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Аннотация: в статье рассматриваются некоторые аспекты историо-

графии семейной политики СССР и России. Дается краткий обзор источников, 

попавших в кругозор авторов от середины 1950-х гг. до начала 2000 гг. Речь 

идет о том, что в 1950-е гг. проблемы семейной политики рассматривались 

преимущественно с точки зрения охраны материнства и детства. В 1960-е гг. 

ученые переходят к проблемам более глубокого порядка: брачно-семейным от-

ношениям. В 1970–1980-е гг. ученые делают акцент на взаимосвязи демогра-

фической и социально-экономической политики, фиксируется кризисная ситу-

ация в семейных процессах. На рубеже ХХ–ХХI вв. интерес ученых направлен 

на необходимость реализации более эффективной семейной политики в кон-

тексте глубокого демографического кризиса. 
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Историография изучаемого вопроса условно разделена на два больших пе-

риода: советский и постсоветский. Советский период изучения проблем семьи 

фактически начинается примерно с середины 1950-х гг. до этого времени серь-

езных исследований проблем семьи и семейной политики не существовало. В 

1960–1980-е гг. проявляется заметный интерес к этим исследованиям, форми-

руются целые научные школы, изучающие вопросы брака и семьи. На рубеже 
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ХХ–ХХI вв. наблюдается всплеск интереса к данной проблематике в связи с 

обострившимся демографическим кризисом и проблемами трансформации гос-

ударства от советской к постсоветской модели. 

Проблемы семейной политики как самостоятельный предмет исторического 

исследования стали рассматриваться относительно недавно. Но вместе с тем за 

короткий период сложились целые направления по изучению данного вопроса. 

В 1950–1970-е гг. учёные, главным образом социологи, рассматривали 

сущность семьи и брака в советском обществе, деятельность советского госу-

дарства и коммунистической партии в области охраны материнства, бюджет 

времени трудящихся. Исследователями подчёркивалась решающая роль ком-

мунистической партии в получении женщинами равных прав с мужчинами. 

Следует отметить, что семейная проблематика рассматривалась преиму-

щественно в русле проблем демографии, права, охраны материнства и детства. 

В частности, следует привести в пример работу М.Ф. Леви «История родовспо-

можения в СССР» (1950 г.) [10]. Автор всесторонне рассмотрел оказание ро-

дильной помощи в городах и селах. Кроме этого, М.Ф. Леви, продолжая тради-

цию изучения нормативных документов, посвятил отдельный раздел своей ра-

боты характеристике съездов и совещаний по охране материнства и младенче-

ства. 

С аналогичными вопросами была связана и работа Э.М. Конюс «Пути раз-

вития советской охраны материнства и младенчества (1917–1940)», выпущен-

ная в 1954 году [9]. Изложение материала автор построил на данных всероссий-

ских и всесоюзных совещаний по охране материнства и младенчества, а также 

выдержках из советского законодательства. В работе приведены декреты СНК 

РСФСР и СССР об организации питания детей и борьбе с беспризорностью, а 

также материалы частных благотворительных организаций. 

Более глубокий анализ социальных аспектов семьи и брака проявился в 

1960-е гг. От вопросов охраны материнства и детства ученые переходят к про-

блемам более глубокого порядка: брачно-семейным отношениям. Классической 

в этом отношении следует считать работу А.Г. Харчева, в которой изучались 
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особенности брачно-семейных отношений, причины вступления в брак, мотивы 

разводов, отношение советских граждан к институту семьи и брака, к семейно-

му быту, распределению социальных ролей в семье [17]. 

С конца 1960-х и в 1980-е годы в СССР наметился, своего рода «бум» в 

области изучения семьи и брака. В 1970–80-е гг. наряду с исследованиями ис-

ториков широкую известность в научной среде получают работы социологов и 

демографов В.А. Борисова, Е.М. А.Я. Кваши, В.В. Бойко, А. Г. Волкова и дру-

гих [2–4; 8]. А.Я. Кваша особое внимание уделяет необходимости разработки 

демографической политики в стране, взаимосвязи демографической политики с 

социально-экономической политикой партии [8]. В.В. Бойко говорил о необхо-

димости улавливать взаимосвязь между аспектами социальной психологии и 

проблемами репродуктивного поведения семьи, что очень важно для эффектив-

ной демографической политики государства [2]. Монография А.Г. Волкова по-

священа изучению семьи как ячейки воспроизводства населения. Особое вни-

мание уделено типологии, составу, жизненному циклу семьи на основе изуче-

ния статистических данных [4]. 

Авторы в своих исследования выявляли главные тенденции исторического 

развития советской семьи. Также они проследили эволюцию мер в отношении 

семьи в советский период. В частности, В.А. Борисов в своей монографии 

«Перспективы рождаемости» (1976 г.) одним из первых стал говорить о ряде 

социальных факторов, которые приведут в будущем к значительному сокраще-

нию рождаемости в нашей стране [3]. Ученые описали ряд изменений, которые 

произошли с институтом семьи в 1960–1980-е годы и последствия этих измене-

ний, новые формы взаимоотношений в семье. Вместе с тем, отличительной чер-

той работ данного периода, как и предыдущих, является влияние марксистской 

идеологии. 

