннолетних детей. Подвы-

борки за эти годы анализировались, исходя из возможности сравнения данных 
по идентичным индикаторам благополучия родителей. 

На рисунках 1, 2 можно видеть, что увеличилась доля отцов и матерей, 

которые полностью или скорее удовлетворены (на рисунках — удовлетворены) 
работой в целом, оплатой труда, возможностями профессионального роста. 

Доля родителей, удовлетворенных материальным положением, невелика и 

практически не менялась в анализируемый период. В обществе потребления 
материальные потребности родителей высоки, планируемые расходы превы-

шают доходы. 

 
Рис. 1. Динамика удовлетворенности работой и материальным положением отцов,  

РМЭЗ НИУ ВШЭ 2004, 2013, 2022 гг., % 

                                                                            
7 Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ 

(RLMS-HSE), проводимый Национальным исследовательским университетом «Высшая 
школа экономики» и ООО «Демоскоп» при участии Центра народонаселения Университета 

Северной Каролины в Чапел Хилле и Института социологии Федерального научно-

исследовательского социологического центра РАН. URL: https://rlms-hse.cpc.unc.edu; 

https://www.hse.ru/org/hse/rlms (дата обращения: 20.03.2024). 

48 

24 

34 

18 

67 

39 

45 

22 

75 

43 

58 

22 

Работа в целом Оплата  труда Возможности 
профессионального 

роста 

Материальное 
положение 

2004, n = 580 2013, n = 978 2022, n = 738



 

Женщина в российском обществе. 2024. № 4 

Woman in Russian Society 
 

 

58 

 

Рис. 2. Динамика удовлетворенности работой и материальным положением матерей,  

РМЭЗ НИУ ВШЭ 2004, 2008, 2022 гг., % 

Можно видеть, что на протяжении восемнадцатилетнего анализируемого пе-

риода несколько уменьшилась доля курящих отцов — с 69 до 45 %, но не матерей 
(рис. 3, 4). Не изменилась доля отцов и матерей, которые употребляли алкоголь 

в последние 30 дней. В то же время увеличилась доля матерей, которые оценивают 

здоровье как очень хорошее и хорошее (на рисунках — хорошее). Повысилось 
субъективное благополучие родителей за этот период. Уменьшилась доля отцов и 

матерей, которые испытывали нервные расстройства, депрессии. Увеличилась доля 

отцов с 43 до 60 % и матерей с 32 до 58 %, которые полностью или скорее удовле-

творены (на рисунках — удовлетворены) своей жизнью. 

 

Рис. 3. Динамика индикаторов благополучия городских отцов,  

РМЭЗ НИУ ВШЭ 2004, 2013, 2022 гг., % 
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Рис. 4. Динамика индикаторов благополучия городских матерей,  

РМЭЗ НИУ ВШЭ 2004, 2013, 2022 гг., % 

Анализ индикаторов благополучия родителей, по данным РМЭЗ 

НИУ ВШЭ 2022 г., в зависимости от брачно-партнерского статуса свидетель-

ствует, что среди состоящих в браке меньше курящих отцов и матерей и больше 
удовлетворенных жизнью матерей. Отцы-сожители удовлетворены жизнью так 

же, как и состоящие в браке, матери-сожительницы — в меньшей мере. Отцов-

сожителей, вероятно, чаще устраивает ситуация без супружеских обязательств. 
Употребляют алкогольные напитки хотя бы иногда и оценивают здоровье как 

хорошее и отцы и матери вне зависимости от брачно-партнерского статуса. Ча-

ще других не удовлетворены жизнью и испытывают нервные расстройства, де-

прессии разведенные отцы, а также матери-вдовы. Такие категории родителей 
нуждаются в бесплатной психологической поддержке.  

Перспективные направления семейной политики 

Удачный выбор супруги/супруга является залогом успешного супружества 
и родительства. Согласно исследованию под руководством автора, около трети 

московских и ставропольских студентов используют Интернет с целью поиска 

партнера/партнерши, только 17 % не одобряют и не используют такую возмож-
ность. Более трети готовы посещать специальные мероприятия с целью знаком-

ства девушек и юношей из разных вузов, более половины считают такие меро-

приятия нужными, но не для них самих. Организация встреч студентов разных 

вузов и сотрудников крупных предприятий с преимущественно мужским или 
женским составом могла бы стать одной из составляющих семейной политики. 
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В связи с интенсификацией участия бабушек/дедушек в уходе за внуками 

зарубежными специалистами обсуждается вопрос о необходимости включения 
пожилых людей в особый объект семейной политики [Daly, 2020: 26]. Бабуш-

ки/дедушки могут испытывать трудности с признанием их в качестве лиц,  

принимающих решения, в таких организациях, как школы или медицинские 

учреждения [Berger, Carlson, 2020: 493]. Эта проблема актуальна и в России,  
бабушки/дедушки всегда играли важную роль в воспитании внуков и уходе за 

ними в условиях большой занятости женщин. Тем не менее их участие в заботе 

о внуках на законодательном уровне пока не урегулировано
8
.  

