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Аннотация
Статья посвящена изучению сущности и современного состояния государственной политики в 
сфере социальной защиты семьи в Российской Федерации. Рассмотрены критерии ее 
эффективности, характер происходящих трансформаций, а также установлена зависимость от 
целого ряда факторов внешней среды, большая часть которых носит глобализационный характер. 
Приведена характеристика основных задач государственной политики и вызовов при ее 
инициировании, разработке и реализации. Проведен анализ нормативно-правового механизма ее 
осуществления. Выполнен акцент на связь семейной и молодежной государственной политики при 
обеспечении социальной защиты института семьи. Использованы как общенаучные, так и 
специализированные политологические подходы и методы познания.

Abstract
The article is devoted to the study of the nature and current state of the state policy in the field of social 
protection of the family in the Russian Federation. The criteria of its effectiveness, the nature of the 
transformations occurring, as well as the dependence on a number of environmental factors, most of 
which are globalizing, are considered. The characteristic of the main objectives of public policy and 
challenges in its initiation, development and implementation is given. The regulatory mechanism for its 
implementation is analyzed. The emphasis is accented on the relationship of family and youth state policy 
while ensuring the social protection of the family institution. The object of the research is the system of 
social protection of the family, and the subject is the conceptual foundations and problems of 
implementing state policy in the Russian Federation. Both general scientific (analysis, synthesis, analogy, 
description, abstraction, generalization, idealization, induction, deduction) and specialized political 
science approaches and methods of scientific knowledge (anthropological, political, legal, sociological, 
statistical) are used.
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В современную эпоху глубоких трансформаций (образа жизни, трудовой деятель
ности, социальных отношений и других), которые происходят в достаточно сложных 
условиях социально-экономического характера, формирование действенного механизма 
социальной защиты населения является одной из важнейших задач, от решения которой 
прямо зависит безопасность устойчивого развития государства [Ricceri, 2019, p. 19]. Без
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разработки эффективной системы социальной защиты, соответствующей международным 
стандартам, невозможно построить реальную, а не декларативную социальную государ
ственность [Lieskova, 2015, p. 55].

В отечественной концепции социальной защиты граждан социальная политика 
имеет свою специфику, определяемую целями, задачами и формами реализации [Tuzikov, 
Malinovkin, 2019, p. 7]. В современном обществе социальная защита населения непремен
но должна выступать не только в качестве помощи бедным, но и также быть реальным ба
рьером на пути прогрессирующего имущественного неравенства [Федорова, 2016, с. 271].

Степень эффективности механизма социальной защиты населения находится в 
прямой зависимости от качества принимаемых управленческих решений, способных 
устранить сложные проблемы по обеспечению населения необходимой социальной под
держкой. Не вызывает сомнений тезис о том, что существующая в современной Россий
ской Федерации система социальной защиты не оправдывает возложенные на нее надеж
ды россиян [Колотова, 2016, с. 159]. Следствием этого является назревшая потребность в 
научном переосмыслении сложившихся направлений и методологии осуществления соци
альной защиты населения [Садыков, Большакова, 2018, с. 144].

Динамичные трансформации, происходящие в российском обществе в социально
экономической сфере, влекут модификации института семьи -  одной из подсистем госу
дарства, которая выполняет специфические функции -  репродукцию и социализацию. 
Именно поэтому во времена глубоких изменений в обществе все чаще поднимается во
прос о важности изучения этого института, взаимоотношений его субъектов между собой 
и с государством, а также теоретических основ и содержания государственной семейной 
политики.

В подавляющем большинстве цивилизаций и культур семья выступает важнейшим 
системным элементом государства, а ее приоритетность и важность для развития индиви
да и общества зафиксирована широким спектром международных нормативно-правовых 
актов [Чурсина, 2014, с. 302]. Именно на уровне семьи обеспечиваются начальные усло
вия жизни человека как субъекта общественных отношений [Shymkiv, 2014, p. 241]. 
Безусловно, история формирования моделей общества -  это история развития института 
семьи, трансформирующегося и эволюционирующего вместе с обществом. Таким обра
зом, в условиях полиэтнического и глобального мира современную семью разумно рас
сматривать как основной социально-культурный инструмент гуманизации и консолида
ции общества, воспитания личности и гражданско-правового сознания.

Кроме этого, семья является основным субъектом трансляции ценностей между 
поколениями, что позволяет рассматривать ее в рамках молодежной политики. Последняя, 
в свою очередь, является неотделимой частью социальной политики, которая осуществля
ется государством при тесном взаимодействии с другими социальными институтами. Ее 
основным направлением является поддержка, защита и развитие молодежи как уникаль
ной социально-демографической группы [Меркулов, Елисеев, 2014, с. 301]. В точке со
прикосновения семейной и молодежной политики находится молодая семья, объектный 
статус которой не означает ее пассивной роли в решении многообразия проблем, так как 
молодая семья должна постепенно адаптироваться к новым для нее условиям и стать од
ним из активных социальных субъектов процесса осуществления государственной семей
ной политики [Эреджепова, 2016, с. 245].

