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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

ДИНАМИКА СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ:  

СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

 

Певцова Ирина Евгеньевна – доцент кафедры гражданского права 

Дальневосточного филиала федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский 

государственный университет правосудия», кандидат юридических наук 

 

Семья всегда была и остается важнейшей ценностью, основой любой 

социальной системы, первичной формой организации общества. Известный 

русский ученый Шершеневич Г.Ф. называл семью «основной ячейкой 

государственного организма». Признание и уважение семьи как базовой 

социальной ценности является показателем устойчивости и прогрессивности 

общества и государства. «Семья – это зеркало общества, она изменяется по мере 

изменения общества, отражая сложности и проблемы определенного этапа 

развития общественных отношений». Семья выполняет ряд функций, среди 

которых ключевыми являются воспроизводственная, воспитательная  

и психологическая. Каждое государство заинтересовано в охране семейных 

отношений не только путем проведения целесообразных идеологических, 

воспитательных мероприятий, но и посредством законодательства, закрепляющего 

основные устои семьи – отношения, связанные с браком, родством, усыновлением, 

опекой и попечительством, принятием детей на воспитание.  

В российском законодательстве определение понятия «семья» приводится 

лишь в Федеральном законе от 24.10.1997 № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме 

в Российской Федерации». В соответствии со статьей 1 Федерального закона 

«семья – это лица, связанные родством и (или) свойством, совместно 

проживающие и ведущие общее хозяйство». Данное определение имеет 

узконаправленный характер действия, так как, по сути, предназначено лишь для 

целей данного Федерального закона. 

Семья является социальным институтом и одновременно «общественным 

механизмом репродукции человека». Понятием «семья» охватываются отношения 

между мужем и женой, родителями и детьми, старшими и младшими в семейной 

иерархии и основанная на указанных отношениях малая группа, члены которой 

связаны общностью быта, взаимной ответственностью и взаимопомощью. Данное 

определение семьи можно охарактеризовать как социологическое. В юридическом 

же смысле семья – это круг лиц, связанных личными неимущественными  

и имущественными правами и обязанностями, вытекающими из брака, родства, 

усыновления или иной формы принятия детей на воспитание в семью. 

Понятие «семья» употребляется в конституционном праве, а также  

в семейном праве и в ряде других смежных отраслей права, например,  

в гражданском, жилищном, праве социального обеспечения. 

Отношения в семье являются той областью, где вмешательство государства 

существенно ограничено. Поэтому семья в контексте права рассматривается  

как специфический институт, который находится под особой защитой государства, 

причем одним из принципов осуществления данной защиты является 

недопустимость вмешательства кого-либо в дела семьи. Важность семьи 
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определяется не только тем, что она обеспечивает жизнь и развитие детей,  

но и «является базовым уровнем, на котором покоится фундамент 

государственного механизма». Государство всегда было заинтересовано в развитии 

семьи. «В тех случаях, когда правящие государственные элиты не могли либо  

не хотели препятствовать деградации семьи, страны теряли свой государственный 

суверенитет и независимость».  

В России со второй половины XX века в результате плохо продуманных 

реформ (по сути – социальных экспериментов) были подорваны экономические  

и нравственные устои семьи, появились тенденции разрушения семейных 

ценностей: росло число разводов и неполных семей, семей без детей; 

нетрадиционные сексуальные отношения, феминизм, негативное отношение  

к браку и индивидуализм стали нормой жизни. Острейшей проблемой продолжает 

оставаться бедность семей с детьми. В традиционной русской культуре основным 

типом семьи была большая многопоколенная семья, в которой жили несколько 

поколений родственников, один из которых выполнял роль главы рода.  

В настоящее время произошло нарушение связей между поколениями, изменилась 

модель демографического поведения. Современные дети воспитываются  

в однопоколенных семьях, в которых воспитательное влияние бабушек и дедушек 

значительно снижено. Однако отношение к семье и семейным ценностям может 

меняться под воздействием различных факторов. Сохранение и приумножение 

семейных ценностей всецело зависит от уровня экономического благополучия 

государства, находится в тесной взаимосвязи с политическими, идеологическими и 

другими условиями. 

Государство должно опираться на семью, подрастающее поколение, которое, 

в свою очередь, должно признавать ценность не только человека и его прав,  

но и государства. Ученые правильно обращают внимание на то, что «сохранение 

России в качестве независимого и суверенного государства возможно лишь при 

условии укрепления институтов семьи и государства, максимальной мобилизации 

усилий общества и государства для решения задач по модернизации экономики 

страны, повышения уровня жизни большинства населения России и его  

морально-нравственного и культурного облика». 

Повышение социального потенциала семьи, ее активности во всех сферах 

жизни общества имеет непосредственное отношение к социальному развитию 

страны, полному использованию ее возможностей. Поэтому государство 

заинтересовано в поддержке семьи, материнства, отцовства, детства. Поддержка 

семьи носит комплексный характер, осуществляется разнообразными мерами 

государства, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, через 

нормы различных отраслей права (конституционного, муниципального, 

социального обеспечения, административного, трудового, гражданского и других). 

Кроме того, поддержка семьи осуществляется мерами общественного воздействия, 

деятельностью общественных объединений, системой нравственных отношений, 

сложившихся в обществе. 

Государственная семейная политика исходит из положений о том, что семья 

является непреходящей ценностью для жизни и развития человека; семья играет 

важную роль в жизни общества, воспитании новых поколений, обеспечении 

общественной стабильности и прогресса; необходимо учитывать интересы семьи  

и детей, а также принимать специальные меры их социальной поддержки в период 

социально-экономической трансформации общества; следует учитывать 
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потребности в определении идеологии, основной цели и первоочередных мерах 

государственной семейной политики в современных условиях. Президент 

Российской Федерации В. В. Путин отметил: «Поддержка семьи,  

ее ценностей – это всегда обращение к будущему, к поколениям, которым 

предстоит жить в эпоху колоссальных технологических и общественных 

изменений, определять судьбу России в XXI веке». Приоритеты семьи, семейных 

ценностей, семейного воспитания закреплены в ряде стратегических документов, 

определяющих цели и задачи  современной семейной политики, таких как 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.08.2014 № 1618-р  

«Об утверждении Концепции государственной семейной политики в Российской 

Федерации на период до 2025 года», Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», Указ Президента 

Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации», Указ Президента Российской Федерации  

от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества  

в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы», Указ Президента Российской 

Федерации от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении основ государственной 

культурной политики», Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. 

№ 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период  

до 2030 года» и ряде других. 

Вызовы современности явились стимулом к формированию ценностных 

подходов, которые нашли свое отражение в Указе Президента Российской 

Федерации от 09.11.2022 «Об утверждении Основ государственной политики  

по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей». Главные приоритеты обозначены следующим образом: «Наряду  

с конкурентоспособностью, сильной экономикой, военной мощью приоритетами 

государства и общества должны стать возрождение интереса к российской 

истории, поддержка семьи, сохранение языка и религии. Именно эти ценности 

служат основами традиции и источниками дальнейшего развития». 

В условиях политической и экономической нестабильности семья 

продолжает оставаться на ведущих позициях в иерархии ценностей. По данным 

Росстата, для 70 % россиян семья и регистрация брака входят в пятерку наиболее 

важных для них жизненных целей, около 90 % россиян предпочитают семейный 

образ жизни. 

В своих ежегодных посланиях Федеральному Собранию Президент не раз 

отмечал, что успех российской политики во всех сферах тесно связан с решением 

острейших демографических проблем, что предполагает развитие семьи  

как социального института. Семейная политика необходима для решения проблем, 

порождаемых внутренними переменами, через которые проходит семья. 

Существование этих проблем и делает необходимой семейную политику как 

особую область, особое направление всей социальной политики. Современная 

семейная политика нацелена на изменение и сохранение уровня жизни семей, 

повышение благосостояния и улучшение их социального самочувствия. 

Важной вехой в совершенствовании основных направлений государственной 

социальной политики явились поправки в российскую Конституцию, когда по 

итогам конституционного референдума 2020 года в Основном законе страны 

нашли свое закрепление традиционные ценности российского общества. 
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В материалах заседания Государственной Думы от 18 октября 2023 года 

приводится ряд данных, позволяющих оценить эффективность современной 

социальной политики, в составе которой одним из ключевых разделов выступает 

семейная политика. Как отмечается в докладе Заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации Голиковой Т. А., по итогам Всероссийской 

переписи населения в России проживает 24,5 млн. семей. В интересах семей  

с детьми правительством вводятся новые меры поддержки, развиваются 

социальные сервисы и инфраструктура. Консолидированный детский бюджет 

ежегодно увеличивается: с 2021 года он вырос на 1,5 трлн. рублей и, по отчетам  

за 2022 год, составил 7,8 трлн. рублей. Уровень бедности в стране в 2022 году 

сократился до 9,8 процента. Численность детей, проживающих в малоимущих 

домохозяйствах, по сравнению с 2021 годом сократилась на 800 тыс. человек.  

На улучшение материального положения семей повлияли повышение 

минимального размера оплаты труда, рост заработных плат в целом, содействие 

занятости родителей и проведение адресной социальной политики. Существенный 

вклад в снижение уровня бедности семей с детьми внесла созданная по поручению 

Президента страны целостная система их поддержки, ключевым элементом 

которой является единое пособие. На сегодняшний день единое пособие назначено 

более чем 10 млн. детей. С 1 января текущего года единое пособие предоставляется  

и жителям новых регионов. В 2022 году было выдано почти 912 тыс. сертификатов 

на материнский (семейный) капитал. С 1 января 2023 года введена возможность 

направления средств материнского (семейного) капитала на получение 

ежемесячной выплаты на любого из детей в возрасте до трех лет. По состоянию  

на 1 сентября 2023 года такую выплату получают более 309 тыс. семей, на это 

израсходовано порядка 20 миллиардов рублей. С августа 2022 года разрешено 

направлять средства материнского капитала на оплату обучения детей у 

индивидуальных предпринимателей, которые имеют соответствующую лицензию. 

Создаются условия для активного развития механизма социального 

контракта. В 2022 году по поручению Президента страны увеличены 

максимальные размеры выплат для открытия собственного дела и развития 

личного подсобного хозяйства. В 2022 году соцконтрактом было охвачено почти 

876 тысяч граждан, из них порядка 67 % – это семьи с детьми. Более 70 % 

получателей соцконтракта увеличили свой доход, а 29 % вышли за пределы уровня 

бедности. 

На сегодняшний день действует ряд программ поддержки по обеспечению 

жильем семей, в том числе молодых, от предоставления им социальных выплат  

до различных льготных ипотечных программ. В 2022 году продлен срок действия 

льготной семейной ипотеки до конца 2023 года и предоставлена возможность 

получить ее не только семьям при рождении детей, но и семьям, уже имеющим 

двух и более детей. В 2022 году такой поддержкой воспользовалась почти  

181 тыс. семей. До конца 2023 года продлены выплаты по 450 тыс. рублей 

многодетным семьям на погашение ипотеки. За 2022 год 36,3 тыс. многодетных 

семей получили земельные участки, в том числе почти 20 тыс. семей – участки, 

обеспеченные соответствующей инфраструктурой.  

Реализуются меры, направленные на совмещение родителями своих 

родительских обязанностей с трудовой занятостью. По итогам 2022 года  

на регистрационном учете состояло около 157 тыс. безработных родителей 

несовершеннолетних детей, это на 41 % меньше, чем в 2021 году. В течение года 
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384 тыс. родителей трудоустроены, 57,5 тыс. получили дополнительное 

профессиональное образование. С 2021 года в рамках национального проекта 

«Демография» реализуются мероприятия по профессиональному обучению  

и дополнительному профессиональному образованию женщин, которые находятся  

в отпуске по уходу за ребенком или не работают и воспитывают дошкольников.  

На 2023 год почти 60 тыс. женщин приступили и более 37 тыс. окончили обучение, 

а 26 тыс. уже трудоустроились. 

Последовательно реализуются меры по созданию безопасных и комфортных 

условий для развития и обучения детей. Для детей в возрасте до трех лет в рамках 

нацпроекта «Демография» создано более 254 тыс. мест. Доступность дошкольного 

образования для детей от трех до семи лет на 1 октября 2023 года составила 99,7%.  

В рамках нацпроекта «Образование» построены 994 школы на 609 тыс. мест.  

С 1 сентября все школьники начальных классов обеспечиваются горячим питанием  

за счет федерального бюджета. За три года в 7 раз сократилось число школ  

с нарушениями качества и безопасности продуктов, в 3 раза уменьшилось 

количество нарушений требований к сбалансированности питания. Продолжается 

развитие образовательной среды. До конца года должно быть открыто 3 тысячи 

центров образования цифрового, естественно-научного, технического  

и гуманитарного профилей, так называемых точек роста, также 48 кванториумов  

и 63 IT-клуба. Стартовавшая в 2021 году Президентская программа «Пушкинская 

карта» позволяет детям в возрасте от 14 до 22 лет бесплатно посещать организации 

культуры. За весь срок действия программы продано почти 46 миллионов билетов 

на общую сумму 23 млрд. рублей, а участниками программы стали почти  

9 млн. детей. 

Активно проводится работа по профилактике семейного неблагополучия  

и социального сиротства, укреплению института семьи и духовно-нравственных 

традиций в семейных отношениях. За последние два года вдвое увеличилось 

количество родителей, восстановленных в родительских правах, а это значит,  

что более 3 тыс. наших семей восстановлено и дети могут жить в семье  

и воспитываться кровными родителями. Результат проводимой работы – 

это устойчивая тенденция к сокращению числа детских домов и их воспитанников. 

За последние пять лет число детских домов сократилось почти на 19 %, 

а численность детей в них – на 29 %. Свою эффективность подтверждает 

профилактическая работа с родителями, направленная на сокращение числа 

отказов от новорожденных.  

Забота о детях, их поддержка, развитие являются ключевыми приоритетами, 

поэтому необходимо в полной мере реализовывать все поставленные задачи, 

продолжать решать возникающие проблемы. 
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РЕПРОДУКТИВНЫЕ УСТАНОВКИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ: 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ПРОТИВОРЕЧИЯ 

 

Чижова Галина Всеволодовна – заведующий кафедрой акушерства  

и гинекологии краевого государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Институт 

повышения квалификации специалистов здравоохранения» министерства 

здравоохранения Хабаровского края, доктор медицинских наук, профессор, 

заслуженный врач Российской Федерации 

 
Проблема отношения молодежи к созданию семьи и рождению детей  

на сегодняшний день является весьма актуальной в связи с будущей 

демографической ситуацией в стране, так как репродуктивные установки молодого 

поколения оказывают непосредственное влияние на рождаемость и 

воспроизводство населения.  

«Репродуктивные установки – это психические состояния личности, 

обусловливающие взаимную согласованность разного рода действий, 

характеризующихся положительным или отрицательным отношением к рождению 

определенного числа детей». 

 

 
 

По расчетам демографов, для простого воспроизводства населения, 

необходимого для элементарного замещения поколений, суммарный коэффициент 

рождаемости (среднее число детей, рожденных одной женщиной за ее 

репродуктивный период) должен составлять не менее 2,1 – 2,2 ребенка. А для 

ликвидации убыли населения в семейной структуре любого общества 

необходимым является семейный состав, в котором рождается трое и более детей. 

Для достижения расширенного воспроизводства, при котором наблюдается более 

ощутимый рост населения, показатели рождаемости и семейная структура 

населения должны кардинально измениться в сторону большего распространения 

среднедетного (3 – 4 ребенка) и многодетного (5 и более детей) типов 

рождаемости. 

Считается, что началом молодости (концом детства) является момент, когда  

в организме человека завершаются физиологические и психические процессы, 
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связанные с половой зрелостью; а концом – момент, когда молодой человек 

(юноша или девушка) полностью вступает в положение взрослого. 

 

 
 

Тенденция заставила мировое сообщество пересмотреть существующие 

возрастные границы. В частности, изменилась классификация возрастов ВОЗ. 

Согласно имеющимся данным, Всемирная организация здравоохранения возрастом 

молодости считает период с 18 до 44 лет. По данным ВОЗ, оптимальным для 

рождения ребенка является возраст женщины от 20 до 30 лет. 

 

 
 

В настоящее время Федеральная служба государственной статистики 

предоставляет аналитические отчеты об итогах обследования, цель которого – 

выявление репродуктивных планов населения. Результаты исследования 

показывают, какое число детей ожидают и желали бы при всех необходимых 

условиях иметь респонденты. Росстат опубликовал итоги наблюдения 

репродуктивных планов населения в 2022 году. Согласно полученным результатам, 

большинство россиянок (71,6 %) желали иметь одного или двух детей (в 2017 году 
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таких было 65,3 %). Сократилось количество желающих стать многодетными 

матерями. Несколько возросла доля женщин, которые в принципе не хотят иметь 

детей. 

 

 
 

Результаты опроса среди молодежи, представителям которой только 

предстоит стать родителями, показали, что современные девушки стремятся 

получить образование и построить карьеру до рождения детей. В системе 

ценностей опрошенных в ходе исследования молодых людей лидируют «здоровье», 

«высокий доход», «друзья, близкие», «любовь», «своя семья» (без указания на 

желание иметь ребенка). 

При этом сексуальный дебют в 14 лет имеют 4 %, до 16 лет – 11 %, до 17 лет – 

24 %, до 18 лет – 42 %, до 19 лет – 61 % девушек. 

 

 
Вступающие в сексуальные отношения молодые люди не спешат становиться 

родителями. Средний возраст женщины при рождении первенца в 2018–2022 годах 

составил 26,75 года. 
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Между возрастом сексуального дебюта и принятием решения о деторождении 

проходит в среднем более 10 лет. Существующая тенденция позволяет 

прогнозировать к 2030 году сдвиг возраста первых рождений к 30-ти годам,  

а благодаря ВРТ (ЭКО) и выше. 

 

 
 

Тенденция отсроченного на более поздний возраст деторождения касается как 

незамужних молодых женщин, так и состоящих в браке. Так, почти 50 % женщин  

до 25 лет и 45 % женщин в возрасте от 25 до 30 лет использовали контрацепцию  

до рождения первого ребенка в данном браке.  
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Логичным итогом практики незащищенного полового контакта является,  

к сожалению, не деторождение, а прерывание беременности: доля женщин до  

30 лет, имевших аборты до рождения первого ребенка, составляет 30,68 %. 

 

 
 

На территории Хабаровского края к 2022 году 157 219 юношей и девушек 

достигли оптимального репродуктивного возраста. С каким багажом подходит 

наша молодежь к этому ответственному периоду жизни? 
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Число выявленных гинекологических заболеваний у девочек в возрасте от 15  

до 17 лет составило 1 485 случаев. В структуре патологии лидирующее место  

в 2022 году занимали нарушения менструального цикла – 34,9 % (32,6 % –  

2020 год, 26,5 % – 2021 год) и воспалительные заболевания органов малого таза – 

17,7 % (2,7 % – 2021 год и 2,2% – 2020 год). В 2022 году за советом о любой 

контрацепции обратились 570 девушек (в 2021 году – 429 девушек). Число 

подростков, использующих методы плановой контрацепции, увеличилось с  

501 человека в 2021 году до 638 подростков. 