В то же время предложения ученых вознаграждать прародительский труд 

со стороны государства [Багирова, Бледнова, 2022: 72] или разрешить дедушкам 

и бабушкам, ухаживающим за двумя и более внуками от одного сына или одной 
дочери, выходить на пенсию соответственно в 60 или 55 лет либо еще раньше 

[Синельников, 2022: 46] не соответствуют принципу социальной справедливо-

сти. Не у всех родителей есть бабушки/дедушки, проживающие в том же насе-

ленном пункте. Согласно анализу данных КОУЖ-2022, 63 % городских взрос-
лых детей проживали в том же населенном пункте, что и их родители, 35 % — 

в другом городе и 2 % — в другой стране. Кроме того, не совсем понятно, как 

фиксировать степень и длительность участия бабушек/дедушек в уходе за вну-
ками для того, чтобы предоставить им государственные выплаты или льготы. 

Или как оплачивать труд бабушек/дедушек, которые проживают вместе с вну-

ками и их родителями в расширенных домохозяйствах.  

Одним из целевых индикаторов реализации Концепции семейной полити-
ки было уменьшение числа разводов. Однако Россия начиная с советских времен 

занимает первое место по показателю разводов (в 1980 г. — 4.2 на 1000 чел. 

населения, в 2000 г. — 4.3, в 2019 г. — 4.2, в 2022 г. — 4.7)
9
 в сравнении 

со странами Европейского союза (по данным Евростата, средний показатель 

в 2022 г. 1.6
10

) и Организации экономического сотрудничества и развития 

(по данным ОЭСР, наиболее высокий показатель в Латвии — 2.7
11

). При этом в 
России высокий уровень брачности в отличие от многих западных стран, где 

распространены сожительства, прекращение которых не попадает в статистику.  

Удивительно, что в России, в которой самый высокий показатель раз-

водов в мире, до сих пор не развиваются законодательство и практики,  
способствующие цивилизованным разводам с минимальными травмирующи-

ми последствиями для детей. Надо признать эффективность принятых мер  
                                                                            

8
 О внесении изменений в статью 55 Семейного кодекса Российской Федерации и ста-

тью 13 Федерального закона «Об опеке и попечительстве»: (в части временного пребы-

вания детей у дедушек, бабушек, совершеннолетних братьев, сестер и других близких 

родственников): законопроект № 1030390-7. URL: https://sozd.duma.gov.ru/ \bill/1030390-7 

(дата обращения: 15.04.2024). 
9 Разводы, 1950—2022. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/12781 (дата обращения: 

30.03.2024). 
10 Crude divorce rate, 2011—2022 // Eurostat. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/ 

databrowser/view/tps00216/default/table?lang=en&category=t_demo.t_demo_nup (дата обра-

щения: 30.03.24). 
11 Marriage and divorce rates, 2022 // OECD Family Database. URL: http://www.oecd.org/els/ 

family/database.htm (дата обращения: 30.03.2024). 



 

Т. А. Гурко  

Перспективные направления российской семейной политики 
 

 

61 

кампании по совершенствованию правовых, финансово-экономических меха-

низмов полной и своевременной выплаты алиментов на детей и работы су-

дебных приставов. Доля детей в возрасте до 16 лет, в отношении которых 
имеется задолженность с выплатой алиментов, назначенных по решению суда, 

снизилась с 20 % в 2011 г. до 9 % в 2022 г.
12

 Однако алименты не самое глав-

ное для благополучия детей. Уже обосновывалась необходимость законода-
тельного закрепления совместной физической опеки над ребенком (детьми) 

после развода наряду с совместной юридической опекой (фактически суще-

ствует сейчас) как одной из альтернатив опеки единоличной и разделенной 

(дети «делятся» между разведенными родителями). Совместная физическая 
опека распространена во многих странах и предполагает нахождение ребенка 

в доме второго родителя часть времени, например в выходные дни или во 

время школьных каникул. Мать и отец совместно принимают решения 
об образовании, отдыхе, лечении детей. Пропорционально снижается сумма 

алиментов, которую выплачивает не основной опекун ребенка. Подобная 

форма помогает решить проблему «воскресного родителя», финансовые кон-
фликты, так как родитель, обязанный выплачивать алименты, видит реальные 

расходы на ребенка, а главное — дети не теряют второго родителя после раз-

вода, что положительно сказывается на их психологическом благополучии. 

Такая практика — неизбежная модернизация семейных отношений, когда оба 
родителя присутствуют в жизни ребенка, пусть и не в одном домохозяйстве 

[Гурко, 2013: 49].  