Исходя из этого, принципы государственной политики в отношении молодой семьи 
(гуманизм; партнерство внутри триады «семья -  общество -  государство»; единство госу
дарственной политики; целостность экономического, социального, правового, образова
тельного и воспитательного пространства; дифференцированный подход; межпоколенче- 
ская преемственность), определяют концептуальные основы государственной молодежной 
политики, а также уточняют ее цели, задачи и стратегические приоритеты [Рыбак и др. , 
2016, с. 37].
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Объектом настоящего исследования является система социальной защиты семьи, 
а предметом -  концептуальные основы и проблемы реализации соответствующей государ
ственной политики в Российской Федерации. Полиаспектность, динамичность и комплекс
ность объекта и предмета, которым, очевидно, присущ междисциплинарный характер, обу
словили специфику методологической базы. Последняя представлена комплексом общена
учных подходов, применяемых многими общественными науками (исторический, сравни
тельный, системный, правовой и другие) и специальных подходов современной политоло
гии, теории управления и смежных научных дисциплин. Исследователями использованы 
как общенаучные (анализ, синтез, аналогия, описание, абстрагирование, обобщение, идеа
лизация, индукция, дедукция), так и частнонаучные (антропологический, политологиче
ский, нормативно-правовой, социологический, статистический) методы познания.

В российских реалиях институт семьи всегда был и продолжает оставаться фунда
ментом общества, что подтверждается статистическими данными: около 89% россиян от
дают предпочтение семейному образу жизни, в то время как, по данным Всероссийской 
службы статистики, для 70% россиян семья и бракосочетание входят в топ-5 жизненных 
целей [Борисенков, Гукаленко, 2014].

Однако, несмотря на явно созидательную роль анализируемого социального инсти
тута в государственной системе, в настоящее время он находится в глубоком кризисе, 
предпосылки и причины которого представлены широким диапазоном характерных про
блем. В их числе находятся общие глобализационные трансформации, повышение мо
бильности мирового населения, широко развернувшиеся процессы урбанизации и куль
турной ассимиляции, несущие изменение сложившихся семейных установок [Будаева, 
2014, с. 93]. Эти, а также колоссальный массив иных факторов привели институт семьи к 
ослаблению и подмене ценностных ориентаций внутри него: ломаются устоявшиеся нор
мы и правила, ослабевают внутрисемейные коммуникации, уменьшается значимость от
ношений между представителями одного рода. Все это происходит на фоне повышения 
количества случаев антисоциальных явлений, наркомании, алкоголизма, омоложения 
криминальной сферы, роста безнадзорности и социального сиротства.

Подобные проблемы провоцируют резкое ухудшение демографической ситуации в 
стране и психологического климата в обществе, а семья утрачивает значение убежища от 
социальных катастроф.

В рамках социальной проблематики направления трансформации института семьи 
поиск эффективных моделей социальной политики, а также их адекватность сформиро
вавшимся в Российской Федерации социальным условиям все чаще становятся темой 
многочисленных дискуссий в научном и профессиональном сообществах. Стало очевид
но, что сегодня уже невозможно ограничиться адресной помощью семьям -  ощущается 
острая потребность в универсальной социальной политике, аккумулирующей особенно
сти, присущие различным категориям семей.

Таким образом, сущность государственной политики в сфере социальной защиты 
семьи можно определить как комплексную деятельность государства в сфере развития со
циального института семьи с целью повышения стабильности общества и защиты прав 
индивидов, в основе которого лежит принцип формального регулирования взаимоотно
шений с государством. Иными словами, это централизованная система, ориентированная 
на улучшение условий и качества жизни семьи, основными элементами которой являются 
соответствующие меры информационного, кадрового, научного, организационного, пра
вового, пропагандистского и экономического характера, а также принципы функциониро
вания и критерии оценки результатов деятельности [Воронов, 2010, с. 301].

Важно понимать, что основная задача государственной политики в сфере социаль
ной защиты семьи заключается в укреплении, стабилизации и повышении престижа изу
чаемого института с целью создания комфортных условий для выполнения возложенных 
на него функций. Сопутствующей задачей является поддержка института семьи в части



588 Н А УЧ Н Ы Е  В Е Д О М О С Т И  Серия: История. Политология. 2019 . Том 46, № 3

его содействия государству в реализации экономической, демографической, жилищной, 
молодежной и других видов политики.

Также роль государственной политики в сфере социальной защиты семьи заключа
ется в консолидации потребностей всех типов семей и направленности на организацию 
благоприятной среды для их жизнедеятельности, гармонизацию взаимоотношений в си
стеме «человек -  общество -  государство» [Тюрин, 2013, с. 281], на обеспечение стабиль
ности функционирования института семьи и демографической ситуации в стране, на под
держку материнства и детства, а также на воспитание гражданственности и патриотизма 
молодежи [Ливцов, Пожидаев, 2016, с. 158].

Право на социальную защиту с конституционных позиций можно рассматривать 
как наиболее общую правовую категорию, включающую все виды социального обеспече
ния, а также гарантию их предоставления [Shchukina, 2017, p. 30]. Юридический механизм 
защиты социальных прав и интересов семьи закреплен рядом международных докумен
тов, в числе которых Всеобщая Декларация прав человека, Декларация прав ребенка и 
Конвенция ООН по правам ребенка [Хабарова, 2015, с. 239].