 

 
 

Количество родов и прерываний беременности в сроке до 12 недель  

у несовершеннолетних в 2022 году составило 119 и 99 случаев. У девочек в 

возрасте до 14 лет за 2022 год зарегистрировано 8 беременностей, из которых 7 
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закончились прерыванием в сроке до 12 недель, 1 – аборт неуточненный 

(внебольничный). 

Таким образом, можно констатировать, что репродуктивные установки 

современной молодежи не позволяют обеспечить необходимый для естественного 

прироста населения уровень рождаемости и требуют корректировки. 

 

 
 

С целью формирования устойчивой тенденции снижения количества 

прерываний беременности в Хабаровском крае реализуются мероприятия, 

направленные на профилактику абортов. Так, совместно с Епархией ежегодно 

проводится межведомственная конференция «Святость семьи, материнства 

и детства», акции «Подари жизнь», посвященные вопросам возрождения святости 

традиционных семейных ценностей, мерам по защите семьи, материнства и детства, 

профилактике абортов, поддержке женщин и детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации.  

С 2018 года в городе Хабаровске реализуется проект «Школа модой семьи», 

направленный на сохранение репродуктивного здоровья, традиционных семейных 

ценностей и формирование у молодежи приверженности здоровому образу жизни.  

У него несколько направлений, в том числе обучающий курс в очном и онлайн-

форматах, за шесть лет курсы школы прослушали больше восьми тысяч подростков  

в возрасте 15 – 17 лет. Анкетирование показало, что школьники и студенты плохо 

знают основы полового и гигиенического воспитания и не особо сознательно 

относятся к своему здоровью. 
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Репродуктивные установки молодежи имеют социальные последствия, 

влияющие на демографическую ситуацию и структуру общества. Основная 

тенденция, характерная для репродуктивных установок современной молодежи, – 

дисбаланс между желанием иметь детей и реализацией этого желания, в том числе  

из-за нестабильного материального положения, карьерного роста, проблем  

со здоровьем и других причин.  

 

 
 

Мы понимаем, что проблема низкой рождаемости не может быть решена 

путем только материального стимулирования молодых людей, она гораздо глубже 

и многограннее, следовательно, решать ее нужно комплексно, дифференцированно, 

с учетом не только экономических, но и социально-психологических особенностей 

различных групп молодежи, привлекая к этой работе не только медиков,  

но и педагогов, психологов, общественные молодежные организации и, самое 

главное, семью. 
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Молодежь нуждается в образовательных программах по вопросам интимной 

гигиены, включающим первичную профилактику гинекологических заболеваний  

и абортов. Особенно остро такая потребность ощущается среди детей, 

находящихся на попечении государства. Такие дети, лишенные семьи, не только не 

имеют позитивного примера семейных отношений, но и дезориентированы во 

многих житейских вопросах, включая личную гигиену. 

Учитывая, что просветительская работа врачей – акушеров-гинекологов  

с молодежью должна проводиться в рамках персонифицированного 

консультирования (в случае с несовершеннолетними девочками –

консультирования несовершеннолетних и их законных представителей), 

предлагаем педагогам и психологам, работающим с молодежью, освоить курс 

лекций санитарно-гигиенического направления для адаптации информации с 

учетом возрастных, психологических особенностей девочек и девушек разных 

возрастных категорий, а также привлекать к проведению лекториев волонтеров из 

числа молодежи и законных представителей несовершеннолетних. 
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СЕКЦИЯ 1. ЭТИКО-МЕДИЦИНСКИЕ АСПЕКТЫ 

МАТЕРИНСТВА 

 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОХРАНЕНИЯ РЕПРОДУКТИВНОГО 

ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 

Фролова Марина Анатольевна – заведующий отделением 

вспомогательных репродуктивных технологий КГБУЗ «Перинатальный 

центр» имени профессора Г.С. Постола министерства здравоохранения 

Хабаровского края, кандидат медицинских наук, главный внештатный 

специалист по репродуктивному здоровью министерства здравоохранения 

Хабаровского края  

 

Россия переживает небывалый по разрушительной силе и далеко идущим 

последствиям демографический кризис, который эксперты называют 

беспрецедентным в мирное время. 

В условиях экономической нестабильности, низких показателей 

рождаемости сохранение и укрепление репродуктивного потенциала населения 

приобретают особую значимость, особенно на Дальнем Востоке России, где 

продолжается отток населения.  

Репродуктивное здоровье является частью репродуктивного потенциала 

населения. 

По определению Всемирной организации здравоохранения, репродуктивное 

здоровье – это важнейшая составляющая общего здоровья человека, каждой семьи  

и общества в целом. Оно подразумевает состояние полного физического, 

психического и социального благополучия, характеризующее способность людей  

к зачатию и рождению детей, возможность сексуальных отношений без угрозы 

заболеваний, передающихся половым путем, гарантию безопасности 

беременности, родов, выживание и здоровье ребенка, благополучие матери, 

возможность планирования следующих беременностей, в том числе 

предупреждение нежелательной. 

Концепция демографической политики Российской Федерации на период  

до 2025 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации  

в октябре 2007 года, определила укрепление репродуктивного здоровья и 

института семьи в качестве приоритетных направлений государственной политики, 

так как от них зависит не только уровень рождаемости, но и жизнеспособность 

будущих поколений. 

Проводимая государственная политика по улучшению демографической 

ситуации в стране в определенной степени способствовала положительной 

тенденции в повышении рождаемости.  

28.06.2023 распоряжением Правительства Хабаровского края утверждена 

региональная программа по повышению рождаемости на 2023 – 2025 годы.  

В программу включены мероприятия: 

внедрение речевых модулей и мотивационного анкетирования в ситуации 

репродуктивного выбора; 

организация диспансеризации женщин 15 – 38 лет; 

оказание адресной помощи женщинам с целью вынашивания беременности, 

сопровождение до родов; 
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информирование населения, в том числе беременных, о мерах социальной 

поддержки на федеральном и региональном уровнях; 

проведение профосмотров девочек 15 – 17 лет; 

обеспечение стабильности финансирования ЭКО за счет ОМС в расчете  

на региональную потребность; 

другие меры социальной поддержки. 

 

 
 

Неблагоприятная демографическая ситуация в Хабаровском крае 

обусловлена как уменьшением общей численности населения, как мужского и 

женского, так и уменьшением числа женщин репродуктивного возраста.  

 

 
 

В Хабаровском крае сохраняется такой негативный демографический тренд, 

как снижение рождаемости, причинами которого являются уменьшение числа 



23 

 

женщин фертильного возраста, отложенное материнство, социальное бесплодие, 

смещение календаря рождаемости, приверженность к малодетности семьи и 

другие. 

В Хабаровском крае отмечена четкая деформация модели рождаемости – 

откладывание браков и рождения детей на более поздний возраст, что, бесспорно, 

сказывается на уровне репродуктивного потенциала. Подобная картина характерна  

и для Российской Федерации в целом. 

 

 
 

Существующий на сегодняшний день уровень рождаемости не замещает 

даже простого воспроизводства населения. В связи с этим сохранение и укрепление 

репродуктивного здоровья населения приобретают особую значимость для 

благоприятного демографического развития региона. 

Суммарный коэффициент рождаемости показывает, сколько в среднем детей 

родила бы одна женщина на протяжении всего репродуктивного периода. 

Оптимистическим сценарием является СКР 2,05. 
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В Хабаровском крае суммарный коэффициент рождаемости в группе 

женщин фертильного возраста в 2022 году составил 1,58. 

Этот показатель снижается в последние 5 – 6 лет, и такой его уровень может 

привести к дальнейшему резкому сокращению населения края. 

 

 
 

Одним из важных факторов, влияющих на демографическую ситуацию  

и репродуктивное здоровье, является количество абортов.  

Аборт чреват тяжелыми ближайшими осложнениями, в том числе 

угрожающими жизни женщины. Но часто возникают и отдаленные осложнения: 

бесплодие, невынашивание последующих беременностей, гинекологические 

заболевания. Развиваются серьезные нарушения репродуктивного здоровья.  

Одним из направлений деятельности системы здравоохранения, 

оказывающих влияние на повышение рождаемости в Хабаровском крае, является 

реализация мероприятий по профилактике абортов. 

Количество абортов в Хабаровском крае за последние несколько лет 

существенно снизилось. Вместе с тем, количество абортов по желанию женщины 

остается еще высоким. В 2022 году 2 800 женщин в Хабаровском крае приняли 

решение прервать беременность. А эти дети могли появиться на свет, стать 

учеными, врачами, шахтерами, да и просто жителями Российской Федерации. 

В рамках мероприятий по профилактике абортов в Хабаровском крае  

с 2013 года открыта сеть кабинетов медико-социальной помощи.  

Консультации специалистов кабинетов сегодня доступны для всех жителей 

муниципальных образований Хабаровского края. 
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Проблема бесплодного брака в настоящее время приобрела не только 

медицинское, но и социально-экономическое, демографическое значение. 

В Российской Федерации частота бесплодного брака в среднем по стране 

составляет 15 – 20 %, что по данным ВОЗ является критическим уровнем для 

демографической ситуации в стране. 

Сегодня показатели распространенности бесплодия среди населения 

репродуктивного возраста не имеют тенденции к снижению.  

В Хабаровском крае отмечается более высокая частота бесплодия  

и накопленная заболеваемость по сравнению со средним показателем по 

Российской Федерации и Дальневосточным федеральным округом (162,8 на  

100 тыс. населения, 105,1) (647, РФ 399,7), что свидетельствует о большой доле 

бесплодных супружеских пар в регионе. На фоне снижения рождаемости данная 

проблема приобретает особенную важность. 
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Если раньше считалось, что основная причина бесплодия – это женский 

фактор, проблемы женщины, то в настоящее время мужское и женское бесплодие 

встречаются в равной степени. В 20 – 25% бесплодие связано с нарушением 

репродуктивной функции у обоих супругов. 

 

 
 

В Хабаровском крае сформирована трехэтапная система оказания 

медицинской помощи населению при бесплодии. 

В июле 2018 года в Хабаровском крае в целях улучшения демографической 

ситуации, доступности и совершенствования оказания специализированной 

медицинской помощи пациентам с бесплодием были организованы кабинеты  

по бесплодному браку, где пациенты проходят необходимые обследования, 

получают лечение и при показаниях своевременно направляются на оперативное 

лечение и вспомогательные репродуктивные технологии. 

Уникальность этого распоряжения в том, что было принято решение  

о выделении отдельного тарифа в системе ОМС для проведения обследования, 

то есть пациенты – жители Хабаровского края проходят обследование за счет 

средств ОМС. 

Учитывая возрастающую роль мужского фактора в структуре бесплодия,  

в 2023 году на базе Перинатального центра был открыт Центр репродуктивного 

здоровья мужчин. 

Применение вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) является 

заключительным этапом оказания специализированной помощи при бесплодии  

и играет важнейшую роль в его преодолении. 
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Лечение методами ВРТ, в том числе ЭКО, в настоящий момент является 

одним из самых современных методов преодоления бесплодия.  

В Хабаровском крае ВРТ в рамках ОМС проводится в отделении 

вспомогательных репродуктивных технологий (ОВРТ), которое является 

структурным подразделением КБГУЗ «Перинатальный центр». 

С 2022 года в г. Хабаровске в системе ОМС начала работу частная клиника 

«Центр ЭКО». 

С 2013 года проводятся программы ЭКО, финансируемые ОМС. 

С 2016 года за счет средств ОМС оплачивается криоконсервация эмбрионов  

и перенос размороженных эмбрионов. 

Благодаря введению этого вида медицинской помощи в территориальную 

программу госгарантий, достаточному финансированию удалось ликвидировать 

очередь ожидания на процедуру ЭКО. Пациентам проводится лечение по их 

готовности. 
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Эффективность проведения программ ВРТ в Перинатальном центре 

сопоставима с показателями Российской Федерации (30 – 35%) 

Результативность ЭКО – 2,1%, родов после ЭКО от общего количества родов  

в регионе соответствует российскому показателю (РФ – 2,1%). 

 

 
 

Еще одной проблемой репродуктивного здоровья в Хабаровском крае 

является заболеваемость среди подростков. 

В нашем крае общая и гинекологическая заболеваемость среди девочек-

подростков выше, чем в среднем в Российской Федерации. 

Особенности демографических показателей диктуют необходимость 

рассматривать проблему сохранения репродуктивного потенциала молодежи 

стратегически важной задачей государства. 
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По данным ВОЗ, основное, что влияет на репродуктивное здоровье, – это 

условия и образ жизни, поведение женщины и мужчины: физическая активность, 

рациональное питание, алкоголь, курение, стрессы. 

Большое влияние оказывают вредные факторы окружающей среды. 

И только 15% – это медицинские услуги и 10% – генетические факторы. 

Сегодня главная цель состоит в улучшении репродуктивного потенциала 

семьи и снижении репродуктивных потерь населения за счет: 

создания профилактической среды в области репродуктивного здоровья при 

ответственности человека за свое здоровье; 

государственной поддержки ответственного репродуктивного поведения; 

признания мужского здоровья в качестве неотъемлемого фактора 

репродуктивного здоровья.  

Возможны два пути решения проблемы улучшения репродуктивного 

здоровья нации – экстенсивный и интенсивный.  

Экстенсивный путь предполагает лечение существующих заболеваний и их 

осложнений, так называемую третичную профилактику, требующую больших 

вложений на оказание медицинской помощи. 

 

 
 

Этот путь является затратным, но необходимым, и на сегодняшний день 

успешно реализуется в центрах, оказывающих высокотехнологичную  

и специализированную медицинскую помощь.  

Кроме указанного ранее, в Хабаровском крае работает краевой 

Перинатальный центр и межрайонный перинатальный центр в Комсомольске-на-

Амуре как акушерские стационары III группы. 

В гинекологическом отделении краевого Перинатального центра 

оказывается специализированная гинекологическая помощь женщинам, девочкам, 

девушкам-подросткам Хабаровского края, а также репродуктивно направленная 

хирургическая, в том числе высокотехнологичная помощь – сохранение 

репродуктивных органов при опухолях матки и придатков больших размеров, 

метропластика при несостоятельном рубце на матке. 
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Но, несмотря на значительные успехи, остается много проблем в 

организации работы акушерско-гинекологической службы края.  

Основными проблемами являются кадровый дефицит как в Хабаровске  

и Комсомольске-на-Амуре, так и в отдаленных районах края. Путями решения 

могут быть повышение уровня заработной платы, обеспечение жильем. 

Срочно требуется активное участие и принципиальная позиция социальных 

служб по отношению к семьям высокого социального риска, особенностям  

их поведения и отношения к своим детям. 

Главный смысл интенсивного пути – сохранение здоровья, первичная 

профилактика, санитарно-просветительская работа, активное вовлечение самого 

человека в заботу о собственном здоровье.  

В условиях создания новых медицинских технологий оптимальным является 

одновременное усиление профилактики заболеваний, раннее выявление их  

и своевременное направление на лечение. 

Раннее выявление заболеваний и формирование здорового образа жизни 

являются высокоэффективными и при этом малозатратными мерами.  

В настоящее время особое значение имеет повышение сознательности  

и ответственного отношения к здоровью, в том числе благодаря экономическим 

поощрительным мерам. 

Необходимо постоянно проводить работу в средствах массовой информации, 

социальных сетях, формировать приверженность здоровому образу жизни,  

семейным ценностям. 

Эффективными нужно считать именно те программы, которые при 

минимальных затратах дают максимальные социальные результаты, измеряемые  

в улучшении качества жизни населения страны и показателей его 

демографического здоровья.  

Таким образом, улучшение демографической ситуации – это комплексная 

социально-экономическая и ценностно-мировоззренческая проблема. Ее решение 

состоит в объединении усилий государства и гражданского общества, приводящем  

к повышению социального оптимизма населения страны. 
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СТИМУЛИРОВАНИЕ РОЖДАЕМОСТИ И УКРЕПЛЕНИЕ ИНСТИТУТА 

СЕМЬИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 

РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Лебедько Ольга Антоновна – директор Хабаровского филиала 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Дальневосточный научный центр физиологии и патологии дыхания» – 

Научно-исследовательский институт охраны материнства и детства, доктор 

медицинских наук 

 

Анализ демографической ситуации в Хабаровском крае свидетельствует  

о ее неблагополучии. Сложившиеся к настоящему времени параметры 

воспроизводства населения таковы, что его численность продолжит сокращаться  

и приведет к рискам по выполнению Концепции демографической политики  

на Дальнем Востоке России, в соответствии с которой предусмотрено достижение 

численности населения к 2025 году по региону в целом до 6,499 млн. человек,  

в Хабаровском крае – до 1,464 млн. человек. Таким образом, для субъектов 

Дальнего Востока формирование демографического потенциала – острая проблема.  

 

 
 

Одним из приоритетных направлений демографической политики в России 

является стимулирование рождаемости и укрепление семьи. Стратегическое 

значение для будущего страны имеет суммарный (или общий) коэффициент 

рождаемости, то есть число детей, которых женщина рожает в течение всего своего 

репродуктивного возраста.  
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Суммарный коэффициент рождаемости по итогам 2021 года составил 1,580  

(по России за 2020 год – 1,505). Нормальный уровень этого показателя, 

обеспечивающий естественное воспроизводство населения, примерно 2,2, то есть  

не менее двух детей в семье, лучше, конечно, трое. Но последний раз такой 

показатель у нас был в 1984 – 1985 годах. 

 

 
 

Причинами снижения рождаемости являются: 

уменьшение численности женщин репродуктивного возраста (от 15 до  

49 лет) вследствие демографической ямы 90-х годов; 

социально-экономические факторы (изменение уровня жизни семей, в том 

числе вызванное пандемией новой коронавирусной инфекции); 

изменение репродуктивных установок у молодежи, трансформация 

института семьи, откладывание рождения первого ребенка на более поздний срок 

(в 2021 году средний возраст матери при рождении первого ребенка в Российской 

Федерации – 28,89 лет, в Хабаровском крае – 28,6 лет); 
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деградация института семьи (в неформальных брачных союзах детей 

появляется меньше, чем в юридически оформленных браках. 

По мнению специалистов по демографии, весьма значимыми являются 

репродуктивные потери из-за бесплодия. Вклад заболеваний репродуктивной 

сферы в снижение численности потенциальных рождений детей достигает 

в России 17–21 %. Масштабы суммарных потерь за счет бесплодия у женщин 

в России в 2021 году составили 18 %, за счет мужского – 3 %. За 10 лет потери 

потенциальных рождений по причине женского бесплодия выросли на 6 %, 

по причине мужского – на 1 %. 

Политика властей Хабаровского края направлена на формирование 

позитивной демографической динамики. Вспомогательные репродуктивные 

технологии (далее – ВРТ) – это современная область медицины, имеющая 

определенное демографическое значение. В Хабаровском крае ВПР широко 

доступны.  