Разводы это не только раздел собственности и определение места жи-
тельства детей. В первую очередь это психологические травмы для детей и 

их родителей, бабушек и дедушек. Однако в России нет специализированных 

семейных судов и специализации судей по семейным проблемам. Лишь в 
2019 г. в Верховном суде РФ был создан специальный судебный состав по 

семейным делам и делам о защите прав детей
13

. Семейные суды необходимы 

для решения проблем разводящихся супругов, включая определение места 

жительства детей и порядка общения ребенка с отдельно проживающим ро-
дителем, бабушками/дедушками, урегулирование алиментных обязательств и 

установление совместной физической опеки, лишение (ограничение) роди-

тельских прав. Семейные суды могли бы включить в свой состав и судей по 
делам подростков-правонарушителей (ювенальные судьи), ибо проблемы 

подростков неизбежно связаны с социально-психологическим неблагополу-

чием их семей [там же: 48]. Во многих странах семейные суды имеют в штате 

социальных работников, детских психологов, медиаторов. При семейных су-
дах в России могли бы работать и службы досудебного урегулирования. 

Необходимость создания таких судов обосновывают и специалисты по се-

мейному праву [Анисов, Тверитинова, 2023].  
Примирительные процедуры, и в частности в сфере семейных споров, до-

казали свою эффективность. Однако в России отношение судей и адвокатов  

                                                                            
12 Семья, материнство и детство. Табл. 1.10. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/13807 

(дата обращения: 20.03.2024). 
13 Организационная структура // Верховный суд России. URL: https://www.vsrf.ru/ 

about/structure/369/ (дата обращения: 15.04.2024). 
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к медиации в семейной сфере скорее скептическое, на рынке услуг семейной 

медиации мал и спрос, и количество доступных предложений [Гурко, 2016: 61]. 
Анализ практики применения судами закона о процедуре медиации не обнов-

ляется [Справка…]. Продвижению досудебного урегулирования семейных 

конфликтов могло бы способствовать предоставление недорогих государ-

ственных услуг по семейной медиации и информирование граждан о воз-
можности такой процедуры. 

Уже приходилось писать о необходимости создания механизмов для реа-

лизации на практике п. 1 ст. 15 СК РФ, согласно которому «медицинское об-
следование лиц, вступающих в брак, а также консультирование по медико-

генетическим вопросам и вопросам планирования семьи проводятся медицин-

скими организациями государственной системы здравоохранения и муници-
пальной системы здравоохранения по месту их жительства бесплатно и только 

с согласия лиц, вступающих в брак» [Семейный кодекс…]. Об этой статье 

не информирована ни молодежь, ни вступающие в брак [Гурко, 2013: 47].  

Проблема активно обсуждается и юристами в области семейного права. Вслед-
ствие отсутствия нормативно-правовой базы, регулирующей порядок проведе-

ния медицинского обследования лиц, вступающих в брак, а также неопреде-

ленности в источниках его финансирования медицинские учреждения, 
относящиеся к государственной и муниципальной системе здравоохранения, 

не проводят бесплатно подобные медицинские обследования [Ветров, Красни-

ков, 2021: 460]. Между тем в Республике Таджикистан такая обязательная 

практика, по данным медиков, показала свою эффективность с точки зрения 
формирования здоровой семьи [Ортикова и др., 2020]. 

Важный вклад в повышение рождаемости и благополучия семей с детьми 

вносит корпоративная семейная политика. Государство может стимулировать 
работодателей, принимающих специальные меры поддержки работающих ро-

дителей, с помощью экономических механизмов. Правда, как выявило специ-

альное исследование, корпоративная политика, особенно на предприятиях 
среднего бизнеса, во многом определяется личностными установками работо-

дателей. Компании, в которых владельцы состоят в браке и имеют нескольких 

детей, создают условия сотрудникам для успешного сочетания работы и се-

мейных обязанностей [Шкиперова, 2006: 172]. При выборе и смене места рабо-
ты для сочетания своих профессиональных и родительских обязанностей  

современные отцы считают более важными гибкий график и возможность ра-

ботать удаленно в сравнении с размером заработной платы. В свою очередь, 
семейная корпоративная политика является составляющей конкурентных пре-

имуществ компаний и служит способом привлечения востребованных сотруд-

ников [Chung, 2020: 535]. 
Системный подход в семейной политике предполагает обратную связь, 

т. е. знание мнений различных социально-демографических групп граждан 

о предстоящих нововведениях. Законотворческая деятельность нуждается 

в обосновании, в том числе и на основе специальных социологических иссле-
дований. Заказчиком таких проектов могла бы стать федеральная структура 

по координации инициатив и практических мероприятий в области семейной 

политики. 
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