В поздней советской историографии семейной политики получают распро-

странение правовые аспекты рассмотрения проблемы. В этой связи следует от-

метить таких исследователей как A.M. Нечаева, которая рассматривала право-
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вую охрану материнства и детства как комплексное направление в деятельно-

сти государства [12]. 

Социально-экономическая трансформация на рубеже 1980–1990-х гг. по-

влекла за собой формирование нового подхода в исследованиях социальной 

проблематики в целом, так и в отношении вопросов семьи. 

Работа М.С. Мацковского «Социология семьи» (1989 г.) отражает понима-

ние того, что семья была и остается важнейшим социальным институтом обще-

ства. Укрепление устоев семьи, брачно-семейных отношений тесно связано с 

реализацией концепции ускорения социально-экономического развития страны, 

максимальной активизацией человеческого фактора [11]. 

В работах А.Б. Синельникова фиксируется кризисная ситуация семейных 

процессов 1980-х гг., проводится связь между семейной жизнедеятельностью и 

проблемами воспроизводства населения [15]. 

На рубеже ХХ–ХХI вв. интерес ученых к семье и семейной политике обу-

словлен глубоким демографическим кризисом данного периода. В данном слу-

чае все ученые речь ведут о кризисе семьи и семейных отношений, и необхо-

димости проведения более эффективной семейной политике, что явно просмат-

ривается в их научных работах. 

Так, работа С.В. Дармодехина «Государственная семейная политика: про-

блемы научной разработки» важна для того, чтобы выявить основные противо-

речия между проводимой государством малоэффективной политикой в отно-

шении семьи, реальными условиями ее функционирования и объективными по-

требностями общества и его институтов в более полной реализации семьей сво-

их функций, прав и интересов, повышении ее роли в общественных преобразо-

ваниях [5]. 

В.В. Елизаров постоянно обращает внимание на необходимость учитывать 

демографические факторы при проведении того или иного типа семейной поли-

тики. Он отмечает, что при переходе к рынку семья нуждается в особом внима-

нии, трансформации, произошедшие в государства в конце ХХ в. негативно по-

влияли на семью как социальный институт [6]. 
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А.И. Антонов, С.А. Сорокин в работе «Судьба семьи в России XXI века» 

(2000 г.) раскрывают современное кризисное состояние российской семьи, ис-

торические и ситуационные причины такого состояния, предлагают конкретные 

меры по преодолению этой сложной ситуации [1]. 

В работе В.А. Носковой «Эволюция государственной семейной политики в 

России: от советских к современным моделям» (2013 г.) выделяются центральные 

проблемы генезиса и эволюции государственной семейной политики в России в 

период с 1917 г. вплоть до принятия последних государственных мер в сфере се-

мьи и демографии. Автор раскрывает противоречивость государственной семей-

ной политики, следствием которой стали неоднозначные по своей сути семейно-

демографические трансформации в России в XX – начале XXI в [13]. 

Елизаров В.В. в своей работе, написанной в 2015 г. «Семейная политика в 

СССР и России» проводит анализ генезиса и эволюции государственной семей-

ной политики в России в период с 1917 г. вплоть до принятия последних госу-

дарственных мер в сфере семьи и демографии [7]. 

В целом, из обзора представленной историографии видно, что проблемы 

семьи как в советский, так и в постсоветский периоды изучались преимуще-

ственно с позиций демографии или в контексте политико-правовых аспектов. 

Мало исследованы исторические аспекты вышеназванной проблемы. Так, исто-

рик Н.Л. Пушкарёва в книге «Русская женщина: история и современность 

(2002 г.) отметила, что к началу XXI в. не создано объективной картины совет-

ской семьи, сформированной после 1917 г., не изучены последствия брачно-

семейных кодексов 1930-х гг., усложнения процедуры разводов, запрещения 

легальных абортов и другие насущные проблемы [14]. 

Авторы постсоветского периода изучения семейной политики в большей 

мере основывались на качественном анализе статистических данных. Анализ 

тематики исследований по проблемам семьи и брака позволяет судить о состо-

янии и степени разработанности данной проблематики, прежде всего с количе-

ственной стороны. 
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Таким образом, проведенный историографический анализ показывает без-

условный интерес исследователей к проблематике социальной поддержки се-

мьи. Но вместе с этим, ряд вопросов остались неизученными на общегосудар-

ственном уровне. А именно, необходимо показать, что в послевоенный период 

формируется система социального обеспечения семьи, что политика государ-

ства в этой области носила предметный, целенаправленный характер, что исто-

рический опыт социальной поддержки семьи во многом был учтен в постсовет-

ский период, что социальная политика на региональном уровне учитывала и как 

общегосударственные, так и интересы отдельных регионов. 
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