По нацпроекту «Демография» такая помощь оказывается бесплатно по 

полису ОМС. С 2006 года в Перинатальном центре Хабаровского края проведено 

свыше 14 тыс. процедур ЭКО, благодаря этому на свет появились более четырех 

тысяч младенцев. 

Под ВРТ понимают все методы репродукции человека, при которых 

отдельные этапы или весь процесс зачатия и раннего развития эмбрионов 

происходит вне организма – в пробирке (in vitro). Наиболее распространены такие 

методы ВРТ, как искусственная инсеминация спермой донора, экстракорпоральное 

оплодотворение (далее – ЭКО), перенос замороженных эмбрионов. Кроме того, к 

ВРТ относятся также инъекция сперматозоида в цитоплазму ооцита (ИКСИ), 

донорство спермы и яйцеклеток, суррогатное материнство, преимплантационная 

диагностика наследственных болезней, криоконсервация половых клеток, 

использование половых клеток умершего, внутриутробная редукция эмбрионов, 

манипуляции на преэмбриональной стадии. 

Основной блок вопросов, касающихся ВРТ и попадающих в фокус 

общественного внимания, касается трансформации традиционного понимания 

сущности и функций института семьи, изменений ролей и статусов родителей – 

детей, а также осмысления участия третьей стороны в процессах зачатия и 

рождения ребенка. Понятие «биологические родители» становится неоднозначным, 

помимо «естественных родителей» появились генетические матери и отцы, 

суррогатные матери. С появлением ВРТ базовая функция семьи – репродуктивная – 

может осуществляться за пределами самой семьи, посредством третьих лиц 

(доноров, суррогатных матерей) или медицинских процедур (зачатия в пробирке). 

В современном мире большинство стран использует ВРТ как инструмент 

семейной и гендерной политики, поддерживая с помощью него наиболее 

приемлемую для государства форму семьи. Российское законодательство нацелено 

на поддержание традиционной формы семьи. Реализуемая в России биополитика 

закрепляет статус нормативной концепции традиционной нуклеарной семьи с 

детьми. Российский культурный контекст приводит к тому, что ВРТ – родство 

нормализуется путем социального конструирования в «обычное», традиционное 

родство, укрепляя тем самым институт семьи. 

Для демографии важно то, что ВРТ представляют собой наиболее 

эффективное известное средство преодоления бесплодия. Демографические 

возможности ВРТ связаны и с расширением круга потенциальных родителей. К 
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ним могут прибегать женщины, откладывающие материнство на поздний 

репродуктивный и пострепродуктивный возраст; женщины с различными 

соматическими заболеваниями: онкологическими, сердечными, диабетом и так 

далее. 

Увеличение демографического значения ВРТ может произойти также, если:  

они станут доступны экономически большему числу людей;  

к ним будут чаще прибегать женщины относительно молодого 

репродуктивного возраста (до 34 или хотя бы до 40 лет);  

будет снижаться роль предрассудков и религиозных запретов (пока, однако,  

в ряде стран обсуждаются, в том числе и в России, различные запреты в области 

ЭКО);  

получат развитие новые технологии, например, позволяющие женщинам 

старшего возраста с помощью ЭКО иметь генетически своих детей (замораживание 

яйцеклеток и ткани яичника; донорство цитоплазмы, позволяющей матери 

сохранить существенную часть генетической связи с ребенком).  

Следует особо отметить, что эффективность ВРТ в России соответствует 

мировому уровню. 

Успешное применение ВРТ привело к появлению новой проблемы – 

получению здорового потомства. Неблагоприятные влияния ВРТ на организм 

ребенка могут быть связаны с недоношенностью и многоплодием (трансфер 

нескольких эмбрионов с последующей частичной редукцией). Широкое внедрение 

ВРТ может способствовать вертикальной передаче факторов родительского 

бесплодия в популяции. Дальнейшее совершенствование технологий ВРТ 

(предимплантационная подготовка, медико-генетическая диагностика, сокращение 

частоты многоплодий) не является альтернативой для широкой медико-социальной 

профилактики нарушений в репродуктивной сфере у подростков и молодежи. 

Альтернатива лечения бесплодия методом ВРТ – обеспечение 

репродуктивного здоровья подрастающих поколений, что полностью соответствует 

традиционной профилактической направленности отечественной медицины. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСКУССТВЕННОГО  

ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ 

 

Пестрикова Татьяна Юрьевна – заведующий кафедрой акушерства  

и гинекологии федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Дальневосточный государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Российской 

Федерации 

 

Тема искусственного прерывания беременности (абортов) всегда является 

актуальной и обсуждается не только как медицинская и социальная проблема,  

а также как морально-этическая и правовая. 

В мире на сегодняшний день существует четыре типа законодательства  

об аборте, Россия относится к самому либеральному, которое разрешает 

искусственное прерывание беременности по желанию женщины. Однако среди 

стран с либеральным законодательством РФ занимает лидирующее положение по 

числу абортов уже на протяжении многих лет, несмотря на то, что с конца 1980-х 

годов число абортов в нашей стране ежегодно снижается.  

Так, по данным отчета Минздрава России об итогах работы в 2022 году,  

за период с 2021 по 2022 год число абортов в Российской Федерации снизилось  

на 3,9% (16 213) за год (с 411 414 в 2021 году до 395 201 в 2022 году); число 

медицинских абортов по желанию женщины снизилось на 5,3% (10 073) за год  

(с 189 460 в 2021 году до 179 387 в 2022 году). 

Высокий уровень абортов в России в настоящее время свидетельствует о 

том, что, несмотря на ежегодное снижение их числа, большая часть российских 

семей контролируют рождаемость путем прерывания беременности, а не путем 

предотвращения нежелательной беременности. Ведь всем известно, что аборт – это 

небезопасная операция, имеющая множество последствий. 

После прерывания беременности у части женщин обнаруживаются 

нарушения репродуктивной системы, так, прерванная беременность может 

являться причиной вторичного бесплодия, также после аборта увеличивается 

частота самопроизвольных выкидышей, но наиболее частыми осложнениями 

остаются инфекционные заболевания, которые также сказываются на 

репродуктивной функции женщины. 

Таким образом, аборт в Российской Федерации продолжает сохранять 

ведущее место в регуляции рождаемости, обусловливает нарушения 

репродуктивного здоровья женщин, наносит, по оценке специалистов, 

экономический ущерб. 

Цель исследования: 

Изучить социальное отношение молодежи г. Хабаровска к абортам.  

Задачи исследования: 

1. Проанализировать данные анкетирования. 

2. Определить основные причины положительного отношения к абортам. 

3. Определить меры, благодаря которым возможно изменение мнения 

молодежи. 

Результаты исследования: 
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Результаты социального анкетирования 1 002 студентов высших учебных 

заведений г. Хабаровска в возрасте от 18 до 25 лет, из них 526 (52,5%) девушек  

и 476 (47,5%) юношей, показало, что 66,9 ± 7,1% девушек и 51,5 ± 2,3% юношей 

затруднились однозначно высказаться о своем отношении к абортам. 

Положительно высказались за производство атрифициального аборта 12,9±1,5% 

девушек и 18,1±1,8% юношей (р<0,001). При этом 39,3% юношей считают, 

что вопрос о прерывании или сохранении беременности должна решать только 

партнерша, и лишь 4,2% юношей соглашаются обсуждать данную проблему вместе 

(р<0,001).  

Выводы: 

1. Большинство молодежи считает аборт обычной медицинской процедурой 

(56,4%). 

2. Молодежь выбирает сначала получение образования, построение карьеры, 

приобретение жилья, «пожить для себя», а только потом задумывается о семье  

и детях (59,6%). 

3. К сожалению, нет причин, которые смогли бы остановить девушку сделать 

аборт (35,3%). 

4. Аборт, по мнению молодежи, – оптимальный метод регулирования 

рождаемости (54,2%). 

Заключение: 

1. Согласно заключению экспертов ВОЗ (2011), молодежь является основой 

демографического потенциала популяции и является крупнейшей когортой, 

которая оказывает исключительное влияние на будущее социальной сферы, 

экономики и здравоохранения. 

2. Полученные в нашем исследовании результаты свидетельствуют о том, 

что необходимо активизировать тактику на повышение уровня социальной 

адаптации студенток в вузах, особенно на младших курсах. 

3. На сегодняшний день приоритетным направлением должна стать работа  

со студентками младших курсов по вопросам репродуктивного здоровья и 

поведения. В этой связи определенную роль могла бы сыграть не только помощь 

кураторов групп, психологов, но и волонтерская помощь ординаторов акушеров-

гинекологов (беседы, лекции), позволяющая донести информацию о 

целесообразности обращения за медицинской помощью к специалистам. 

4. В каждом вузе должна быть программа по социальной адаптации 

молодежи, включающая вопросы репродуктивного здоровья и поведения. 

5. Разработать на уровне Правительства Хабаровского края программу, 

включающую курс по этике и семейной психологии, репродуктивному поведению 

(для учащихся школ, колледжей). 

Именно это позволит сохранить духовную ценность личности и, несмотря  

на жизненные трудности, укрепить физическое и психическое здоровье, столь 

необходимое для создания здорового окружения и полноценной семьи. 
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СЕКЦИЯ 2.  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕМЕЙНАЯ ПОЛИТИКА В КРАЕ 

 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Нелюбина Наталья Николаевна – заместитель министра социальной 

защиты Хабаровского края – начальник управления социальной поддержки 

населения 

 

Семья является фундаментальной основой российского общества. 

Государственная семейная политика нацелена на поддержку, укрепление и защиту 

семьи и семейных ценностей, создание условий для реализации семьей своих 

функций, повышение качества жизни семей с детьми. 

Действующая в Хабаровском крае система мер социальной поддержки семей  

с детьми направлена на демографическое развитие региона и оказание таким 

семьям всесторонней поддержки. 

Для семей с детьми краевыми органами социальной защиты предоставляется  

17 различных мер поддержки, получателями которых являются более  

70 тыс. семей. 

 

 
 

В 2023 году на предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми 

предусмотрено 25,7 млрд. рублей. Все социальные обязательства перед жителями 

края выполняются своевременно и в полном объеме. 



38 

 

 
 

Дополнительная мера поддержки семей с детьми в форме краевого 

материнского (семейного) капитала реализуется на территории края с 2011 года  

и предоставляется семьям при рождении (усыновлении) третьего и каждого 

последующего ребенка. 

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период  

до 2024 года» определены национальные проекты (программы) по основным 

направлениям в соответствии с национальными целями развития Российской 

Федерации. 

 

 
 

«Демография» – один из ключевых нацпроектов в России, в рамках которого 

реализуется региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении 

детей». Основная задача проекта заключается в развитии экономической 

самостоятельности семей с детьми и совершенствовании системы государственной 

поддержки семей. 
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На реализацию регионального проекта на 2023 год предусмотрено  

2 875,1 млн. рублей, из них 2 268,2 млн. рублей – средства федерального бюджета, 

467,4 млн. рублей – средства краевого бюджета, 139,5 млн. рублей – средства 

Фонда обязательного медицинского страхования. 

 

 
 

С 01 января 2023 года введено ежемесячное пособие в связи с рождением  

и воспитанием ребенка, объединяющее пять действующих мер социальной 

поддержки, которое предоставляется Фондом пенсионного и социального 

страхования Российской Федерации малоимущим семьям при условии соблюдения 

требований комплексной оценки нуждаемости. 

Продолжается оказание государственной социальной помощи на основании 

социального контракта, в том числе на мероприятия по осуществлению 

индивидуальной предпринимательской деятельности в размере до 350 тыс. рублей  

и на ведение личного подсобного хозяйства в размере до 200 тыс. рублей. 

 

 
 

В крае уделяется особое внимание многодетным семьям, семьям, 

воспитывающим трех и более детей в возрасте до 18 лет, а также детей в возрасте  
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до 22 лет, обучающихся по очной форме обучения в образовательных 

организациях, предоставляется ряд мер социальной поддержки. 

 

 
 

Ежегодно количество многодетных семей увеличивается. 

 

 
 

Семьям, имеющим детей-инвалидов, в целях обеспечения доступности 

отдельных услуг, носящих социальный характер, предоставляется проезд  

по социальным нуждам и другие меры социальной поддержки. 
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Приятным дополнением к финансовым выплатам в крае стал комплект 

«Подарок новорожденному». Подарочный набор вручается женщинам при выписке  

из роддома независимо от материального положения и очередности рождения 

ребенка. В комплект входят самые необходимые для ухода за малышом с первых 

дней жизни предметы. 

 

 
 

В текущем году министерство социальной защиты края приняло участие  

в конкурсном отборе инновационных социальных проектов по созданию Семейных 

многофункциональных центров, который проводил Фонд поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, и вошло в число победителей 

конкурсного отбора. В край привлечено около 10,0 млн. рублей. 

Обращаться в Семейные многофункциональные центры могут семьи с 

детьми, находящиеся в различных жизненных ситуациях. 
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СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ 

ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ 

 

Годова Юлия Борисовна – начальник отдела по подбору, подготовке  

и сопровождению замещающих семей краевого государственного казенного 

учреждения «Центр по развитию семейных форм устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей, и постинтернатному сопровождению» 

 

Сопровождение замещающих семей на территории Хабаровского края 

осуществляют организации, подведомственные министерству социальной защиты 

края, – это 19 детских домов и краевое государственное казенное учреждение 

«Центр по развитию семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей, и постинтернатному сопровождению». В детских домах созданы 

службы подбора, подготовки и сопровождения замещающих семей, методическое 

сопровождение которых обеспечивает Центр семейного устройства.  

Замещающие родители вправе обратиться в любую из упомянутых 

организаций, расположенных на территории края. 

Как правило, между замещающим родителем и организацией заключается 

договор. В рамках договора осуществляется: диагностика семейной системы, в том 

числе психологическое обследование семьи и ребенка, выявление проблемного 

поля семьи, разработка и реализация индивидуально плана сопровождения, 

мониторинг и оценка эффективности мероприятий индивидуального плана 

сопровождения семьи. В случае возникновения сложностей сопровождающий 

специалист всегда может обратиться в Центр семейного устройства за получением 

супервизорской или просто консультативной помощи.  

Для организации сопровождения используются следующие формы работы:  

консультирование (индивидуальное, семейное);  

тренинги развития компетенций, коррекции детско-родительских 

отношений, в том числе в рамках разработанных программ;  

группы поддержки/родительские беседки;  

информационные встречи и тому подобное. 

Вне договора проводятся разовые консультации замещающих семей.  
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Статистика охвата замещающих семей услугой сопровождения за последние 

два года и текущий период 2023 года. 

 

 

В указанный период времени наблюдается увеличение количества 

многодетных замещающих семей, состоящих на сопровождении, в том числе 

воспитывающих детей с особенностями развития. 

С 2019 года в целях профилактики кризисных ситуаций в семьях опекунов  

и попечителей проводится диагностика актуального эмоционального состояния 

подопечных детей. Мониторинг заключается в систематическом наблюдении  

за актуальным эмоциональным состоянием ребенка, переданного в семью, 

позволяющем отследить динамику его эмоционального состояния в приемной 

семье, выявить наличие кризисных эмоциональных состояний у подопечного, а 

также возможные причины, вызывающие стресс. Мониторинг позволяет выявить 

начальную стадию эмоционального неблагополучия семьи и предотвратить 

развитие кризиса в результате дальнейшего сопровождения семьи. 

Для благополучного приемного родительства очень важна социально 

поддерживающая сеть. Именно поэтому с 2021 года реализуется проект 

министерства образования и науки края «Сообщество замещающих семей как 

ресурс эффективной семейной заботы». В рамках проекта создана трехуровневая 

краевая модель сообщества замещающих семей и отлажен механизм сообщества 

замещающих семей в триединстве: клубы – муниципальные советы замещающих 

семей – краевой совет замещающих семей.  

Советы замещающих семей муниципальных районов (городских округов) 

созданы с целью решения актуальных вопросов на муниципальном (окружном) 

уровне. На обсуждение краевого совета замещающих семей, заседания которого 

проводятся каждый год ежеквартально, выносятся самые актуальные для семей 

вопросы защиты и реализации прав детей, оставшихся без попечения родителей. 

На сегодняшний день очень востребованным форматом сопровождения 

является Клуб замещающих семей, где приемные родители в непринужденной 

обстановке неформальных встреч оказывают друг другу взаимопомощь  
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и взаимоподдержку, обмениваются позитивным опытом воспитания детей, вместе 

отдыхают. Такие встречи под чутким руководством специалистов позволяют 

родителям посмотреть на проблематику с другой стороны, найти ресурсы для 

преодоления сложностей. Ежегодно в крае проводится около 500 мероприятий, 

суммарно объединяющих 6,5 тыс. человек. 

О том, насколько любимым становится Клуб, можно судить по таким 

краевым мероприятиям, как конкурсы и форумы Клубов замещающих семей. Один 

из них проходил в этом году в сентябре в детском центре «Созвездие» при 

поддержке Правительства края и министерства социальной защиты края. 

На протяжении трех дней участники Форума посетили интерактивные 

лектории от спикеров края и г. Москвы, познакомились с новыми технологиями  

и методиками работы с замещающими семьями, а также поучаствовали в мастер-

классах, где на практике изучали новую информацию, подсказывали друг другу 

интересные профессиональные и воспитательные приемы, погружались в 

творчество и просто общались в теплой дружеской атмосфере. Форум стал 

своеобразным креативным пространством, где каждый мог научиться новому и 

передать свой опыт другим. 

В целях эффективной работы специалистами Центра разрабатываются 

социально значимые проекты, некоторые из которых получили грантовую 

поддержку. 

Так, в период с октября 2022 года по ноябрь 2023 года реализован грантовый 

проект «Ресурсный интенсив замещающих семей «Мы вместе» (при поддержке 

комитета по внутренней политике Правительства края). Данный проект направлен  

на коррекцию и развитие детско-родительских отношений в замещающей семье  

с детьми подросткового возраста. 

Но, вместе с тем, к сожалению, для края остается актуальной 

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ проблема возвратов детей из замещающих семей.  

 
Причина 60 % возвратов – это нарушения детско-родительских 

взаимоотношений (детей), превалирует возрастной период от 10 до 17 лет  

(75% детей). 
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Учитывая остроту проблемы, в крае проводится работа по 

совершенствованию системы подготовки и сопровождения замещающих семей.  

 
С 2019 года в крае введен в действие психолого-педагогический консилиум  

по профилактике возвратов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, из семей опекунов и попечителей (в результате работы консилиума 

удается предотвратить 30 % возвратов от общего числа рассмотренных случаев); 

разработан порядок взаимодействия специалистов территориальных структурных 

подразделений опеки и попечительства, организаций для детей-сирот и Центра 

семейного устройства в ситуации угрозы отказа опекунов и попечителей  

от воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

В 2023 году Центром разработана программа «Школа приемных родителей – 

2.0: перезагрузка» для действующих замещающих родителей, прошедших 

подготовку в качестве кандидатов в замещающие родители. Часто случается так, 

что материал курсовой подготовки слушателями усваивается не в полном объеме, 

избирательно, с позиции идеализированных представлений как о ребенке, так и о 

своих родительских компетенциях. Поэтому специалистами Центра было принято 

решение о составлении программы по перезагрузке, которая включает материал 

Школы приемных родителей, но уже через призму полученного опыта приемного 

родительства. На занятиях по программе будут рассмотрены темы привязанности, 

психотравм, трудного поведения, особенностей подросткового возраста, полового 

воспитания, способов эффективной коммуникации и многое другое. 

