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История нормирования семейных отношений в СССР является актуальной 

темой, поскольку показывает уникальный опыт политики государства в отноше-

нии строительства нормативной модели семьи. Государство является тем значи-

мым субъектом – экономическим, политическим, символическим, который кон-

центрирует в своих руках определенные ресурсы и формулирует достаточно 

четко заказ своим гражданам: какую модель семьи оно будет поддерживать и 

какое родительство будет стимулировать. 

Советский период изучения проблем семьи фактически начинается с 1960-

х гг., до этого времени серьезных исследований проблем семьи и семейной по-

литики не существовало. В 1960–1980-е гг. появляется заметный интерес к этим 

исследованиям, формируются целые научные школы, изучающие вопросы брака 

и семьи. В 1960–1980 гг. появляются работы выдающихся отечественных ученых 
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в сфере семьи и демографии – А.Г. Харчева, М.С. Мацковского, В.А. Борисова, 

А.Б. Синельникова [2; 5; 8; 10]. Появление таких работ говорило о том, что со-

ветское общество вступило в период зрелого социализма, принята новая Консти-

туция СССР, поэтому автор обращается к теме важности укрепления семьи и по-

вышения ее социальной роли. 

Главным принципом социальной политики СССР был определен принцип 

социальной защищенности семьи. В семейной политике заметно влияние двух 

теорий: одна подчеркивает роль социально-экономических факторов в развитии 

семьи, другая – роль конфликтов участников общественно-политического про-

цесса. Согласно теории, называемой индустриализационной, изменения эконо-

мической среды (например, индустриализация, урбанизация) создают новые по-

требности. Социально-экономическая и демографическая среды обитания семьи 

являются главными движущими силами в развитии государственной семейной 

политики [1, c. 108]. 

Именно с 50-х гг. XX в. была заложена основа всего законодательства, дей-

ствовавшего в Советском Союзе в последующий период. Начиная с 1950 года, 

было принято несколько важных законодательных актов, регулирующих семей-

ные отношения. Первым важным документом является Указ от 23.11.1955 года 

«Об отмене запрещения абортов» [7, c. 425]. 

До принятия указа контроль над частной жизнью и личностью сохранялся. 

Для женщин были запрещены аборты. До введения этого указа в СССР были 

полностью запрещены аборты впервые забеременевших женщин, а также делав-

ших эту операцию менее полугода назад. В итоге это привело к тому, что сокра-

тилась рождаемость и увеличилось число подпольных абортов. Политика в дан-

ном вопросе предполагала, что после вступления в действие указа стало разре-

шено проведение абортов в стенах специализированных медицинских учрежде-

ний. Аборт на дому по-прежнему оставался уголовно наказуемым. Так Прези-

диум Верховного Совета СССР постановил, что «Производство операции искус-

ственного прерывания беременности допустить только в больницах и других ле-

чебных учреждениях согласно инструкции Министра здравоохранения СССР. 
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Сохранить установленную уголовную ответственность как врачей, так и лиц, не 

имеющих специального медицинского образования, производящих аборты вне 

больниц или других лечебных учреждений» [7, c. 425]. 

Изменения коснулись не только порядка проведения абортов, но и в целом 

процедуры расторжения брака. Закон от 10.12.1965 г., после которого был отме-

нен сложный двусторонний порядок рассмотрения бракоразводных дел. Поли-

тика проведения бракоразводных процессов предполагала, что процедура значи-

тельно упростилась. До введения этого закона процесс развода предполагал обя-

зательную подачу объявления о расторжении брака в газету. Это было всеобщее 

осуждение такого поступка. Так считало государство. Также до закона от 

1965 г. желающих развестись обсуждали на товарищеских судах с привлечением 

широкой общественности. Но после указа 1965 г. процедура развода снова была 

упрощена. Теперь лишь семьи, где подрастали дети, разводили на судебных за-

седаниях; бездетные пары разводили прямо в ЗАГСе [9, c. 28]. 

Следующим шагом в изменении семейного законодательства стал закон 

СССР от 27 июня 1968 г. №2834-VII «Об утверждении Основ законодательства 

Союза ССР и союзных республик о браке и семье» [4, c. 170]. 

До принятия закона практически не было ответственности на родителях за 

своих детей. В стране царила «безотцовщина». До закона ответственность за ре-

бенка, его воспитание, содержание лежала на матери. После принятия закона 

определилась степень материального обеспечения нетрудоспособных супругов 

даже в случае развода. Был установлен новый порядок усыновления, установле-

ния отцовства. Во вступительных статьях отмечалось, что внебрачные дети урав-

нивались в своих правах с детьми, рожденными в браке. 

Семейная политика также после принятия закона 1968 г. положила начало 

базовым принципам семейно-правового положения в СССР. К таким основам 

можно было отнести: равноправие женщины и мужчины в семейных отноше-

ниях; равноправие граждан в семейных отношениях; охрану семьи государ-

ством; охрану и поощрение материнства. 
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Политика семейного права после принятия Основ семейного законодатель-

ства в СССР 1968 г. также предполагала утверждение собственных кодексов, 

внося непринципиальные изменения, обусловленные национальными особенно-

стями. Так, 30 июля 1969 г. был принят закон «Об утверждении Кодекса о браке 

и семье РСФСР» [6, c. 156]. 

