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Государственная семейная политика в РФ {2} - целостная система принципов,
задач и приоритетных мер, направленных на поддержку и укрепление семьи как фун-
даментальной основы российского общества. Основные принципы - самостоятельность
семьи своей внутренней жизни; равенство семей в праве на поддержку независимо от
социального положения, национальности, места жительства и религиозных убеждений;
презумпция добросовестности родителей; единство принципов и целей семейной политики
на федеральном, региональном и муниципальном уровнях {2}. Семейная политика регули-
рует функционирование семьи-малого социального института. Ключевые индикаторы
эффективности семейной политики - достижение положительной динамики всех демогра-
фических показателей по совокупности. В настоящее время контроль за осуществлением
семейной политики возложен на Министерство труда и соцзащиты РФ.

Основные этапы развития и эволюция семейной политики в России (пять) -
«постреволюционный»; «сталинский»; «советский социальный»; «постперестроечный» и
«новейший» {3}.
Постреволюционный этап (1917—1926гг), семейный вопрос - предмет политической
борьбы и важнейший идеологический и правовой дискурс. Острое противоречие между
«традиционным» и «современным» понимании семьи и брака и новая семейная мораль
на принципах полной свободы, право женщины на аборт, равенства между мужчиной и
женщиной в семье и публичной сфере {4}.
«Сталинский» этап (1926—1954гг.), главным становится возврат к семейным тради-
циям и институциональное укрепление семьи. Изменение модели обусловлено демографи-
ческими процессами и послевоенной демографической ситуацией в стране. В 1936 году
запрет абортов и в 1944 году увеличение государственной помощи беременным женщи-
нам, многодетным и одиноким матерям, усиление охраны материнства и детства, об уста-
новление почётного звания „Мать-героиня" и учреждении ордена "Материнская слава" и
медали „Материнство" {4}.
«Советский социальный» этап (1954—1991), незначительная либерализация семей-
ных отношений. Восстановлено право женщин на аборт (Закон 1955 г.) и упрощена про-
цедура развода (1965г.) {4}.
Постсоветский период (1991—2005), после распада СССР начинает выстраиваться
новая парадигма государственной семейной поддержки. Главное: новая система финансо-
вой поддержки семей с детьми: размер выплат привязывается к МРОТ (1995); переход к
адресной системе детских пособий (1999 г.){1}. Главным направлением деятельности госу-
дарства становится борьба с семейной бедностью и социальная защита малообеспеченных
и многодетных семей {1}.
«Новейший» этап (с 2005 г). В приоритете: поддержка рождаемости; диверсифика-
ция направлений (устройство детей-сирот в семьи, помощь семьям с детьми-инвалидами)
и «регионализация» семейной политики - передача значительной доли ответственности за
состояние семейно-демографической сферы с федерального центра на «плечи» регионов
{2}.
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