Также в 2023 году специалистами Центра разработана и апробирована 

программа коррекционных занятий с детьми, имеющими диагноз ЗПР. Программа 

презентована специалистам служб на методическом объединении, которое прошло 

31 октября, рекомендована к использованию в организациях края. 

И еще об одном новом проекте.  

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка  

в июле 2022 года провел рабочее совещание по запуску пилотных проектов 

стратегической программы «Подростки России». С этого момента в 14 регионах 

страны началось создание подростковых центров – безопасных, доступных, 
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«открытых пространств». Вдохновившись работой коллег, Центр семейного 

устройства совместно с Хабаровской краевой общественной организацией «Наши 

сердца» загорелись идеей открыть подобное пространство в г. Хабаровске. 

Реализация идеи не заставила себя долго ждать. 27 октября 2023 года 

Открытое пространство «Притяжение» открыло свои двери для подростков. 

Оно стало таким местом в Хабаровске, куда ребята могут прийти в любое время, 

когда им захочется. Здесь знакомятся со сверстниками, интересно проводят 

свободное время: играют в настольные игры с друзьями, участвуют в мастер-

классах и киновечерах, раскрывают свой творческий потенциал, просто слушают 

музыку, читают, занимаются спортом. Также у подростков есть возможность 

получить бесплатную психологическую и юридическую помощь. 

Открытое пространство может стать творческой площадкой и для взрослых 

инициативных людей и организаций, ориентированных на молодежь. 

Как вы видите, в крае создана система работы по сопровождению 

замещающих семей, которую мы продолжаем совершенствовать. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ КАК ОСНОВА УСПЕШНОЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ РЕБЕНКА  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Васильева Наталья Андреевна – директор краевого государственного 

казенного общеобразовательного учреждения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, реализующего адаптированные 

основные общеобразовательные программы «Школа-интернат № 3» 

 

В современных условиях существуют возможности для решения конкретных 

проблем, связанных с обеспечением психолого-педагогической и медико-

социальной помощи детям с особыми потребностями и их семьям. Одна из таких 

проблем, которая является важной и требует особого внимания, – это создание 

системы служб сопровождения, таких как ранняя помощь и коррекционные центры  

в образовательных организациях, реализующих адаптированные образовательные 

программы. 

Важность ранней помощи очевидна. Современные научные исследования 

подтверждают критическую роль первых двух – трех лет жизни в развитии 

ребенка. 

Роль семьи, отношений с матерью, раннего опыта и социального окружения 

в формировании личности ребенка, развитии его мозга и социальной адаптации 

не может быть недооценена. В связи с этим программы ранней помощи  

и коррекционных центров стали семейно ориентированными, нацеленными  

на оказание поддержки всей семье, а не только ребенку с особыми потребностями. 

Команда специалистов помогает семье создать оптимальные условия для развития 

ребенка, поддерживает родителей и помогает им преодолеть трудности в 

воспитании ребенка с особыми потребностями. 

Благодаря такой поддержке родители имеют реальную возможность 

оставить своего ребенка в семье, обеспечивая ему оптимальные условия для роста 

и развития. Семьям, воспитывающим детей с особыми потребностями, также 

необходима помощь, чтобы успешно адаптироваться к полноценной жизни в 

обществе.  

Эту специальную помощь семьям и детям могут предоставить общество  

и государство через организацию системы служб ранней помощи и создание 

коррекционных центров на базе образовательных учреждений.  

По данным Росстата, число детей-инвалидов (в возрасте до 18 лет) 

стремительно растет. К 2022 году уровень инвалидности детского населения 

России достиг 24,0% на 1 000 человек. По данным за первые четыре месяца  

2023 года этот показатель продолжает расти. 
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Федеральный реестр инвалидов подтверждает, что на 01 мая 2023 года 

уровень инвалидности детского населения России составлял 24,2 % на  

1 000 человек.  

Это свидетельствует о значительном количестве детей, рождающихся с 

врожденными отклонениями, а также о тех, кто испытывает задержку в развитии. 

В связи с этим особенно важно начинать работу с детьми в организациях, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы  

и осуществляющих коррекционно-развивающую деятельность с самого раннего 

возраста. 

Распоряжение Правительства Хабаровского края от 23.05.2018 № 302-рп  

«Об отдельных вопросах развития ранней помощи в Хабаровском крае» стало 

отправной точкой для организации ранней помощи в образовательных 

учреждениях, реализующих адаптированные образовательные программы.  

В школе-интернате работает Служба ранней помощи (далее – СРП).  

С 2019 года СРП принимает участие в реализации регионального проекта 

Хабаровского края «Поддержка семей, имеющих детей». 
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Проект направлен на оказание комплексной психолого-педагогической  

и информационно-просветительской поддержки родителям, создание условий для 

раннего развития детей до трех лет, а также реализацию программ психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, 

получающих дошкольное образование в семье. 

 
 

СРП предоставляет поддержку семьям, где есть дети в возрасте от 0 до 3 лет, 

которые имеют отклонения в развитии, ограничения жизнедеятельности, 

ограниченные возможности здоровья, инвалидность или находятся в риске 

возникновения нарушений и нуждаются в специальном комплексном 

сопровождении. 

В рамках службы ранней помощи семьям предоставляется всесторонняя 

психологическая поддержка. Эта поддержка включает в себя информирование  

о доступных услугах ранней помощи, а также сопровождение специалистами: 

дефектологами, психологами, логопедами. Они оказывают свою помощь семьям  
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до и после рождения ребенка, чтобы обеспечить оптимальное развитие  

и благополучие малыша. Этот многоплановый подход помогает семьям преодолеть 

возможные трудности в раннем периоде жизни и обеспечить наилучшие условия  

для будущего развития ребенка. 

Услуга ранней помощи представляет собой комплекс профессиональных 

мероприятий:  

1. Содействие формированию позитивного взаимодействия и отношений 

между детьми и их родителями. 

2. Помощь родителям в повышении их компетентности. 

Группы услуг ранней помощи детям и их семьям включают следующие 

программы: 

1. Определение потребностей ребенка и семьи в услугах ранней помощи. 

2. Проведение оценочных процедур. 

3. Разработка и реализация индивидуальной программы ранней помощи 

(ИПРП). 

4. Помощь, оказываемая ребенку и семье без составления индивидуальной 

программы ранней помощи. 

Существует педагогическая классификация нарушений развития, которая 

включает следующие виды нарушений: 

1. Дети с нарушениями слуха, включая глухих, слабослышащих  

и позднооглохших. 

2. Дети с нарушениями речи. 

3. Дети с нарушениями зрения, включая слепых и слабовидящих. 

4. Дети с нарушениями интеллекта, включая умственно отсталых детей. 

5. Дети с задержкой психического развития. 

6. Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, включая ДЦП. 

7. Дети с нарушениями эмоционально-волевой сферы. 

8. Дети с множественными нарушениями, сочетающими два или три из 

перечисленных выше типов нарушений. 

Дети со всеми видами нарушений поступают в нашу образовательную 

организацию. Кроме специалистов СРП, с детьми, имеющими нарушения 

в развитии, работают и специалисты из нашего Краевого центра помощи детям 

с тяжелыми и множественными нарушениями развития (далее – Центр ТМНР). 

В 2017 году на базе школы-интерната № 3 был открыт Центр ТМНР. Специалисты 

Центра предоставляют комплексную психолого-педагогическую и социальную 

поддержку детям и подросткам в возрасте от 3 до 18 лет, страдающим 

расстройством аутистического спектра и серьезными нарушениями в развитии. 

Семьи с детьми, получающими сопровождение в СРП и имеющими 

инвалидность, после достижения возраста 3,5 лет направляются специалистами  

в Краевой центр помощи детям с расстройством аутистического спектра и 

тяжелыми и множественными нарушениями развития «Северный». В центре 

осуществляется дальнейшее сопровождение семьи и предоставление психолого-

педагогической помощи.  
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Наша цель – помочь им преодолеть трудности в обучении и адаптации  

в обществе. В рамках нашей работы мы реализуем различные индивидуально 

ориентированные программы, которые способствуют развитию и коррекции 

основных навыков у этих детей. Мы стремимся к тому, чтобы они стали 

максимально самостоятельными и успешными в своей жизни. Кроме того, мы 

оказываем поддержку и помощь всем родителям и семьям, сталкивающимся с 

такими сложностями. 

Индивидуальная программа ранней помощи (ИПРП) является основным 

документом, по которому осуществляется коррекционная работа с ребенком и 

семьей как при оказании услуг ранней помощи, так и далее услуг в Центре ТМНР.  

Она разрабатывается на основе оценки функционирования ребенка в контексте 

влияния окружающей среды, включая взаимодействие в семье. 

Разработку индивидуальных программ ранней помощи и образования 

осуществляет ведущий специалист совместно с родителями, с учетом мнения 

других специалистов, которые привлекаются для оценки и реализации программы. 
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Этап реализации индивидуальных программ начинается после разработки 

основной программы. При поступлении ребенка в СРП и коррекционный центр 

специалисты проводят комплексную диагностику для определения уровня развития 

ребенка. Затем ребенок зачисляется на коррекционную программу и составляются 

индивидуальные программы ранней помощи и образования. После этого 

проводится комплексная коррекционная работа с детьми и их семьями. 

В результате осуществляется мониторинг в соответствии с индивидуальными 

программами ранней помощи и образования. 

Межведомственное взаимодействие и социальное партнерство важны для 

информирования населения о доступных услугах. На сайте Школы-интерната № 3 

представлена подробная информация о СРП и Центре ТМНР. Кроме того, 

организации дошкольного образования и здравоохранения активно информируют 

родителей и направляют их в организации, предоставляющие раннюю помощь,  

и центры. В женских консультациях также размещена информация о СРП в виде 

буклетов и визиток, чтобы семьи, ожидающие появления ребенка с различными 

нарушениями или находящиеся в зоне риска, обратились к нашим специалистам 

как можно раньше.  

Центр ТМНР активно сотрудничает с Региональным ресурсным центром 

помощи детям с расстройством аутистического спектра и тяжелыми  

и множественными нарушениями развития. Специалисты не только обмениваются 

опытом и консультируются друг с другом, но и активно участвуют в разработке  

и апробации новых технологий работы с детьми с расстройством аутистического 

спектра и тяжелыми и множественными нарушениями развития. 

Также мы активно сотрудничаем с родительской общественностью, включая 

Региональное отделение ВОРДИ, по вопросам защиты прав детей-инвалидов. Наша 

современная модель служб ранней помощи и центров края нацелена на поддержку 

всей семьи. Мы стремимся установить равноправные партнерские отношения 

между специалистами и семьей. Важно, чтобы родители перестали быть 

пассивными исполнителями рекомендаций и приняли активную роль в разработке 
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и реализации индивидуальной программы ранней помощи, индивидуальной 

программы обучения центров, коррекционно-развивающих мероприятиях и 

организации совместного досуга. 

Это достигается благодаря созданию «Школы для родителей» на базе Центра 

сопровождения. Эту школу могут посещать все родители, у которых есть дети  

с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). Во время занятий, 

лекций и групповых дискуссий родители получают необходимую информацию  

по актуальным для них темам, связанным с воспитанием, обучением и развитием 

детей с ОВЗ. Поддержка родителей осуществляется не только через групповое 

взаимодействие, но также через индивидуальные беседы с психологом, где 

обсуждаются проблемы семьи и ребенка. 

Одним из важных достижений «Школы для родителей» является то,  

что занятия не только помогают родителям углубить свои знания о взаимодействии  

с ребенком, но и способствуют созданию единого сообщества родителей.  

Они организуют совместные мероприятия, поддерживают друг друга (как 

информационно, так и психологически), проводят различные детские праздники, 

экскурсии, прогулки и мастер-классы. Благодаря такому взаимодействию родители 

также развиваются как личности, находят новые хобби и увлечения, повышают 

свою самооценку и активность в жизни. 

Сотрудничество с родителями играет ключевую роль в организации 

совместной работы родителей и детей в нужном направлении. Это позволяет 

активно включать родителей в процесс социализации детей, что повышает 

вероятность успешной адаптации детей с особенностями в развитии и их семей к 

общественной жизни. 

Наше учреждение – Школа-интернат № 3 заняло первое место по 

независимой оценке качества образования в крае.  

Министерство образования и науки края в лице Хлебниковой Виктории 

Георгиевны оказывает всестороннюю помощь и поддержку в решении финансово-

хозяйственных вопросов учреждения, благодаря чему школа-интернат оснащена 

современным оборудованием для реализации адаптированных программ и учебных 

курсов: трудового обучения (столярное дело), швейное дело, гончарное дело,  

сити-фермерство, клининг, переплетно-картонажное дело. Спортивный зал 

оборудован тренажерами и специальными комплексами для проведения занятий  

по адаптивной физической культуре.  

Кабинеты узких специалистов оснащены психолого-педагогическими  

и дидактическими материалами и оборудованием, пособиями и литературой, 

необходимыми для эффективной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить каждого ребенка 

максимальным комфортом и поддержкой в образовательном процессе. В нашей 

школе внимание уделяется как академическому успеху, так и социальной 

адаптации детей. Каждый ребенок имеет возможность участвовать в различных 

кружках и клубах по интересам, развивать свои таланты и навыки вне уроков. 

Все учителя и специалисты обладают высокой квалификацией и большим 

опытом работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Они создают 

благоприятную и дружелюбную атмосферу в школе, способствуют эффективному 

обучению и формированию навыков самостоятельной жизни у каждого ребенка. 
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При реализации адаптированной основной образовательной программы  

в нашем учреждении большое внимание уделяется воспитательной работе, частью 

которой является организация работы с родителями.  

Мы используем различные подходы в своей работе: 

1. Сотрудничество и партнерство. Школа-интернат приглашает родителей  

на регулярные совещания, консультации, родительские собрания и другие 

мероприятия, чтобы обсудить проблемы и вопросы воспитания и образования  

и разработать совместные стратегии и планы действий. 

2. Информационная поддержка. Школа-интернат предоставляет родителям 

информацию о текущих событиях и достижениях учащихся, рекомендации  

по воспитанию и образованию, а также доступ к онлайн-ресурсам и 

информационным материалам, которые помогают родителям лучше понять и 

поддержать своих детей. 

3. Обучение родителей. Школа-интернат организовывает тренинги, 

семинары и вебинары для родителей, чтобы обучить их навыкам воспитания и 

общения с детьми, развить их понимание особенностей развития и образования 

детей с ОВЗ. Такие мероприятия помогают родителям развить лучшее понимание 

потребностей своих детей и научиться эффективным стратегиям поддержки и 

мотивации. 

4. Индивидуальный подход. Школа-интернат предоставляет 

индивидуальную поддержку и консультации для родителей, учитывая особенности 

и потребности каждого ребенка. Педагоги и специалисты школы работают с 

родителями, чтобы помочь им решить индивидуальные проблемы. 

5. Вовлечение в образовательный процесс. Школа-интернат предлагает 

родителям принимать участие в учебных занятиях, мероприятиях и проектах, 

чтобы они наблюдали и участвовали в образовательной деятельности своих детей.  

Все эти подходы имеют свою ценность. Взаимодействие с родителями 

является важной частью воспитательного и образовательного процесса, поскольку 

оно позволяет создать сильное партнерство между школой и семьей в поддержке 

развития и образования детей с ОВЗ. 

Часто у семей, в которых есть дети с ОВЗ, возникает вопрос о 

трудоустройстве и занятости для подростков и молодых людей старше 18 лет. Ведь 

трудоустройство является важным шагом на пути социальной интеграции и успеха 

для людей с ОВЗ. 

Для этого необходимо уметь анализировать свои навыки и умения. У людей 

с когнитивными нарушениями деятельность строится на узконаправленных 

навыках, таких как самообслуживание, сортировка и хранение материалов, 

переноска грузов по определенной логике, приготовление простой пищи, 

выполнение работ на открытом воздухе, основы ремонта и другие. 

Ориентация в выборе профессии является сложным процессом, особенно для 

людей с тяжелыми нарушениями развития. Для них даже определиться между 

«копать» или «переносить» может быть очень трудно. Поэтому коррекционные 

школы в своей педагогической работе стараются развивать навыки в тех сферах,  

где ребенок с ОВЗ чувствует себя комфортно и способен работать. 

Однако включение в социально-образовательный процесс невозможно без 

активного участия близких родственников или окружающих людей, которые живут  

с особенным ребенком. 
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Данные педагогические методы позволяют сделать процесс выбора 

профессии более индивидуальным, специализированным и понятным для 

подростков с ОВЗ. Они также помогают закрепить умение делать выбор на основе 

активной деятельности. В настоящее время это вопрос широкого обсуждения в 

общественной организации родителей детей-инвалидов (РО ВОРДИ). Для решения 

этой проблемы также активно привлекаются некоммерческие организации. 

Например, Школа-интернат № 3 успешно сотрудничает с Автономной 

некоммерческой организацией социального обслуживания инвалидов «Центр 

профориентационного развития «Агро-Школа». 
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Основная цель данного взаимодействия заключается в проведении 

комплексной профориентационной работы, направленной на профилизацию  

и последующее трудоустройство выпускников нашего учреждения. Мы развиваем 

сотрудничество с программами аграрного образования, где КГКОУ «Школа-

интернат № 3» выступает теоретической площадкой, а КФХ «Федоровка» 

предоставляет практическую площадку для каникулярной и летней занятости 

подростков.  

В настоящее время выпускники Школы-интерната № 3 стали студентами 

Хабаровского промышленно-экономического техникума по специальности 

«рабочий зеленого строительства» и проходят преддипломную практику в 

сотрудничестве с нашим учреждением на базе Хозяйства. Впоследствии наши 

выпускники имеют возможность трудоустроиться. 

Цель системы преемственности заключается в обеспечении единой линии 

развития ребенка на различных этапах его жизни – раннего, дошкольного  

и школьного детства. Это позволяет придать коррекционному процессу целостный, 

последовательный и перспективный характер.  

Важно отметить, что раннее включение семьи и родителей в коррекционно-

развивающий процесс имеет большое значение. Чем раньше начинается работа  

с семьей и чем активнее родители участвуют в совместной деятельности с 

ребенком, тем более организованной становится эта деятельность. Это 

способствует формированию активной позиции родителей в отношении 

социализации детей и повышает шансы успешной адаптации детей с 

особенностями в развитии. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С СЕМЬЯМИ  

С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ДЕТЬМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ В 

СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ 

 
Мельникова Наталья Александровна – заместитель начальника главного 

управления социального развития Губернатора и Правительства 

Хабаровского края 

 

Защита интересов семьи и детства – одно из основных направлений 

деятельности Правительства Хабаровского края.  
 

 
 

В регионе проживает порядка 270 тыс. детей (269 012). 

Часть семей и проживающих в них детей нуждаются в особом внимании 

государства.  