После введения в действие кодекса 1969 г. стало возможным регулирование 

личных и имущественных отношений, возникающих между супругами, между 

родителями и детьми, между другими членами семьи. После введения в действие 

данного кодекса были введены нормы, развивающиеся в зависимости от местных 

особенностей и национальных обычаев и традиций, а также нормы, касающиеся 

отношений, регулирование которых отнесено к компетенции союзных респуб-

лик. Кроме этого, был определен порядок и условия заключения и прекращения 

брака, признание его недействительным, права и обязанности супругов, в том 

числе их имущественные отношения, порядок установления происхождения де-

тей, определение их фамилии, имени, отчества, права и обязанности родителей 

по воспитанию детей, алиментные обязанности, усыновление, опеку и попечи-

тельство, совершение актов гражданского состояния, применение норм кодекса 

к иностранным гражданам и лицам без гражданства [11, с. 310]. Принятие дан-

ного кодекса наряду с другими социально-экономическими мерами, смогли ока-

зать воздействие на воспроизводство народонаселения. 

Следующий важный документ в нормировании семейных отношений в 

1950–1970 гг. была Конституция 1977 г., принятая в период правле-

ния Л.И. Брежнева [3]. Данный документ вошёл в историю как «конституция 

развитого социализма». Конституция 1977 г. вводит более четкую регламента-

цию заботы государства о дошкольных учреждениях, о пособиях. После введе-

ния в действие Конституции в стране стала действовать политика «развитого со-

циалистического общества» и «общенародного государства». Семейная поли-

тика после принятия данной Конституции согласно статье 53 предполагала, что 

«государство проявляет заботу о семье путем создания и развития широкой сети 
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детских учреждений, выплаты пособий по случаю рождения ребенка, предостав-

ления пособий и льгот многодетным семьям, а также других видов пособий и 

помощи семье» [3, с. 20]. 

До принятия Конституции мало уделялось внимания понятию «защита се-

мьи со стороны государства». Защита семьи, материнства, отцовства и детства 

относилась к вопросам совместного ведения Союза ССР и входящих в него наци-

онально-территориальных образований. Вопросы семьи и брака вышли на высо-

кий юридический уровень. 

Можно сделать вывод, что политика Советского государства в 50–70-е годы 

XX в. в сфере брачно-семейных отношений была направлена на укрепление се-

мьи, уменьшение числа разводов, семейное воспитание детей. Для достижения 

этого предусматривался целый комплекс правовых, нравственных мер, экономи-

ческих и культурных мероприятий, которые были проведены государством в 

сфере брачно-семейных отношений. 

Список литературы 

1. Артюхов А.В. Государственная семейная политика и ее особенности в 

России / А.В. Артюхов // Социс. – 2002. – №7. – С. 108–115. 

2. Борисов В.А. Перспективы рождаемости / В.А. Борисов. – М.: Стати-

стика, 1976. – 248 с. 

3. Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Рес-

публик (принята на внеочередной, седьмой, сессии Верховного Совета СССР де-

вятого созыва 7 октября 1977 года). – М.: Политиздат, 1977. – 127 с. 

4. Крашенинников П.В. Закон СССР от 27 июня 1968 г. №2834-VII «Об 

утверждении Основ законодательства Союза ССР и союзных республик о браке 

и семье» // Кодификация отечественного семейного права (1918–1969). – М.: 

Статут, 2019. – С. 170–173. 

5. Мацковский М.С. Социология семьи. Проблемы теории, методологии и 

методики / отв. ред. Г.С. Батыгин; АН СССР, Ин-т социологии. – М.: Наука, 

1989. – 112 с. 

6. Носкова В.А. Эволюция государственной семейной политики в России: 



Издательский дом «Среда» 
 

6     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

от советских к современным моделям / В.А. Носкова // Вестник МГИМО-Уни-

верситета. – 2013. – №6. – С. 155–159. 

7. Об отмене запрещения абортов: Указ Президиума Верховного Совета 

СССР от 23 ноября 1955 г. // Ведомости Верховного Совета СССР. – 1955. – №22. 

– С. 425. 

8. Синельников А.Б. Брачность и рождаемость в СССР. – М.: Наука, 1989. – 

101 с. 

9. Указ Президиума ВС СССР от 10.12.1965 №4238-VI «О некотором изме-

нении порядка рассмотрения в судах дел о расторжении брака» // Ведомости Вер-

ховного Совета СССР. – 1965. – С. 28. 

10. Харчев А.Г. Быт и семья в социалистическом обществе / А.Г. Харчев. – 

Л.: Знание, 1968. – 40 с. 

11. Шушарина О.А. Семейная политика в советской и постсоветской Рос-

сии: сравнительный анализ / О.А. Шушарина // Актуальные проблемы развития 

человеческого потенциала в современном обществе. – 2016. – №3. – С. 308–315. 


