
1СОЦИАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО – ТОМ 10 – № 2 – 2024

DOI: 10.15838/sa.2024.2.42.1

СЕМЬЯ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ОТ РЕДАКЦИИ

Предлагаем Вашему вниманию тематический 
выпуск журнала «Российская семья в фокусе соци-
одемографических исследований и политического 
внимания».

Россия, как и большинство развитых государств, 
столкнулась с проблемой сокращения численности на-
селения. Среди причин не только кризисы и потрясе-
ния, преследующие страну в последние тридцать лет, 
но и факторы второго демографического перехода, 
стремление молодежи к более полной профессиональ-
ной и материальной самореализации, к жизни в боль-
ших городах, где удобнее делать карьеру, кризис семьи 
и размывание традиционных ценностей.

В.В. Путин, обращаясь к Федеральному Собранию, 
всем гражданам страны сказал: «…Мы видим, что про-
исходит в некоторых странах, где сознательно разру-
шают нормы морали, институты семьи, толкают целые 
народы к вымиранию и вырождению, а мы выбираем 
жизнь. Россия была и остается оплотом традицион-
ных ценностей, на которых строится человеческая 
цивилизация». Тема семейных ценностей, материн-
ства, отцовства и детства стала ключевой в Послании 
Президента России Федеральному Собранию в 2024 
году, который объявлен Годом семьи. Один из новых 
национальных проектов, стартующих в 2025 году, на-
зывается «Семья».

Этой проблематике посвящены многие исследо-
вательские проекты, проводится значительное число 
мероприятий. И в центре внимания текущего номера – 
проблемы семьи, представленные в результатах иссле-
дований российских и белорусских ученых.

Открывает номер исследование А.А. Шабуновой, 
О.Н. Калачиковой. В нем подчеркивается, что семья явля-
ется ключевым фактором, функционирование которо-

А.А. ШАБУНОВА 
главный редактор 

доктор экономических наук 
доцент

https://todaykhv.ru/news/policy/72580/


2СОЦИАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО – ТОМ 10 – № 2 – 2024

От редакции

го оказывает влияние на все демографиче-
ские процессы и воспроизводство человече-
ского потенциала. Представлен анализ трех 
видов отношений, в регулировании которых 
задействована семья и которые отражают ее 
суть: супружество, родительство и родство. 
В институционально-историческом контек-
сте исследователи фиксируют переход от 
брака по сговору до легитимации сожи-
тельств, от рекомендуемой многодетности к 
толерантности к добровольной бездетности, 
активную нуклеаризацию семьи. Ключевыми 
приоритетами демографической политики 
авторы называют рост престижа официально-
го брака, дающего социально-экономические 
преимущества по сравнению с одиноким 
проживанием или сожительством, внедрение 
концептов родительского и прародительско-
го труда, в первую очередь для многодетных 
многопоколенных семей, калибровку инфор-
мационных потоков, определяющих образ 
семьи, родительства, жизни в общественном 
сознании.

А.Г. Боброва обращает внимание на важ-
ность и необходимость укрепления инсти-
тута семьи посредством государственно-
го регулирования на примере Республики 
Беларусь. Автор подчеркивает, что пока 
семья не определяется как объект госу-
дарственного регулирования, сложно дать 
оценку эффективности имеющегося до-
статочно широкого пакета мер поддержки 
семьи. Следует повышать правовой статус 
семьи и выделять семейную политику в обо-
собленный блок социально-экономического 
регулирования. В качестве направления 
совершенствования экономико-правового 
ме ханизма регулирования института семьи 
предложены теоретическая модель и про-
ект структуры государственной программы 
«Семья и рождаемость».

Одной из насущных проблем в современ-
ной Российской Федерации является сохра-
нение традиционных семейных ценностей, 
что влияет на уровень заключения браков и 
разводимости, а также на средний возраст 
начала супружеской жизни и рождения де-
тей. Важно увеличивать престиж семейного 
образа жизни среди населения. В этом кон-

тексте необходимо изучить современные 
механизмы формирования семейных уз и 
учесть особенности экономических и соци-
альных отношений между разными поколе-
ниями, а также между родителями и детьми, 
трудоспособными и пожилыми людьми в 
различных типах семей, включая структуру 
внутрисемейной и межсемейной поддерж-
ки. К теме межпоколенческих интеракций 
на примере Республики Татарстан обра-
щаются Ч.И. Ильдарханова, В.А. Гневашева, 
Г.Н. Ершова. Результаты исследования по-
зволяют говорить о слабой демографиче-
ской преемственности, а также об отсут-
ствии четко сформированных представле-
ний старшего поколения в отношении семьи 
и деторождения, что во многом является ре-
зультатом влияния социума в исторической 
ретроспективе.