Работа с такими семьями – приоритет для органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних края в 

целях защиты прав и интересов детей! 
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Система профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и защиты их прав функционирует в соответствии  

с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ и представлена организациями 

различных отраслей и уровня подчинения (федеральные, краевые, 

муниципальные). 

Координируют профилактическую работу органов и учреждений системы 

профилактики комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  

(абз. 20 пп. «в» п. 7 Примерного положения о комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 06.11.2013 № 995). 
 

 
 

Федеральным законом определены категории лиц, в отношении которых 

органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних проводится межведомственная 

индивидуальная профилактическая работа. 
 

 
 

В целях реализации федерального законодательства и организации работы  

с семьями постановлением Правительства края утвержден Порядок признания 
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семей с несовершеннолетними детьми находящимися в социально опасном 

положении, организации с ними работы. 

Также в крае реализуется Комплексный межведомственный план  

по профилактике безнадзорности и правонарушений, защите прав и законных 

интересов несовершеннолетних, который содержит мероприятия по организации 

работы с семьями. План ежегодно актуализируется. 
 

 
 

В настоящее время профилактическая работа организована в отношении  

1 727 семей, воспитывающих 3 526 несовершеннолетних. 

Основные причины семейного неблагополучия: 

алкоголизация взрослого населения;  

стремление к иждивенческому образу жизни (подкрепляется 

гарантированными мерами социальной поддержки и отсутствием обязанности 

обеспечивать себя и детей самостоятельно); 

объективное отсутствие возможности трудоустроиться или крайне низкая 

оплата труда (как правило, связано с низкими профессиональными компетенциями, 

уровнем образования);  

низкая социальная ответственность родителей, отсутствие родительских 

компетенций, аморальный образ жизни (перекладывание ответственности  

за воспитание, обучение и защиту детей на государство). 

Выявление семей, оказавшихся в социально опасном положении, происходит 

по-разному. 

Вариант первый: семья попадает в поле зрения органов и учреждений 

системы профилактики в результате ЧП (вызов полиции по адресу проживания или 

привод ребенка в полицию, несчастный случай, преступление и так далее).  

До этого семья не попадала в поле зрения органов системы профилактики, 

семейное неблагополучие либо не наблюдалось, либо не было вовремя замечено. 

Вариант второй: семья находилась в поле зрения одного из органов системы 

профилактики (например, полиции или социальной защиты – в зависимости  

от проблемы), работа одного ведомства результата не дала, ситуация ухудшилась. 

Семья признается находящейся в социально опасном положении, если  

ее проблемы носят длительный, комплексный характер и их устранение требует 

межведомственного взаимодействия.  
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В эту работу вовлекаются все органы и учреждения системы профилактики. 

 
 

Решения о признании семьи, находящейся в социально опасном положении, 

принимаются муниципальными комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

Работа с такими семьями осуществляется в рамках межведомственного 

индивидуального профилактического плана мероприятий, который формируется  

с учетом выявленных проблемных вопросов и нацелен на максимально быстрое  

и качественное их решение, на реальную помощь семье. 

В эту работу вовлечены основные органы и учреждения системы 

профилактики (образование, социальная защита, опека, здравоохранение, органы 

занятости, полиция и другие). Муниципальные КДН координируют и 

контролируют данную работу. 

 

 
 

Учреждения социальной защиты края являются одним из главных ресурсов  

по выявлению и профилактике семейного неблагополучия, помощи семьям. 

Виды оказываемой помощи семьям с несовершеннолетними детьми, 

находящимся в социально опасном положении, представлены на слайде. 
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Одна из главных причин семейного неблагополучия – алкогольная 

зависимость родителей. 

В настоящее время на сопровождении находится 845 семей (956 взрослых 

граждан, имеющих алкогольную зависимость), почти 2 тыс. детей вынуждены 

жить в таких семьях. 

Родителям, имеющим алкогольную зависимость, оказывается 

специализированная социально-медицинская помощь, которую в этом году уже 

получили 443 человека. 

В этих целях министерством социальной защиты и министерством 

здравоохранения края разработан и реализуется межведомственный план 

совместных мероприятий. 

Профилактическая работа включает также сопровождение граждан после 

лечения от алкогольной зависимости, формирование групп помощи и клубов, 

объединяющих родителей и детей. 
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Другой ключевой проблемой является низкая социальная ответственность 

родителей, отсутствие родительских компетенций, непонимание своей роли и задач  

в жизни ребенка. 

Здесь большое значение имеет работа системы образования. 

Информационно-просветительскую работу с родителями осуществляют 

классные руководители, психологи, социальные педагоги в тесном взаимодействии  

с представителями всех органов и учреждений системы профилактики. 

Вместе с тем считаем, что необходимо усиливать вклад в данную работу 

органов и учреждений молодежной политики. 

Ведь именно категория подростков и молодежи 14 – 35 лет – это сначала 

будущие, а затем молодые родители. 

Поэтому необходимо работу по формированию ответственного родительства  

и развитию родительских компетенций проводить силами молодежных 

организаций, подростково-молодежных клубов по месту жительства, в том числе с 

привлечением общественных объединений и социально ориентированных 

некоммерческих организаций.  

Также важно именно в этом возрасте формировать приверженность  

к здоровому образу жизни, осуществлять профилактику различного рода 

зависимостей у будущих родителей. 

 

 
 

Профилактическая работа с семьями, находящимися в социально опасном 

положении, проводится в тесном взаимодействии с Управлением Министерства 

внутренних дел России по Хабаровскому краю. 

Одним из направлений совместной деятельности является реализация закона 

края «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью и развитию детей» 

(так называемый «ночной закон»), а также проведение ежегодной 

межведомственной профилактической операции «Подросток». 
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Вопросы координации и повышения эффективности межведомственного 

взаимодействия органов и учреждений системы профилактики регулярно 

рассматриваются на заседаниях краевой комиссии. 

На заседания краевой комиссии приглашаются представители прокуратуры 

края и следственного управления Следственного комитета России по краю и ЕАО. 

Учитывая состав краевой комиссии (руководители органов исполнительной 

власти края, представители Законодательной Думы края, УМВД России по краю, 

Уполномоченный по правам ребенка и другие заинтересованные структуры),  

нам удается коллегиально вырабатывать и принимать важные решения, 

направленные на повышение эффективности деятельности системы профилактики 

края. 

 

 
 

В результате совместных усилий органов и учреждений системы 

профилактики в крае отмечается тенденция к снижению количества семей, 

находящихся в социально опасном положении. 
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Более чем в 50% случаев основанием для снятия статуса социально опасного 

положения является улучшение ситуации в семьях. 

В крае ежегодно снижается общая численность детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. По итогам 2022 года она составила  

5 601 ребенок, что на 272 ребенка (4,6 %) меньше, чем в 2021 году (5 873 ребенка). 

 

 
 

С 2017 года в крае сохраняется динамика снижения количества 

преступлений, совершенных подростками. 

По итогам 9 месяцев 2023 года в крае отмечается снижение подростковой 

преступности на 5,4 % (с 298 до 282), в том числе повторной – на 11,6% 

(с 129 до 114), групповой – на 14,8% (с 88 до 75). 

 

 
 

Безусловно, самым главным в работе органов и учреждений системы 

профилактики является раннее выявление семейного неблагополучия! 

И это не только бедность и алкоголизм. 
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Актуальность этой задачи подтверждается, к сожалению, данными 

статистики по выявлению преступлений в отношении несовершеннолетних. 

Зачастую во внешне благополучных семьях могут латентно происходить 

негативные процессы, скрытые от посторонних глаз. 

На фоне общего снижения преступности в отношении детей в крае (с 1054  

до 901; - 14,5%) отмечается рост преступлений против жизни и здоровья, против 

половой неприкосновенности и свободы личности. 

И такая тенденция отмечена в целом по стране. 

Данный вопрос находится на особом контроле Губернатора и Правительства 

края. 

В настоящее время проводится работа по формированию перечня 

дополнительных мер, направленных на координацию деятельности органов  

и учреждений системы профилактики по предупреждению преступных деяний 

против половой неприкосновенности несовершеннолетних. 

Мы постоянно ищем новые ресурсы и механизмы для защиты прав и 

интересов детей. 

 

 
 

В 2023 году принят Закон края о наставничестве в отношении 

отдельных категорий несовершеннолетних, который уже активно реализуется: 

525 наставников помогают более чем тысяче подростков (1173), в том числе 

149 воспитанникам из 16 детских домов.  

Работа по привлечению наставников продолжается. 

Наставником может быть гражданин Российской Федерации, достигший 

возраста 23 лет, проживающий на территории края, по своим деловым и 

моральным качествам способный содействовать физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному развитию несовершеннолетних. 

Пользуясь случаем, предлагаем участникам Конференции, представителям 

общественных институтов активнее присоединяться к данной работе и становиться 

наставниками! 

Мы уверены, что наша совместная работа позволит добиться положительных 

результатов в интересах наших детей! 
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СЕКЦИЯ 3. СОВРЕМЕННЫЕ СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ: 

ИСТОКИ И РАЗВИТИЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОКИ РОССИЙСКИХ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

 

Орнацкая Татьяна Александровна – профессор кафедры государственно-

правовых дисциплин Дальневосточного филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский государственный университет правосудия», доктор 

исторических наук, доцент 

 

Семья – одна из крупнейших ценностей, созданных человеческой 

цивилизацией. Она выступает ведущим стимулом человеческого развития, 

основой роста подрастающего поколения, опорой для человека независимо от его 

возраста. 

В настоящее время традиционная, многопоколенная семья находится 

в кризисе. Это утверждение характерно не только для российских семей, 

но и для большей части мирового сообщества. Социологи всего мира 

фиксируют многолетний рост числа разводов, увеличение числа детей, рожденных 

вне брака, ослабление внутрисемейных связей и тому подобное. Эти, казалось бы, 

обычные для нашего общества факторы, крайне негативно сказываются на 

общественном развитии. Сокращение численности семей не способствует 

увеличению рождаемости и негативно влияет и на рост экономики страны. 

Важной характеристикой семейных ценностей выступает их неизменность, 

стабильность. Немаловажной здесь становится связь с прошлым и преемственность 

передачи традиций в поколениях. Глобальная цель сохранения ценностей – 

достижение согласия в социуме, укрепление внутрисемейных социальных связей. 

На наш взгляд, в настоящее время необходимо обратиться к истории нашего 

Отечества, чтобы вспомнить, как закладывались семейные ценности в советский 

период. 

Приход к власти в октябре 1917 года представителей РКП(б) положил начало 

формированию в обществе советской идентичности. Ее составляющими были 

знание партийной идеологии, коллективизм и так далее, но и о сохранении семьи 

советские руководители также не забывали. 

Одним из способов трансляции сохранения семейных ценностей 

в условиях построения коммунистического общества являлся кинематограф. 

Киноискусство, обладающее огромным воспитательным потенциалом, 

транслировало новые ценностные ориентиры советской семьи. Например, 

выпущенный в 1921 году игровой фильм «Серп и молот» повествует о любви 

двух молодых людей и их профессиональном становлении в трудный 

период Гражданской войны в России. В 1923 году на советские экраны 

вышла киносказка «Алиса в сказочной стране». Эта замечательная экранизация 

была интересна не только детям, но и взрослым, которые всегда 

видели в произведении Л. Кэрролла глубокий философский смысл. 

Стоит подчеркнуть, что согласно архивным данным, кинопередвижки 

приезжали даже в отдаленные села Дальнего Востока не реже 1 раза в месяц. 

Советские литераторы также уделяли огромное значение формированию  

у населения ценностей советской семьи. Вспомним замечательное стихотворение  
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В. Маяковского «Что такое хорошо и что такое плохо» (1925 г.), в котором отец, 

разговаривая с сыном, закладывает основы общежития в социуме, транслируя 

таким образом накопленный социальный опыт. 

Советская литература пропагандировала, что основой семьи являются 

личная склонность, любовь, взаимное уважение, сотрудничество супругов. Одним 

из важных достижений советского периода 1917 – 1941 гг. является укоренение в 

общественном сознании понимания того, что женщина является частью 

общественной жизни, эксплуатация женщин недопустима, а безработица среди 

женщин должна быть искоренена. 

Советские социальные плакаты также имеют важное практическое 

значение. Комплексно оценивая советское плакатное искусство, можно 

выделить несколько его направлений. Советские плакаты 1917 – 1941 гг. 

были направлены на формирование в общественном сознании ценностей 

трудолюбия, профессии, уважения к старшим, воспитания детей, равенства  

полов и так далее. Советский плакат – это не только произведение 

массового искусства, но и способ передачи символическими средствами 

культурных установок, моделей мышления и поведения, которые 

были традиционны для русского общества, но с преломлением рамок 

существующей идеологии. Полагаем уместным привести лозунги некоторых 

плакатов: «Дети не должны умирать!» (1925 г.), «Долой избиение и наказание 

детей в семье» (1926 г.), «Не бей ребенка, это задерживает его развитие и портит 

характер» (1929 г.), «Курение – яд, берегите ребят!» (1930 г.). Плакат «За радостное 

цветущее детство! За счастливую, крепкую семью!» (1936 г.) рисует нам картину 

семьи с двумя детьми.  

Подчеркнем, что советские плакаты на тему материнства и детства – 

отдельный культурный феномен. Так, в 1923 году только на одном плакате было 

отражено: «Больше воздуха и солнца!», «Ясли и консультация обеспечат нам 

разумный уход», «Мы счастливее всего, когда нас кормят матери», «Долой 

социальные болезни: сифилис, туберкулез и алкоголизм». А плакат 1925 года 

утверждает, что «Соски и жвачки убили крестьянских детей больше, чем пули 

солдат». Таким образом, феномен советского традиционализма основывается на 

сочетании двух, казалось бы, несочетаемых дискурсов: советской идеологии 

коллективизма и движения к коммунистическим идеалам, с одной стороны, и 

сохранении семьи, воспитании здорового поколения, социальном обеспечении 

нуждающихся – с другой. 

Традиционные русские промыслы также не остались в стороне 

на ниве формирования советских семейных ценностей. Лаковые миниатюры 1920 –

1930-х гг. отражают семейное прослушивание радиовещания (шкатулка «Радио 

в деревне», 1926 г.), воспитание детей в сельских семьях (поднос «Село Палех», 

1925 г.), романтику встреч влюбленных (шкатулка «Свидание в саду», 1938 г.), 

передачу традиционных видов промыслов молодому поколению (шкатулка 

«Кружевницы», 1930 г.), традиционные для русских семей совместные обеды 

также нашли свое отражение в лаковой миниатюре (шкатулка «Колхозный обед», 

1935 г.).  

Таким образом, в советской России пропаганда семейных ценностей 

проводилась по нескольким направлениям: кино, литература, плакатное искусство, 

декоративно-прикладное искусство и так далее. Важную роль в формировании 

семейных ценностей играли партийные установки и воздействие на население. 
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Результатом советской социально-семейной политики стало формирование 

советской идентичности у основной массы населения страны. Советская 

идеология, проникшая в сознание людей, стала основой для сплоченности 

общества в условиях отражения немецко-фашистской агрессии. 
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В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 
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Семья – это отдельная система, с неким специфическим набором ценностей,  

в котором сочетаются как индивидуальные, так и коллективные начала. Именно  

в семье происходит сложнейший процесс сохранения и формирования духовных 

ценностей и норм, правил, образцов поведения, которые семья передает новым 

поколениям. 

В семье формируется определенный морально-психологический климат, 

определяющий специфику социализации ее членов. В процессе социализации 

формируется основа отношений ребенка к ценностям, определяющая его 

последующий процесс адаптации в социальной среде. В дальнейшем эти процессы 

отражаются на формировании и модификации структуры ценностей различных 

поколений и становятся основой формирования новой социальной структуры всего 

российского общества.  

Происходящие социальные изменения могут быть как созидательными,  

так и разрушительными для всех общественных институтов. Возможность 

негативных последствий трансформации системы ценностей в масштабах семьи 

отмечал Питирим Сорокин еще в начале XX века: «Позволю обратить ваше 

внимание и еще на один факт: на семью. Вы знаете, она разлагается. Но должны 

мы знать и то, что без здоровой семьи невозможно здоровое общество. 

Оздоровление семьи, улучшение ее организации в том направлении, чтобы она, как 

первый скульптор, лепящий Socius^ a из биологической особи, создавал 

индивидуальность, чуждую и эгоистического шакализма, и невежества слепой 

стадности». 

Говоря о современной семье, мы можем констатировать, что в ней 

произошли важнейшие изменения в ценностных ориентациях, что отражается в 

работах многих отечественных исследователей. «Новый социальный порядок, 

обусловленный процессами, происходящими в современных постиндустриальных 

обществах, отличается от прежних общественных форм, в первую очередь, 

повышением роли личности в социальной структуре» слайд (И.Г. Кузина,  

А.В. Винокурова). «Самые главные трансформационные процессы семейно-

брачных отношений заключаются в образовании новых ценностных ориентаций, 

основанных на стремлении к максимализации личной свободы, и приоритете 

материального потребления». (И.В. Малимонов). 

И сегодня члены семьи, как правило, уже не способны пожертвовать 

личными интересами в угоду общественным. Здесь возникает проблема, причем 

глобальная и пугающая, которая заключается в формировании и закреплении в 

российском обществе совершенно новых, зачастую социально неодобряемых 

общих моральных ценностей. 

«Людям предлагается беспрецедентная свобода, но ее ценой становится 

столь же беспрецедентная неуверенность. А там, где царит неуверенность, остается 
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мало времени как для заботы о ценностях, витающих выше уровня повседневных 

забот, так и для всего, что выходит за узкие границы скоротечного момента» 

(З. Бауман). 

Такая позиция, в которой свобода индивидуального выбора становится выше 

всего остального, хорошо отмечена в работах Ф. Фукуяма: 

«В современном обществе степень свободы выбора для индивидов 

чрезвычайно возросла, в то время как узы, связывающие их с системой социальных 

обязательств, заметно ослабли». 

Одна из причин такого поведения – появление эффекта моральной 

миниатюризации: «В то время как люди продолжают участвовать в групповой 

жизни, авторитет самих групп и связанный с ним радиус доверия уменьшились.  

Таким образом, общих ценностей, которые разделялись членами общества, стало 

меньше, а соперничества среди групп – больше». 

Основными факторами, влияющими на качество изменений ценностных 

ориентаций семьи, являются трансформация социально-экономических отношений  

и изменение общественных морально-этических норм и правил.  

Для традиционной семьи характерны преемственность поколений, которая 

отражает себя в выборе профессии, ведения домашней хозяйственной 

деятельности, культурных, традиционных установках, образе жизни в целом. 

Характерны родственная солидарность, взаимные обязательства. Межпоколенные 

связи в системе прародители – родители – дети были одинаково сильны. Ребенок в 

качестве образцов поведения получал от прародителей и родителей полную 

ролевую модель, которую в последующем транслировал сам будущим поколениям.  