В свою очередь российское федеральное законодательство, регулирующее семей
ные отношения, представлено Семейным кодексом РФ, рядом федеральных законов, По
становлений Правительства РФ, Указов Президента РФ, а также иных нормативных пра
вовых актов, регламентирующих общегражданские права, связанные с интересами семьи. 
Кроме этого, в России семья является конституционной ценностью -  в Конституции РФ 
также содержатся нормы, гарантирующие семейные права. Например, в ст. 7 закреплен 
статус России как социального государства, политика которого направлена на обеспече
ние государственной поддержки семьи и создание условий, обеспечивающих достойную 
жизнь и свободное развитие человека, а содержание ст. 38 «материнство и детство, семья 
находятся под защитой государства» справедливо может быть истолковано как право ма
терей, детей и членов семьи на государственную защиту и поддержку. Помимо этого, ста
тья закрепляет право и обязанность родителей заботиться о детях и воспитывать их, а 
также право детей на родительскую заботу и воспитание. Наконец, в ст. 23 провозглашено 
право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. Таким образом, 
институт семьи остается одним из важнейших факторов модернизации общества и воспи
тания граждан, а его статус закреплен совокупностью актов международного и российско
го права [Нарутто, 2017, с. 22].

Важно отметить сохранившийся традиционализм российского общества и неприня
тие им модернистских зарубежных ценностей, в основе которых лежит индивидуализм и 
рационализм [Головашина, 2011, с. 57]. Тем не менее современная российская семья су
щественно отличается от традиционной структурными характеристиками, так как в насто
ящее время в России значительно увеличилось количество неполных и однодетных семей, 
а также снизилось число многопоколенных [Сорокопуд, 2016, с. 129]. Широкое распро
странение получили сожительство без государственной регистрации брака и увеличение 
количества детей, рожденных вне брака, расширились масштабы социального сиротства.

Политические и социально-экономические кризисы, межэтнические конфликты и 
психологические потрясения способствуют усугублению проблем, стоящих перед инсти
тутом семьи. В российском обществе все ярче проявляются настораживающие процессы 
деформации семейного образа жизни: происходит упадок духовных ценностей, популяри
зируется модель семьи без детей (чайлдфри), происходит увеличение числа разводов, 
учащается и ужесточается внутрисемейное насилие. Под воздействием этих и других де
структивных факторов современный российский институт семьи претерпевает значитель
ную деградацию [Меркулов, Качалкин, 2016, с. 59].

Выходом из сложившейся негативной ситуации является решение задач по повы
шению благополучия семей с несколькими детьми, формированию и популяризации пози
тивного образа полных, многодетных и полипоколенных семей; активной пропаганде от
ветственности не только материнства, но и отцовства; формированию системы помощи
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российским гражданам по восстановлению их родословных; увеличению государственной 
поддержки воспитания ответственного отношения молодого поколения к заключению за
конных брачных отношений, созданию семьи и поддержанию репродуктивного здоровья; 
разработке и реализации в образовательных учреждениях программ воспитательной рабо
ты с молодыми гражданами по подготовке к созданию семьи на основе традиционных 
российских ценностей.

Важным аспектом в проектировании современной государственной политики в 
сфере социальной защиты семьи является организация эффективной инфраструктуры се
мейного досуга, оздоровления и отдыха, составными элементами которой могут являться: 
специализированные на семейном отдыхе учреждения; система поощрений родителей за 
труд, выделяемых на оздоровление или отдых их ребенка; разработка соответствующего 
нормативного правового акта об организации семейного досуга в Российской Федерации; 
привлечение обучающихся в профильных учреждениях и специалистов к педагогической 
работе.

Таким образом, социальная защита населения и института семьи является важней
шей составляющей системы обновления и омоложения общества, а также залогом транс
ляции традиционных для России семейных ценностей, что приобретает все большую ак
туальность в условиях деформирующейся парадигмы социальных связей. Результативная 
государственная политика в сфере социальной защиты семьи всегда являлась одной из ос
новных задач внутренней деятельности государства, успех реализации которой является 
важным индикатором ее эффективности [Смирнова, Егорова, 2015, с. 209]. В современном 
мире социальный компонент стал важнейшим элементом системы государственного раз
вития передовых стран. При этом в Российской Федерации социальная защита определен
ных групп населения на основе традиционной патерналистской ментальности общества 
уже не кажется несостоятельной, даже несмотря на очевидные неудачи на заре становле
ния современной государственности [Старкова, Игошев, 2016, с. 282]. Большую роль в 
рассматриваемом вопросе играет незыблемость российских патерналистских ценностей и 
ориентиров, а также их устойчивость к воздействию негативных деструктивных тенден
ций, что служит основанием переосмысления исторического развития института семьи в 
России для выявления позитивных закономерностей и опыта, которые возможно исполь
зовать при формировании современной модели государственной политики в сфере соци
альной защиты семьи, адекватной складывающимся нестабильным условиям [Халмурзие- 
ва, 2012, с. 227].
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