В.Н. Архангельский, Е.В. Землянова, 
А.А. Савина рассматривают демографичес-
кие характеристики молодых семей в сто-
личном мегаполисе. Анализ, основанный 
на данных переписи населения 2020 года 
и текущей статистики, показал, что в 
Москве в среднем имеет место более позд-
нее вступление в брак, особенно у женщин. 
Существенно выше в столице доля тех, чьи 
супружеские отношения не зарегистриро-
ваны. В то же время в столице ниже, чем в 
целом по России и у городского населения 
страны, доля детей, родившихся вне зареги-
стрированного брака. Причем в первую оче-
редь это относится к родившимся, зареги-
стрированным по совместному заявлению 
родителей. Соответственно, меньше и доля 
молодых супружеских пар с детьми. Однако 
доля матерей с детьми несколько выше, 
а доля отцов с детьми выше более чем в 2 раза.

Проблеме неполных семей в парадигме 
демографического благополучия и безопас-
ности современного государства посвящена 
также работа Т.К. Ростовской и О.Д. Натсак. 
Основными причинами малого количества 
многодетных семей в России являются не 
их бедность или негативное отношение к 
ним других людей, а тот факт, что подавляю-
щее большинство жителей нашей страны не 
нуждаются в третьем ребенке. Финансовая 
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помощь семьям с детьми способствует более 
полной реализации существующей потреб-
ности родителей в определенном количе-
стве детей, но не влияет на саму потребность. 
Для решения этой проблемы необходимо 
пропагандировать образ жизни семьи с тре-
мя и более детьми через средства массовой 
информации.

В современной России многодетными 
считаются семьи с тремя и более детьми 
в возрасте до 18 лет. В большинстве этих 
семей зарабатывают деньги только отцы. 
А в супружеских парах с одним или двумя 
детьми чаще деньги зарабатывают оба су-
пруга. Как складывается материальное по-
ложение и моральное благополучие россий-
ских семей с разным числом детей, рассуж-
дает А.Б. Синельников.

Применение современных методов в 
исследовании демографических вопросов 
и проблем семьи обогащает исследователь-
ский контент. А.П. Багирова, А.В. Нешатаев, 
используя анализ госпабликов, показы-
вают возможности продвижения участия 
бизнеса в решении демографических и со-
циальных проблем региона. Участие бизне-
са в демографической повестке российских 
регионов сегодня рассматривается в каче-
стве одного из действенных механизмов 
повышения рождаемости. Авторы отмеча-
ют, что с появлением национального стан-
дарта «Индекс деловой репутации субъек-
тов предпринимательской деятельности 
(ЭКГ-рейтинг)» и проведением рейтинго-
вания российских предприятий по пока-
зателям, основная часть которых связана с 
поддержкой рождаемости и процесса вос-
питания детей сотрудников, единичная 
ранее практика корпоративных демогра-
фических политик должна выйти на новый 
уровень. Она должна стать заметной для 
общества и органов публичного управле-
ния, для чего целесообразно ее отражение 
в имеющих широчайшую аудиторию госу-
дарственных пабликах.

Основой любой семьи является супру-
жеская пара, изучение взаимодействия 
супругов в многодетных семьях – важная 
задача для построения эффективных мер 

демографической политики по формиро-
ванию привлекательного образа много-
детной семьи. В работе В.М. Карповой, 
А.И. Антонова, А.В. Денисовой для изучения 
семантики социокультурных семейных ро-
лей у супружеских пар с разным числом 
детей использован метод семантического 
дифференциала. Полученные результаты 
могут быть положены в основу информа-
ционной части демографической полити-
ки, направленной на формирование при-
влекательного образа многодетной семьи, 
который должен включать представление 
о ядре семьи – брачной паре, выстраива-
ющей отношения на уважении и высоких 
оценках супругами друг друга.

Важной проблемой остаются вопросы 
воспитания, социализации детей, остав-
шихся без попечения родителей, развития 
и поддержки замещающего родительства. 
Данные проблемы рассматриваются в статье 
З.Х. Саралиевой, Т.Н. Захаркиной, в кото-
рой авторы на основе анализа письмен-
ных обращений, поступивших в адрес 
Уполномоченного по правам ребенка, вы-
являют проблемы замещающего родитель-
ства на примере Нижегородской области. 
Делается вывод о сложности разрешения воп-
росов, находящихся в поле взаимодействия 
субъектов семейной поддержки приемного 
ребенка, ввиду того что механизм реагиро-
вания института уполномоченного по пра-
вам ребенка на обращения субъектов, заин-
тересованных в жизнедеятельности замеща-
ющей семьи, направлен на реализацию меж-
ведомственного взаимодействия субъектов, 
включенных в систему ее жизнеобеспечения.

В рубрике «Научная жизнь» освеща-
ются итоги Всероссийского симпозиума 
«Многодетная семья как стратегический 
ресурс национальной безопасности России», 
который состоялся 6 марта 2024 года в 
Москве на базе Института демографических 
исследований ФНИСЦ РАН.

Заканчивает выпуск традиционная ру-
брика «Мониторинг перемен», в которой 
представлены актуальные данные социо-
логических опросов жителей Вологодской 
области.