В современной семье преемственность поколений серьезно нарушается, 

становясь устаревшим понятием, ведь ускорение социально-экономического 

развития современного общества снижает значимость опыта предыдущих 

поколений. И это обстоятельство порождает следующее противоречие: отсутствие 

связи между поколениями с одной стороны – трагедия, с другой – жесткая 

объективная необходимость существования современной семьи. Процесс 

социализации подрастающего поколения характеризуется ориентацией не столько 

на родителей, сколько на сверстников, близких по возрасту, социальному и 

другому опыту. Наши дети свободно владеют различными современными 

технологиями и считают себя гораздо опытнее, чем старшие родственники. Это 

приводит к растущему значению несемейных групп и увеличению межпоколенного 

конфликта. 

Кроме того, до сих пор можно наблюдать конфликт между специфическими 

рыночными ценностями (неприкосновенность частной собственности, 

максимализация прибыли, культ свободного рынка, выживание сильнейших) 

и демократическими ценности (равенство, свобода, социальная ответственность, 

всеобщее благосостояние). Это усугубляет конфликт традиционных и современных 

ценностей. 

В совокупности все противоречия порождают кризисное состояние 

современной семьи.  

Изменения в сфере семьи и брака приводят к пониманию новых 

альтернативных семейных практик и расширению понятия семьи и семейных 

отношений. В отечественной социологии ведется длительная публичная дискуссия  

о месте в семейном поле новых форм организации семьи и брака. 
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В России, как и во всем мире, изменяется оптика взгляда на семью. 

Неизменной остается высокая ценность семьи. Для изучения этого вопроса  

мы привлекли исследования, проведенные Всероссийским центром изучения 

общественного мнения. Результаты опросов общественного мнения показывают,  

что семейные ценности по-прежнему в списке важнейших жизненных ориентиров 

россиян. Однако что понимают россияне под семейными ценностями – открытый 

вопрос. Так, сожительство, то есть союз, не предполагающий регистрацию 

отношений, больше не считается особенным. Число незарегистрированных союзов 

постоянно растет, что, с одной стороны, может свидетельствовать о сохранении 

важности формирования семейных отношений, а с другой – предполагает 

необходимость расширения границ понятия семьи в институциональном контексте. 

В зарубежной социологии принято понимание семьи как максимально 

широкого круга отношений. Она может состоять не только из людей, связанных 

друг с другом кровным родством или браком, но и просто интимными 

отношениями (Томпсон, Пристли 1998). То есть семейные отношения все меньше 

зависят от «традиционного» понимания семьи, брака, родства, стремясь к 

максимально свободным от внешнего нормативного давления (Гидденс, 2004). В 

теории рефлексивной модернизации даже появляется понятие «постсемьи», 

отражающее договорную сторону семейно-брачных отношений (Бек, 2002). 

В отечественной социологии семьи в середине 1990-х гг. вводится 

относительно широкое определение супружества, характерное для 

постсовременного типа моногамной семьи. Сергей Голод рассматривает 

супружество как «личностное взаимодействие мужа и жены, регулируемое 

моральными принципами и поддерживаемое имманентными ему ценностями». 

Этот же автор подчеркивает неинституциональный характер супружеской связи. 

Критерий регистрации совместного проживания и ведения хозяйства, по мнению 

ряда авторов (Егорова 2013, Шпаковская, Чернова 2010), постепенно утрачивает 

свое значение. Появление термина «партнерство», сходного по значению 

с понятием «брак», значительно расширяет возможность описания и анализа 

разнообразия близких отношений (Саралиева, Балабанов 2012).  

В последнее время растет число стран, признающих однополые браки.  

В России в этом контексте ужесточаются законы, перекрываются «лазейки»  

в законодательстве в отношении однополых семей.  

Рассматривая вопрос о семейных отношениях в современном, в том числе 

российском, обществе, становится все сложнее игнорировать расширение границ 

понятия семьи и семейного пространства, учитывая разнообразие существующих 

практик. Место незарегистрированных союзов в семейном контексте по-разному 

определяется социальной политикой, общественным мнением в зависимости  

от страны. 

Наш исследовательский интерес – данные исследования «Влияние 

социальной политики и родительских ценностей на семейное поведение и 

воспитание детей: межстрановый анализ». Исследование масштабное, сложное, 

многоступенчатое, с множественностью изучаемых признаков и переменных, 

поэтому мы разработали свою классификацию, то есть посткоммунистические 

страны – страны с материалистическими ценностями и страны рынка – страны  

с постматериалистическими ценностями. В качестве теоретического основания  

мы использовали теорию Рональда Инглхарта.  
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Результаты исследования показывают значимые различия между странами.  

В посткоммунистических странах гораздо меньше родителей, которые согласны  

с тем, что ребенок может жить с кем-то одним из родителей и быть счастливым. 

Постокоммунистические страны имеют низкий уровень модернизации  

и экономического развития. В связи с этим семья с одним родителем не всегда 

может удовлетворить даже базовые потребности ребенка. Государство также не 

может гарантировать детям из неполных семей достойный уровень обеспечения. 

Именно поэтому родители из бывших коммунистических стран реже, чем родители  

из экономически развитых стран, признают, что ребенок не может быть счастлив  

в неполной семье. Мужчины считают более правильным, когда ребенок живет  

с обоими родителями.  

Респондентам было предложено высказывание «Брак – это устаревший 

институт». В данном случае результаты исследования также подтверждают 

гипотезу о влиянии материалистических ценностей родителей на семейные 

ценности. Родители с постматериалистическими ценностями скорее готовы 

отказаться от института брака, чем родители с материалистическими ценностями. 

Вероятно, люди с постматериалистическими ценностями реже рассматривают брак 

как инструмент решения материальных проблем или как способ повышения 

социального статуса, что снижает значимость этого института. Так, только 17 % 

как отцов, так и матерей из посткоммунистических стран готовы согласиться с тем, 

что брак – это устаревший институт. В странах рыночной экономики доля отцов, 

которые считают, что институт брака устарел, достигает 25 %, а матерей – 20 %. 

Таким образом, можно сделать вывод, что отцы из посткоммунистических стран 

более заинтересованы в браке, чем отцы из развитых экономических стран, и в 

посткоммунистических странах мужчины с детьми заинтересованы в институте 

брака так же, как и женщины с детьми.  В странах с рыночной экономикой 

мужчины с детьми менее заинтересованы в институте брака, чем женщины.  

Следует отметить, что независимо от ценностей женатые люди, состоящие 

как в официальном, так и в гражданском браке, видят в институте брака больше 

преимуществ, чем неженатые. Родители с большим количеством детей также 

являются сторонниками института брака. Высокодоходные люди менее 

заинтересованы в институте брака, чем люди с более низким доходом.  

Респондентам было предложено высказывание, тестирующее наличие 

традиционных семейных ценностей – вопрос об одобрении одинокого материнства. 

Родители с постматериалистическими ценностями чаще поддерживают желание 

женщин иметь детей без стабильных отношений с мужчиной.  

В посткоммунистических странах родители, особенно отцы, реже готовы признать 

одинокое  материнство. Их доля составляет чуть более 30 %. В странах с рыночной 

экономикой одинокое материнство поддерживают примерно 50 % отцов и матерей.  

Анализируя характеристики семейного поведения родителей из разных 

групп стран, мы обнаружили, что в посткоммунистических странах примерно 80 % 

родителей в возрасте до 45 лет живут в официальном браке. Предпочтение 

гражданскому браку отдают только 7 % родителей.  

В странах с рыночной экономикой в официальном браке состоят 61 % 

родителей до 45 лет. Гражданскому браку отдают предпочтение примерно 15 % 

родителей из этих стран. В этих же странах доля одиноких родителей значительно 

больше, чем в других странах, так, 5 % отцов и 11 % матерей в возрасте до 45 лет 
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никогда не состояли в браке (ни в официальном, ни в гражданском), в то время как  

в посткоммунистических странах – только 2,1 % одиноких матерей. 

Важным показателем семейного поведения является занятость матерей, 

состоящих в браке. В посткоммунистических странах самая большая доля матерей, 

имеющих полную занятость – 64 %, частичную занятость – 6 %. С одной стороны, 

высокую долю работающих матерей в этих странах можно объяснить тем,  

что гендерный контракт «работающая мать» был доминирующим для этих стран.  

В странах с рыночной экономикой доля матерей, имеющих частичную занятость, 

составляет около 30 %.  

Доля неработающих женщин с детьми в посткоммунистических странах 

составляет примерно 28 %. Ряд исследователей объясняют этот результат таким 

явлением, как патриархатный ренессанс (Баскакова, 1998), когда женщина 

добровольно отказывается от экономической независимости в пользу 

патриархальной модели семьи, то есть семьи с одним кормильцем. Однако этот 

результат также можно объяснить особенностями социальной политики в 

посткоммунистических странах. Невозможность работать неполный рабочий день, 

плохая обеспеченность местами в яслях и детских садах, а также низкий уровень 

услуг в этих учреждениях, нежелание работодателей оплачивать больничные, 

связанные с болезнями детей, часто вынуждают женщин отказываться от карьеры в 

пользу ухода за ребенком.  

Таким образом, в странах, где социальная политика ориентирована на то, 

чтобы женщины с детьми были вовлечены в рынок труда, создаются условия для 

частичной занятости матерей. Такая политика приводит к индивидуализации, 

экономической независимости и самостоятельности матерей.  

Политика, ориентированная на поддержание работающего взрослого, 

позволяет людям выбирать формы семейного поведения. В странах с рыночной 

экономикой доля неработающих матерей составляет 28 %, что может являться 

результатом социальной политики, когда женщине выгоднее находиться дома, чем 

работать.  

В посткоммунистических странах доля неработающих матерей составляет 

только 17 %.  

Важным результатом является то, что в посткоммунистических странах 

самый большой процент матерей, состоящих в браке, которые являются основным 

кормильцем в семье. Их доля составляет 24 %. В странах с рыночной экономикой 

таких семей примерно от 13 % до 20 %. Этот результат можно объяснить 

особенностями экономической трансформации, когда женщины становятся более 

успешными, чем мужчины.  

В этом исследовании изучалась еще одна ценность – поколенческий 

контракт, в результате которого родители берут на себя обязанности по уходу за 

детьми в детском возрасте и по их поддержке в молодом возрасте, а дети возлагают 

на себя заботу о родителях в старости. Но эта ценность в большей мере присуща 

родителям из посткоммунистических стран. Именно этим, с нашей точки зрения, 

можно объяснить желание родителей воспитывать в своих детях ценности, 

характерные для традиционного общества, когда родителям необходимо, чтобы 

дети признавали их авторитет и власть. В странах, где экономическое положение 

старшего поколения не зависит от поколенческого контракта с молодым 

поколением, родители с таким типом ценностей ставят себя в уязвимое положение, 
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так как воспитанные у детей ценности не способствуют формированию такого 

контракта.  

Результаты анализа позволяют предсказать, как ценности родителей влияют  

на ценности воспитания, то есть какие качества будут воспитывать в своих детях 

люди с постматериалистическими и материалистическими ценностями.  

Результаты нашего собственного исследования продемонстрировали, что для 

всех поколений в настоящее время очень важными ценностями являются уважение  

и взаимопонимание. В качестве теоретического основания мы выбрали теорию 

Поколений, и при проведении своего исследования попытались выяснить, к какому 

поколению относят себя наши респонденты и меняются ли ценности семьи в том 

или ином поколении. 

Подводя итог вышесказанному, можно утверждать, что: 

родители с материалистическими ценностями отдают предпочтение 

воспитанию трудолюбия, бережливости к деньгам и вещам, послушания, 

религиозности; 

родители с постматериалистическими ценностями чаще стремятся 

воспитывать в своих детях толерантность и уважение к другим, бескорыстие и 

воображение; 

на выбор таких качеств, как независимость, настойчивость и решительность, 

ответственность, ценности родителей не влияют; 

более высокодоходные группы родителей предпочитают воспитывать в 

своих детях независимость, воображение, решительность и настойчивость; 

родители с высоким образовательным статусом считают, что в детях надо 

воспитывать эмансипирующие ценности, то есть независимость, воображение  

и бескорыстие; 

родители с постматериалистическими ценностями стремятся воспитывать  

в своих детях качества, которые приводят к формированию эмансипирующих 

ценностей; 

эмансипирующие ценности способствуют увеличению разрыва между 

поколениями. 

Таким образом, следует признать, что процесс модернизации, который 

сопровождается формированием у людей постматериалистических ценностей, 

неминуемо приводит к изменению ценностей, и особенно семейных, так как 

институт семьи является одним из самых открытых и подверженным влияниям 

изменений извне. 
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МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ: ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ, ЗНАЧИМОСТЬ 

 

Суслова Наталия Романовна – президент Хабаровской краевой 

общественной организации «Центр поддержки семьи, материнства и детства 

«НИКА», председатель Хабаровского отделения «СОЮЗ МАТЕРЕЙ 

РОССИИ», член Хабаровской краевой общественной организации «Ассамблея 

народов Хабаровского края» 

 

Основное регулирование мер поддержки, которые должны быть реализованы  

в адрес всех многодетных семей, проживающих на территории Российской 

Федерации, осуществляется на основании Указа Президента Российской 

Федерации № 431, который был принят 5 мая 1992 года. В данном нормативном 

акте говорится о том, какие именно меры государственной поддержки должны 

быть реализованы в адрес многодетных семей, проживающих на территории 

Российской Федерации. Однако того, какую именно семью следует считать 

многодетной, не указано, так как данный документ возлагает функции по 

определению категорий семей, которые можно отнести к многодетным, на 

региональные органы исполнительной власти, в связи с чем ситуация в регионах 

сильно разнится и только усугубляет ситуацию, а также дает поле для вольного 

трактования на территории страны данного определения и, соответственно, не 

может позитивным образом влиять на демографическую ситуацию в России и 

повышение рождаемости. 

Так, например, понятие многодетности меняется в зависимости от возраста 

детей, места жительства или гражданства родителей. Люди, получающие пособия  

и льготы, могут утратить это право, если переселятся в другой регион. 

Во всех регионах России многодетной считается семья, воспитывающая трех  

и более детей, сказано в аналитической справке Минтруда России. Это 

единственное общее для всех субъектов условие. Расхождения начинаются уже в 

вопросе о верхней планке возраста детей, после достижения которой семья теряет 

статус и льготы. 

Довольно благосклонно к семьям с тремя и более детьми законодательство 

Москвы. В столице статус многодетной не снимается с семьи до тех пор, пока 

младшему не исполнится 16, а если он учится – 18 лет. 

А между тем, стоит отметить, что именно многодетные семьи в настоящее 

время выступают как семьи, которые повышают рождаемость и постепенно 

работают над улучшением существующей демографической ситуации, и в 

соответствии с положениями Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации являются ключевым приоритетным демографическим институтом в 

достижении стабильного демографического развития страны и сохранения 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей. 

Предложение по решению проблемы: 

Есть предложение попробовать урегулировать проблему и определить 

единый статус многодетной семьи на всей территории одним документом, 

который, собственно, и регулирует все основные меры поддержки многодетных 

семей на федеральном уровне, то есть Указом Президента Российской Федерации 

от 05.05.1992 № 431 в контексте реализации мер по обеспечению национальных 

задач и стратегических национальных приоритетов. 
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Многодетная семья не является в нашей стране объектом прямой социальной 

защиты. Действующее в этой сфере законодательство предполагает лишь такие 

формы, при которых члены многодетной семьи «набирают» различные виды 

помощи по принципу «меню», главным образом через систему разного рода 

пособий.  

При этом большинство пособий распространяются только на семьи, чей 

среднедушевой доход ниже величины установленного в субъекте прожиточного 

минимума, что оставляет часть многодетных семей без социальной поддержки. 

Меры социальной поддержки многодетной семьи до настоящего момента 

определяются на федеральном уровне Указом Президента Российской Федерации  

№ 431 от 05.05.1992, который полностью возлагает решение об определении 

статуса многодетной семьи и конкретных мер на усмотрение субъекта с учетом 

национальных и культурных особенностей в социально-экономическом  

и демографическом развитии региона. 

Новые меры поддержки, введенные в действие в 2011 – 2012 годы, –

ежемесячные денежные выплаты в размере определенного в субъекте 

прожиточного минимума для детей, на третьего ребенка или последующих детей 

до достижения ребенком возраста трех лет и региональный материнский капитал 

направлены на стимулирование рождаемости и практически не затрагивают семьи 

с детьми, у которых третий ребенок достиг 18-летия или отучился в учебных 

заведениях на дневном обучении. 

Очень значительно разнятся меры, направление на улучшение жилищных 

условий многодетной семьи. 

В связи с этим крайне необходимо привести меры поддержки многодетных 

семей на федеральном уровне к общему знаменателю. 

В настоящее время идет разработка федерального закона о статусе 

многодетной семьи и едином перечне мер, устанавливаемых во всех субъектах 

Российской Федерации. 

На всех уровнях федеральной исполнительной власти не раз подчеркивалось, 

что меры социальной поддержки должны быть значимы, ощутимы и востребованы 

многодетными семьями. 

Поэтому, на наш взгляд, стоит уйти от детальной конкретизации мер 

поддержки, что позволит закону не потерять свою актуальность значительный 

промежуток времени. Меры, направленные на стимулирование рождаемости, пока 

оставить в форме и размерах, существующих на сегодняшний лень. 

Мы, предлагаем дифференциацию мер поддержки в зависимости от уровня 

дохода семьи, что позволит сделать их максимально адресными. Все семьи вне 

зависимости от дохода получают определенный набор мер поддержки, семьи, где 

среднедушевой доход ниже установленного в регионе прожиточного минимума, 

получают дополнительные меры. 

Предлагаем дополнительно установить ежегодную выплату к учебному году  

на каждого обучающегося ребенка в многодетной семье – не менее 5 тыс. рублей. 

Компенсация до 50 % затрат на посещение платных кружков, спортивных 

секций, развивающих занятий. 

Для малообеспеченной семьи предусмотреть следующие дополнительные 

меры: 

компенсация услуг ЖКХ не менее 30 % по факту проживания; 

бесплатное питание в детских учебных заведениях весь период обучения; 
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бесплатный летний отдых и санаторно-курортное лечение для детей. 

Кроме того, существенную роль могут сыграть не монетизированные меры 

поддержки, такие как: 

1. Налоговые льготы. Внести многодетные семьи в льготную категорию 

граждан и рекомендовать субъектам устанавливать налоговые льготы в виде 

освобождения от налога на одно транспортное средство в семье и земельного 

налога на участок, полученный от государства на безвозмездной основе. Также 

рассмотреть возможность снижения налоговой ставки на индивидуальный частный 

дом, построенный на полученном участке. Выделили землю многодетным, а на что 

строить дом – не продумали. Не у всех есть финансовая возможность 

самостоятельно построить дом мечты. 

2. Возвращение многодетных семей в категорию льготников по оплате услуг 

дошкольных учреждений. 

3. Льготные путевки на санаторно-курортное лечение и в дома отдыха. 

4. Бесплатное лечение/протезирование зубов у многодетной мамы. 

5. Бесплатное обеспечение питанием детей до года, находящихся  

на искусственном вскармливании. 

6. Предоставление льгот и скидок при приобретении автомобилей, а при 

наличии в семье 7 и более детей – бесплатное предоставление на условии 

социального контракта (без права перепродажи) раз в 15 лет. 

В Государственную Думу внесено предложение выдавать один миллион 

рублей многодетной семье до 35 лет на покупку отечественного автомобиля. 

А другие многодетные семьи чем хуже? Многие поздно родили вторых  

и третьих детей, и получается, они обделены данной потенциальной компенсацией. 

7. Поддержка многодетных родителей в предпринимательской деятельности  

и самозанятости. 

8. Жилищный вопрос. Проработать вопросы льготного ипотечного 

кредитования. Малообеспеченным семьям с 4-мя и более детьми – предоставление 

жилья по социальному найму. 

9. Очень важно: деятельность по уходу за детьми должна быть включена  

в общий трудовой стаж. При наличии 5 и более детей трудоустройство матери для 

получения мер социальной поддержки не должно являться обязательным. Матерям, 

родившим 10 и более детей, получающим пенсию, производить ежемесячную 

компенсационную выплату в размере не менее 10 тыс. рублей. 

Наряду с установленным в федеральном законе перечнем мер субъекты  

с учетом национальных и культурных особенностей в социально-экономическом  

и демографическом развитии региона устанавливают дополнительные меры 

поддержки за счет собственных средств. 

Так, для Дальнего Востока наиболее существенными могут стать: 

льготный или субсидированный авиаперелет для многодетных семей; 

льготный или субсидированный авиаперелет одаренных детей для участия  

в соревнованиях и творческих конкурсах в центральную часть России в течение 

всего года; 

возможно рассмотреть вариант целевого высшего образования для детей из 

многодетных семей на основе заключенных договоров, в том числе с вузами 

центральной России; 

не могу не затронуть очень болезненную тему – это строительство 

инфраструктуры к земельным участкам, полученным многодетными семьями 
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бесплатно. Очень нужна федеральная целевая программа на эти цели с 

федеральным субсидированием. 

Предлагаю изменить статус многодетной Хабаровской семьи по последнему 

ребенку, как это работает в Москве. 

Создание Советов многодетной семьи в Хабаровском крае, в который войдут  

и матери, и отцы. Проводить ежегодно Хабаровский форум Многодетной Семьи,  

на котором будут выявляться проблемы в социальной сфере и семьи будут 

делиться опытом работы в сфере улучшения уровня жизни. 

Проводить больше фестивалей, таких как «Дальневосточный фестиваль 

семейных театров», который тоже направлен на укрепление семьи, а главное, даст 

возможность жителям удаленных территорий заниматься в семье интересным 

занятием, и это поможет с решением такой проблемы, как распитие спиртных 

напитков. 

У нас уже есть подобный опыт. После проведения фестиваля семейных 

театров в сентябре этого года театральная семья из с. Полетное стала привлекать 

семьи в селе, где нет театров. И они даже готовы написать грант и ездить в 

ближайшие села, показывать свое творчество. Вот таким инициативным семьям 

очень нужна поддержка на всех уровнях. 

Всероссийским общественным движением «СОЮЗ МАТЕРЕЙ РОССИИ» 

проведена большая аналитическая работа по анализу законодательных  

и нормативных правовых актов в сфере социальной политики и демографии 

проведен ряд региональных и федеральных мероприятий с общественными 

организациями и экспертами от Камчатки до Калининграда. В результате 

обсуждений были выработаны конкретные предложения по решению ряда 

системных проблем семей с детьми и социально незащищенных категорий граждан 

страны. 

В Правительство Российской Федерации и Администрацию Президента 

России был направлен пакет предложений, по мнению Союза матерей России, 

способных кардинальным образом изменить сложившуюся ситуацию в сфере 

социальной политики России и улучшить качество жизни семей с детьми в стране: 

1. СОЮЗ МАТЕРЕЙ РОССИИ предлагает принять Социальный кодекс 

Российской Федерации. 

Действующие сегодня в России законодательные и подзаконные акты в 

сфере социального обеспечения зачастую не только противоречат друг другу, но и 

являются взаимоисключающими. Работа по их актуализации и приведению к 

единым стандартам не проводилась на протяжении более чем двух десятков лет. 

По ряду направлений до сих пор действуют нормы, утвержденные еще Советом 

Министров СССР в 90-х и даже 80-х годах прошлого века. В этой ситуации, по 

нашему мнению, государству сложно надлежащим образом гарантировать 

конституционные социальные права граждан, тем более с учетом вступившего в 

законную силу нового главного закона страны, а также усложнившегося 

положения социально незащищенных граждан из-за ограничительных мер в связи с 

пандемией коронавирусной инфекции. 

По мнению Союза матерей России, решением этого вопроса является 

аккумулирование и стандартизация всех социальных мер и расходов в едином 

своде правил – кодифицированном федеральном законе, которым должен являться 

Социальный кодекс Российской Федерации, по аналогии с Бюджетным, 

Налоговым, Жилищным, Трудовым и иными кодексами Российской Федерации. 
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Отсутствие системности при принятии нормативных правовых актов  

в социальной сфере стало причиной того, что законодательство в ней стало 

громоздким и при этом сильно фрагментарным, особенно на региональном уровне, 

вследствие чего возникает необходимость систематизации и стандартизации 

существующих норм на федеральном уровне Российской Федерации на основании 

полученного опыта – на уровне ряда пилотных регионов. 

При разработке Социального кодекса Российской Федерации законодатель 

должен ориентироваться на адресные потребности граждан, что сможет, по нашему 

мнению, существенно упростить и качественно улучшить процесс восприятия  

и в дальнейшем исполнения законодательства о социальном обеспечении. 

При определении формы законодательного акта мы исходим из структуры 

правовой системы Российской Федерации, которая является сложнейшим 

комплексом элементов, структур, норм, правосознания, традиций, образов 

национально-исторической, технико-юридической, социально-психологической 

природы.  

В иерархии российского права кодексы находятся на ступени выше иных 

федеральных законов и законов субъектов следом за федеральными 

конституционными законами. По нашему мнению, опыт реализации подобных 

региональных законодательных актов с 2004 года в ряде регионов России 

зарекомендовал себя с положительной стороны и существенно облегчил ситуацию 

в опытных регионах. Социальный кодекс на сегодняшний день успешно работает  

в 9 субъектах: Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Ленинградской, 

Омской, Ярославской, Калининградской, Липецкой областях и городе Санкт-

Петербурге. 

Социальный кодекс должен представлять из себя свод всех имеющихся 

правил и инструментов, базовый законодательный акт, закрепляющий основы 

правового регулирования отношений в сфере реализации социальных прав 

граждан. Основной целью кодекса является создание наиболее благоприятных 

условий, эффективно обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие, 

своевременную и простую возможность широкого выбора гражданами 

предоставляемых социальных благ, снижение социального неравенства и 

предотвращение социального иждивенчества. 

Социальным кодексом Российской Федерации должны быть определены  

и законодательно закреплены все категории льготников, действующие социальные 

льготы и меры поддержки, установленные на федеральном уровне, а также 

возможность трансформирования их в адресные денежные выплаты и необходимое 

социальное обслуживание. При этом регионы должны иметь возможность  

повышать уровень социального обеспечения своего населения в зависимости  

от территориальной потребности. 

В процессе совместных обсуждений инициативы разработки и принятия 

Социального кодекса Российской Федерации, организованных Союзом матерей 

России, в том числе в формате ВКС, региональными представителями Союза, 

депутатами, экспертами и общественными организациями неоднократно 

высказывалась поддержка скорейшего проведения такой кодификации на уровне 

Российской Федерации и готовность участия в работе над итоговым документом. 

Фактически свою заинтересованность и поддержку документу выразили 

региональные представители из всех восьми Федеральных округов России  

от Сахалина до Калининграда. 
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2. СОЮЗ МАТЕРЕЙ РОССИИ предлагает решение законодательного 

закрепления единого статуса многодетной семьи на всей территории Российской 

Федерации: многодетная семья должна считаться таковой до наступления 

совершеннолетия младшего ребенка. 

В целях поддержки и повышения качества жизни многодетных семей в 

России, а также достижения единого подхода к определению их статуса на всей 

территории страны предлагаем на федеральном уровне законодательно закрепить 

сохранение статуса многодетной семьи до достижения младшим ребенком в семье 

18 лет (на примере города Москвы). 

Регулирование мер поддержки многодетных семей в России определяется 

Указом Президента № 431 от 05.05.1992. Указ возлагает полномочия по 

определению категорий семей, которые можно отнести к многодетным, на 

региональные органы исполнительной власти. В регионах ситуация сильно 

разнится – понятие многодетности меняется в зависимости от возраста детей, места 

жительства или гражданства родителей. 

Во всех регионах России многодетной считается семья, воспитывающая трех  

и более детей. Это единственное общее для всех субъектов Российской Федерации 

условие. Расхождения начинаются в вопросе о верхней планке возраста детей, 

после достижения которой семья теряет статус и льготы. 

В 82 регионах это случается, когда первенцу исполняется 18 лет. Но и здесь 

есть нюансы: в 29 субъектах отмена статуса откладывается до момента, когда 

старшему ребенку исполняется 23 года, если он получает высшее образование  

по очной форме. Например, в Камчатском крае семья остается многодетной  

до достижения первенцем 21 года, если он имеет инвалидность, получает 

образование на территории региона и живет совместно с родителями. В Липецкой 

области, если старший ребенок учится в колледже или вузе, семья может 

рассчитывать на льготы и пособия до 24 лет, а если проходит службу по призыву – 

до 21 года. Оптимальной, на наш взгляд, является модель Москвы – в столице 

статус многодетной не снимается с семьи до тех пор, пока младшему ребенку не 

исполнится 16 лет, а если он продолжает учебу – 18. 

Именно московскую модель СОЮЗ МАТЕРЕЙ РОССИИ предлагает 

закрепить для всех регионов страны и предлагает конкретное законодательное 

решение.  

Это серьезный шаг поддержки, который позволит многодетной семье из 

Липецка или Камчатки не чувствовать себя ущемленной в сравнении с московской 

семьей. 

3. СОЮЗ МАТЕРЕЙ РОССИИ предлагает расширить возможности 

использования средств материнского капитала на получение образования матери, 

строительство коммунальной инфраструктуры для загородных и садовых домов,  

а также на приобретение автомобиля и сельхозтехники семьям, живущим в 

сельской местности. 

В первом случае поддержку получат мамы, находящиеся в декретном 

отпуске и планирующие выход на работу. Качественное образование расширит 

окно возможностей на рынке труда и позволит по завершении декретного отпуска 

претендовать на достойную заработную плату. 

Разрешив использовать маткапитал для подведения на земельные участки 

газа, электричества и воды, государство сделает еще один шаг к решению 

жилищного вопроса. Те же многодетные семьи зачастую получают земельные 
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участки для строительства загородных домов без какой-либо инфраструктуры. 

Получается, что построить с помощью маткапитала дом они могут, а подвести туда 

все необходимые коммуникации – нет. 

Третья инициатива касается семей с детьми, проживающих в сельской 

местности. Транспортное сообщение на селе на порядок хуже, чем в крупных 

городских агломерациях. Добраться до той же поликлиники в райцентре – большая 

проблема из-за проблем в работе общественного транспорта. Автомобиль в деревне 

точно не роскошь, а жизненная необходимость. Разрешив же покупать за счет 

средств маткапитала сельхозтехнику, государство даст возможность семьям с 

детьми эффективно развивать личное подсобное хозяйство и выстраивать 

агробизнес. Ключевое условие разрешения использования маткапитала на эти  

цели – наличие ходатайств в Пенсионный фонд от органов местного 

самоуправления, с помощью которых будет минимизирован риск нецелевого и 

непродуманного использования средств. 

4. СОЮЗ МАТЕРЕЙ РОССИИ предлагает решить проблему отсутствия 

ясельных групп, нехватки мест в детских садах и предоставить возможность 

желающим получать начальное образование дома, а также решить проблему 

трудоустройства мамы. 

СОЮЗ МАТЕРЕЙ РОССИИ предлагает закрепить на федеральном уровне 

такую форму образования, как семейный детский сад (образовательный центр), где 

дети смогли бы в формате семейного обучения обучаться, начиная с 2-месячного 

возраста, и при желании – до окончания начальной школы. 

В целях расширения возможности обеспечения воспитания, обучения, 

присмотра, ухода, оздоровления и питания детей в возрасте от 2 месяцев до 7 (11) 

лет на дому, а также трудового обеспечения занятости родителей закрепить  

на федеральном уровне такую форму образовательного объединения, как семейный 

детский сад (образовательный центр) по аналогии с успешно апробированными 

региональными проектами (на примере г. Москвы). 

Помимо социальных выплат и субсидий, необходимой мерой поддержки для 

многодетных семей является семейный детский сад (образовательный центр). 

Открыть семейный детский сад (образовательный центр) можно было бы прямо  

у себя дома, при этом родители сами смогут выступать в роли воспитателей 

(педагогов). Такая услуга сейчас доступна московским семьям, в которых есть трое  

и более детей в возрасте от 2 месяцев до 7 (11) лет. Родители-воспитатели 

осуществляют уход за детьми дома и получают за свой труд заработную плату. 

Важно, что в течение функционирования семейного садика у родителей 

официально накапливается трудовой стаж. 

Институт «Семейный детский сад» получил легальный статус с принятием 

Правительством Москвы 30 октября 2007 года Постановления № 951-ПП  

«Об утверждении примерного положения об организации деятельности семейного 

детского сада». 

Сейчас в Москве насчитывается 950 семейных детских садов. Их число 

растет из года в год. 

При обращении за оформлением родителям нужно пройти образовательный 

курс помощника воспитателя, чтобы понимать все организационные моменты.  

По окончании курса выдается сертификат. Затем со всеми необходимыми 

документами необходимо обратиться в ближайший к дому детский сад. 
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Многодетная мама, открыв такой садик, занимается сначала только со 

своими детьми, но в перспективе она может принимать в свою группу других детей 

из любых московских семей. Занятия в семейном саду проводятся по плану 

занятий, предоставленному образовательным учреждением, в котором мама 

трудоустроена. Методист учреждения также выдает родителям-воспитателям всю 

необходимую для уроков литературу. При необходимости в городском детском 

саду также можно получить мебель и игрушки. 

Воспитанники семейного детского сада могут пользоваться 

инфраструктурой образовательного учреждения, к которому они прикреплены, на 

занятия с логопедом, музыкальные уроки и уроки физкультуры или в бассейн дети 

из семейного детского сада могут ходить в учреждение прикрепления. Также дети 

свободно могут посещать все праздники и утренники образовательного 

учреждения. Важно, что питание в семейном саду бесплатное, оно оплачивается из 

бюджета города Москвы. Такое явление, как семейный детский сад, появилось в 

Москве, чтобы поддержать многодетные семьи, закрыть вопрос с дефицитом мест 

в детских садах и помочь детям с ограничениями по здоровью получить хорошее 

дошкольное образование. 
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ЗАЩИТА СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ И СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ 

УКРЕПЛЕНИЯ СЕМЕЙНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

Гребенюк Наталия Константиновна – начальник главного управления 

социального развития Губернатора и Правительства Хабаровского края 

 

 
 

Хочу начать со слов нашего Президента В.В. Путина: «Традиционные 

семейные ценности – это важнейшая нравственная опора и залог успешного 

развития и в настоящем, и в будущем». 

Повышение ценности семейного образа жизни, сохранение духовно-

нравственных традиций в семейных отношениях и семейном воспитании является 

одной из задач государственной семейной политики. 

 

 
Тенденции развития современной российской семьи – это более позднее 

вступление в брак, отсутствие регистрации брака, уровень рождаемости, который  

не обеспечивает простое воспроизводство населения. 
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Трансформация института семьи, смена ценностей в сторону достижения 

личного успеха, измеряемого экономическими ценностями, приводит  

к формированию у молодого поколения такой модели семьи, как малодетная, 

возможно, бездетная, не обязательно основанная на зарегистрированном браке.  

Изменились репродуктивные установки у молодого поколения, рождение 

детей откладывается на более поздний срок.  

Даже семья с одним ребенком – безусловная охраняемая ценность, но лучше, 

чтобы как можно больше пар хотели и могли не ограничиваться одним ребенком.  

Сегодня в Хабаровском крае (далее – край) свыше 23 тыс. (23 293) 

многодетных семей, в которых воспитывается более 78 тыс. детей (78 204) детей. 

Число таких семей растет. Но чтобы семья стала многодетной, необходимо  

ее создавать в относительно молодом возрасте.  

 

 
 

Во исполнение Концепции государственной семейной политики реализуется 

Комплексная краевая программа развития семейной и демографической политики 

края на 2014 – 2024 годы (утверждена распоряжением Правительства края  

от 05 ноября 2014 № 780-рп.). 

Во исполнение Поручения Президента Российской Федерации в этом году 

принята Региональная программа по повышению рождаемости в крае на 2023 – 

2025 годы (утверждена распоряжением Правительства края от 28 июня 2023 г.  

№ 404-рп).  
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В программах предусмотрены мероприятия по формированию семейно 

ориентированной среды и проведению информационно-коммуникационной 

кампании.  

Важно формирование ценностной системы мира у молодого поколения  

в аспекте семьи и детства. Детей нужно учить быть родителями. Поэтому в системе 

образования в рамках внеурочной деятельности проходят занятия, посвященные 

развитию семейных ценностей и созданию условий для укрепления семейного 

образа жизни. 

 

 
 

С 1 сентября 2022 года в образовательных организациях на территории края 

проводится цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном», включающий 

обучающий курс «Семьеведение», – это разговор или беседа о доброжелательном 

отношении к окружающим, роли матери и отца в семье, о семейных праздниках, 

традициях. На классные часы приглашаются родители, бабушки и дедушки, 

которые рассказывают о своей жизни. 

Общий охват составляет более 160 тыс. обучающихся. 
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Популяризацией и пропагандой семейных ценностей занимаются 

общешкольные и муниципальные родительские советы. 

В образовательных организациях края проходят мероприятия: «Школа для 

мам», «Вместе ради детей», «Мир семьи», «Моя семья», «Школа родителя особого 

ребенка», «Мы – будущее», «Секреты семейного счастья» и другие. 

Край принимает участие в реализации мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Национальная родительская ассоциация социальной 

поддержки семьи и защиты семейных ценностей». Победителем всероссийского 

конкурса «Лучшие практики родительского просвещения» в номинации «Лучшая 

практика работы образовательных организаций по организации работы с 

родителями» стала школа № 32 г. Хабаровска. 

С 2022 года во всех профессиональных образовательных организациях,  

а с 1 сентября 2023 года – в 230 общеобразовательных организациях введены 

ставки советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими 

общественными объединениями и созданы Центры детских инициатив, на базе 

которых проходят мероприятия с участием родителей: Международный день 

защиты детей, День семьи, День семьи, любви и верности, День России, День 

матери, День отца. 

Укрепление института семьи и сохранение традиционных семейных 

ценностей, преемственности поколений россиян является одним из направлений 

деятельности Российского движения детей и молодежи. Так, 19 ноября 2023 года 

во всех территориях края Российским движением детей и молодежи будет 

организован спортивный фестиваль «Семейная команда», а 26 ноября 2023 года 

более 100 тыс. обучающихся края примут участие в акции «Завтрак для мамы». 

 

 
 

В рамках Акселератора социальных решений (АСИ) в крае разработан 

просветительский проект для молодежи «Правила счастья». Он состоит из 

нескольких информационных модулей, которые посвящены важным темам: 

создание семьи, психология семейных отношений, планирование и рождение 

ребенка, сохранение здоровья в паре, государственные меры поддержки молодых 

семей, материнства и детства и др. 
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Апробация проекта прошла в октябре – ноябре 2022 года на базе 

Хабаровского техникума техносферной безопасности и промышленных 

технологий.  

Проект получил положительные отзывы руководителей и студентов 

техникума, а также высокую оценку экспертов АСИ и участников пилотного 

проекта из других субъектов Российской Федерации по итогам предзащиты.  

24 – 25 ноября 2022 года в г. Москве в Координационном центре 

Правительства Российской Федерации состоялось итоговое мероприятие 

акселерационной программы АСИ. По итогам защиты Проект края занял второе 

место среди 27 пилотных субъектов Российской Федерации и стал единственным 

финалистом из 5 субъектов ДФО – участников проекта. 

 

 
 

Сегодня проект реализуется в шести краевых профессиональных 

образовательных организациях. 
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Информационная кампания по популяризации традиционных семейных 

ценностей, формированию позитивного образа многодетной семьи, а также 

информирование населения о мерах поддержки семей с детьми проводится  

в постоянном режиме: публикации в электронных и печатных СМИ, на 

официальном сайте Правительства края, официальных сайтах и в социальных сетях 

исполнительных органов края и муниципальных образований, подведомственных 

организаций, выступления на радио и телевидении, выпуск телевизионных 

сюжетов, размещение рекламно-информационных материалов и просемейной 

социальной рекламы, в том числе на светодиодном экране, расположенном на 

площади им. Ленина в г. Хабаровске (видеоматериалы «Я мама», «Я жду ребенка», 

«Мы семья», «Я бабушка», «День беременных», «Приемные дети» и другие), 

транслируются круглосуточно с периодичностью 72 раза в сутки).  

 

 
 

Примеры размещения рекламно-информационных материалов. 
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В том числе организовано размещение рекламно-информационных 

материалов и видеороликов проектов «Семья – основа мира» и «Семья – мой 

главный жизненный проект»: 

на официальных сайтах и в социальных сетях, аккаунтах исполнительных 

органов края, органов местного самоуправления, подведомственных учреждений, 

средств массовой информации;  

на Светодиодном экране на площади имени Ленина в г. Хабаровске; 

в помещениях отделов ЗАГС, МФЦ, поликлиник, женских консультациий,  

а также на экранах в кабинетах медико-социальной помощи (предабортного 

консультирования). 

 

 
 

В прошлом году изготовлены и размещены баннеры с изображением 

многодетных семей, проживающих на территории края (размещены 

в г. Хабаровске, г. Комсомольске-на-Амуре, Охотском районе). 
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В рамках информационной кампании проводятся публично-массовые 

мероприятия, пропагандирующие традиционные семейные ценности и 

направленные на духовно-нравственное воспитание молодежи, популяризацию 

благополучных семей, в том числе многодетных, молодых, многопоколенных. 

Это семейные тематические праздники (День семьи, День защиты детей, День 

семьи, любви и верности, День отца, День матери, День недоношенных детей, 

Всемирная неделя грудного вскармливания и другие); 

акции («Подарок новорожденному», «Подари ребенку дерево», «Подари мне 

жизнь», социально-психологический проект «Мамины Каникулы – третий сезон»  

и другие);  

физкультурно-спортивные семейные фестивали, флешмобы, фестивали, 

мероприятия семейного досуга в театрально-концертных организациях; 

организация просемейных конкурсов, награждение за сохранение семейных 

ценностей и ответственное родительство. 

 

 
 

В целях формирования в обществе культуры бережного отношения  

к материнству и детству в этом году в крае впервые организованы мероприятия, 

посвященные Дню беременных.  

Мероприятия для будущих мам прошли во всех муниципальных 

образованиях края (фотосессии, конкурсы, поздравления, культурно-праздничные 

мероприятия, беседы со специалистами и другие). На базе женских консультаций и 

центральных районных больниц проведены «школы будущих матерей», в 

профессиональных образовательных организациях – «уроки юных мам» с участием 

работников медицинских и социальных учреждений.  

На муниципальном уровне организованы «Клуб молодой семьи», «Школа 

будущих родителей», клуб выходного дня молодых семей «Полезная суббота»  

и иные, проводятся конкурсы «Моя семейная реликвия», «Моя родословная». 
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Семьи края ежегодно участвуют и побеждают в Всероссийском конкурсе 

«Семья года». В этом году победу одержала семья Демяшкиных из Хабаровского 

района (в номинации «Сельская семья»).  

В целях популяризации семейных ценностей в крае проводятся ежегодные 

конкурсы «Семья Хабаровского края», «Женщина года».  

Победителем краевого конкурса «Семья Хабаровского края» в этом году 

стала семья Ворошиловых из Ванинского района (единовременная выплата –  

100 тыс. рублей), на 2 месте – Кулагины из Комсомольска-на-Амуре 

(единовременная выплата – 75 тыс. рублей), на 3 месте – семья Климовых-Сушко 

из района имени Лазо (единовременная выплата – 50 тыс. рублей). 

Победительница конкурса «Женщина года – 2023» Кокшарова Е.В.  

из Ванинского муниципального района награждена дипломом и денежной премией  

50 тыс. рублей, остальные участницы конкурса награждены благодарственными 

письмами Губернатора края.  
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Проводится работа по представлению семей к награждению  

государственными наградами: Орденом и Медалью ордена «Родительская слава», 

присвоению звания «Мать-героиня». 

12 семей края награждены орденом и медалью ордена «Родительская слава».  

В этом году ордена удостоена многодетная семья Комендантовых из Ванинского 

района, воспитывающая 9 детей. Сегодня семья ожидает рождения 10-го ребенка. 

На мероприятиях, посвященных Дню семьи, любви и верности, ежегодно 

вручается награда Фонда социально-культурных инициатив – медаль «За любовь  

и верность» 70-ти супружеским парам, прожившим в браке более 25 лет и достойно 

воспитавшим детей (ею награждены 763 пары). 

Также в крае учреждены памятная медаль «Рожденному в День образования 

Хабаровского края» и памятный знак «За супружеское долголетие», к которому 

предусмотрена единовременная выплата в размере 25 тыс. рублей.  

 

 
 

За достойное воспитание 4-х и более детей лучшие многодетные семьи края 

награждаются Почетным знаком «Родительская слава Хабаровского края»,  

а многодетные матери, достойно воспитавшие 5 и более детей, – Почетным знаком 

Правительства края «Материнская слава». Оба знака обеспечены единовременной 

выплатой в размере 100 тыс. рублей (Почетным знаком «Родительская 

слава Хабаровского края» награждены 27 семей, почетным знаком «Материнская 

слава» – 51 мать). 
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В 2023 году в крае учрежден Почетный знак Правительства края «Отцовская 

слава», которым награждены три многодетных отца из Охотского, 

Верхнебуреинского и Нанайского муниципальных районов. 

 

 
 

Ежегодно в крае проводится краевой этап всероссийского конкурса 

«Российская организация высокой социальной эффективности», в котором 

работодатели могут продемонстрировать свои корпоративные программы.  

В этом году наряду с номинацией «За лучшие условия работникам  

с семейными обязанностями» введена новая – «За поддержку работников – 

многодетных родителей и их детей в организациях производственной сферы». 

По итогам краевого этапа в 2023 году лучшими организациями в номинации 

«За лучшие условия труда работникам с семейными обязанностями» стали: 

Хабаровское линейное производственное управление магистральных газопроводов 
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ООО «Газпром трансгаз Томск»; АО «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий 

завод»; КГБУЗ «Краевая станция переливания крови».  

ООО «РН-Комсомольский НПЗ» стало победителем в этой и в новой 

номинации – «За поддержку работников – многодетных родителей и их детей  

в организациях производственной сферы». 

 

 
 

Положительный образ семьи необходимо формировать на всех уровнях: 

муниципальном, региональном и федеральном. 

Необходимо увеличить долю социальной рекламы на ведущих каналах 

российского телевидения и в других СМИ по популяризации семейных ценностей, 

образа успешной молодой семьи, многодетной семьи. 
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Иерей Николай Ворожбит – руководитель отдела по церковной 

благотворительности и социальному служению Хабаровской епархии Русской 

Православной Церкви 

 

Понятие ценности человека – это понятие социально относительное,  

но определенно устойчивое. Это отношение человека к материальным и духовным 

общественным благам, фундамент, система отношения к миру. Еще более 

конкретно: ценности – это то, что необходимо человеку для удовлетворения 

интересов, потребностей, а также идеи и то, что их рождает как идеал, как цель, как 

норма. Мир ценностей любого человека и обширен, и разнообразен. 

Но есть определенно фундаментальные ценности, которые являются 

«несущими конструкциями» в любой жизнедеятельности, – это доброта, 

образованность, трудолюбие, толерантность, гуманность. Если утрачивается 

значимость таких ценностей, то в любой период истории, у любого народа 

начинает нарастать комплекс проблем. И какие господствуют ценности, такое и 

общество, такие и люди. Не случайно, что феномен ценностей, проблема их 

формирования всегда стоит на первом месте на переходных этапах общественного 

развития. 

Среди множества ценностей особо следует выделить так называемые 

базовые ценности. Базовые ценности представляют именно основу, фундамент 

ценностного мира людей и серьезно влияют и на идеи, и на поступки людей в 

самых различных сферах жизни. Таких ценностей не так и много, и формируются 

они уже в детском и юношеском возрасте, то есть когда идет первичная 

социализация индивида, и остаются такие ценности стабильными практически на 

протяжении всей жизни. Хотя радикальные перемены, кризисы в жизни человека 

могут не только скорректировать, но и видоизменить достаточно устойчивую 

систему ценностей, видоизменить не только объем, состав, но и саму структуру 

ценностей, то есть саму иерархию соотношения индивидуальных, групповых и 

общественных ценностей. А то, что вчера было значимым, сегодня становится 

менее значимым, а завтра вообще может приобрести низкий статус. 

В социокультурном плане ценности могут соотноситься с типом цивилизации, в 

которой возникли и функционируют.  

Например: 

ценности традиционные (когда человек подчиняет свое поведение обществу, 

тем ценностям, которые сложились как общепринятые); 

ценности либерального типа (когда интерес личности имеет приоритет перед 

интересами общества); 

ценности общечеловеческие (некая попытка гармонизировать традиционные  

и либеральные ценности, сформулировать ценности, необходимые всем и 

каждому). 

Во всех цивилизациях семья выступала важнейшим элементом глобального 

развития. Идеология приоритета семьи, ее непреходящая ценность для жизни  

и развития человека и общества закреплена во многих международных 

нормативных актах. Основополагающее значение в этих документах придается 

укреплению и защите института семьи со стороны общества, разработке 

государственной национальной семейной политики. Семья занимает важнейшее 

место в социальных связях человека. История развития общества – это история 

развития семьи как социального института, который эволюционирует и 
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претерпевает существенные изменения вместе с обществом. Сегодня семья – 

ведущий социально-культурный институт, призванный быть действенным 

инструментом гуманизации и консолидации общества, социализации личности, 

преодоления межнациональных конфликтов, достижения гражданского согласия, 

толерантного взаимодействия в поликультурном социуме. Семья является мощным 

транслятором ценностей от поколения к поколению, институт семьи имеет 

консолидирующее значение для общества, противостоит социальной 

напряженности. 

Семья является базовым, фундаментальным условием функционирования 

российского общества, важнейшим элементом его самоорганизации. 89 % россиян 

предпочитают семейный образ жизни. По данным Росстата, для 70 % россиян 

семья и регистрация брака входят в пятерку наиболее важных для них жизненных 

целей.  

В то же время этот важнейший социальный институт в настоящее время 

переживает глубокий кризис. Причины кризиса многоаспектны. Это и общие 

глобальные социальные изменения, рост мобильности заселения, процессы 

урбанизации и культурной трансформации, которые влекут за собой расшатывание 

семейных устоев. Эти и многие другие факторы обусловили ослабление семьи как 

социального института общества, изменение ее места в ценностных ориентациях. 

В Российской Федерации в настоящее время идут поиски адекватной 

семейной политики, так как принятые ранее концепции и программы уже не 

отвечают современным потребностям общества и семьи. Во всех ежегодных 

посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации, начиная с 2000 года, говорится о том, что успех 

российской политики во всех сферах тесно связан с решением острейших 

демографических проблем, что предполагает развитие семьи как социального 

института. Отсюда вытекает необходимость регулировать взаимодействие 

государства с институтом семьи. Семейная политика необходима для решения 

проблем, порождаемых внутренними переменами, через которые проходит семья. 

Существование этих проблем и делает необходимой семейную политику как 

особую область, особое направление всей социальной политики. Современная 

семейная политика нацелена на изменение и сохранение уровня жизни семей, 

повышение благосостояния и улучшение их социального самочувствия. 

В последние годы произошло серьезное сокращение числа заключаемых 

браков и наблюдался катастрофический рост числа разводов. Современная 

российская семья значительно отличается от традиционной семьи своей 

структурой: возросло число неполных семей, сократилось количество 

многопоколенных семей, увеличилась доля однодетных семей. Распространенными 

явлениями стали взаимоотчуждение супругов и рост числа разводов, сожительство 

без регистрации брака и рост числа рождений детей вне брака, возросли масштабы 

социального сиротства или сиротства детей при живых родителях. В традиционной 

русской культуре основным типом семьи была большая многопоколенная семья, в 

которой жили несколько поколений родственников, один из которых выполнял 

роль главы рода. Современные дети воспитываются в однопоколенных семьях, в 

которых воспитательное влияние бабушек и дедушек значительно снижено. 

Здоровая, благополучная семья – это опора государства, основа 

общественного согласия, политической и социальной стабильности. Процесс 

перехода семьи от привычных форм существования к освоению рыночных 
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структур жизнедеятельности протекает крайне болезненно. Стремление и попытки 

семьи приспособиться к новым явлениям и постоянным переменам, происходящим  

в обществе, предопределяют изменения самого института семьи. Идейный  

и моральный вакуум в обществе, утрата исторического самосознания, патриотизма, 

резкая смена духовных и нравственных интересов на материальные стали основной 

причиной нестабильного положения общества в целом и семьи в частности. 

По итогам Всероссийской переписи населения в России проживает более  

30 млн. детей в 24,5 млн. семей. В интересах семей с детьми Правительством 

вводятся новые меры поддержки, развиваются социальные сервисы  

и инфраструктура. Консолидированный детский бюджет ежегодно увеличивается:  

с 2021 года он вырос на 1,5 трлн. рублей и по отчетам за 2022 год составил  

7,8 трлн. рублей. Уровень бедности в стране в 2022 году сократился до 9,8 %. 

Численность детей, проживающих в малоимущих домохозяйствах, по сравнению  

с 2021 годом сократилась на 800 тыс. человек. На улучшение материального 

положения семей повлияли повышение минимального размера оплаты труда, рост 

заработных плат в целом, содействие занятости родителей и проведение адресной 

социальной политики. Существенный вклад в снижение уровня бедности семей  

с детьми внесла созданная по поручению Президента страны целостная система  

их поддержки, ключевым элементом которой является единое пособие. Сегодня 

единое пособие назначено более чем 10 млн. детей. С 1 января этого года единое 

пособие предоставляется и жителям новых регионов. В 2022 году было выдано 

почти 912 тыс. сертификатов на материнский (семейный) капитал. Распорядились 

средствами материнского капитала 1,3 млн. семей, и основное направление – это, 

конечно, улучшение жилищных условий. С 1 января этого года введена 

возможность направления средств материнского (семейного) капитала на 

получение ежемесячной выплаты на любого из детей в возрасте до трех лет. 

С августа прошлого года разрешено направлять средства материнского капитала 

на оплату обучения детей у индивидуальных предпринимателей, которые имеют 

соответствующую лицензию. Активно развивается механизм социального 

контракта. В прошлом году по поручению Президента страны увеличены 

максимальные размеры выплат для открытия собственного дела и развития 

личного подсобного хозяйства. В прошлом году соцконтрактом было охвачено 

почти 876 тыс. граждан, из них порядка 67 % – это семьи с детьми, и более 70 % 

получателей соцконтракта увеличили свой доход, а 29 % вышли за пределы уровня 

бедности. 

На сегодняшний день действует ряд программ поддержки по обеспечению 

жильем семей, в том числе молодых, от предоставления им социальных выплат  

до различных льготных ипотечных программ. В 2022 году продлен срок действия 

льготной семейной ипотеки до конца 2023 года и предоставлена возможность 

получить ее не только семьям при рождении детей, но и семьям, уже имеющим 

двоих и более детей. В 2022 году такой поддержкой воспользовалась почти  

181 тыс. семей. 

До конца 2023 года продлены выплаты по 450 тыс. рублей многодетным 

семьям на погашение ипотеки. С начала действия программы выплаты получили 

почти 193 тыс. семей на общую сумму почти 87 млрд. рублей. За 2022 год  

36,3 тыс. многодетных семей получили земельные участки, в том числе почти  

20 тыс. семей – участки, обеспеченные соответствующей инфраструктурой. 
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Образование, воспитание и развитие детей, их досуг, отдых и оздоровление – 

это еще одно важное направление современной семейной политики. 

Последовательно реализуются меры по созданию безопасных и комфортных 

условий для развития и обучения наших детей. Для детей в возрасте до трех лет 

в рамках нацпроекта «Демография» создано более 254 тыс. мест. 

Доступность дошкольного образования для этой возрастной категории на 1 октября 

2023 года составила 98.2 %, для детей от трех до семи лет данный показатель 

составляет 99,7 %. 

С 1 сентября все школьники начальных классов обеспечиваются горячим 

питанием за счет федерального бюджета. За три года в 7 раз сократилось число 

школ с нарушениями качества и безопасности продуктов, в 3 раза уменьшилось 

количество нарушений требований к сбалансированности питания. 

Продолжается развитие образовательной среды. До конца года должно быть 

открыто 3 тыс. центров образования цифрового, естественно-научного, 

технического и гуманитарного профилей, так называемых точек роста, 

также 48 кванториумов и 63 IT-клуба. Стартовавшая в 2021 году Президентская 

программа «Пушкинская карта» позволяет детям в возрасте от 14 до 22 лет 

бесплатно посещать организации культуры. 

Для развития творческих талантов до конца 2024 года будет 

реконструировано, капитально отремонтировано более 900 региональных и 

муниципальных детских школ искусств. Почти 2 тысячи детских школ искусств и 

училищ будут оснащены музыкальными инструментами и учебными материалами, 

а также современным оборудованием. 

По итогам 2022 года более 21 % наших граждан вовлечены в систему 

патриотического воспитания. Важным нововведением становится обязательное 

привлечение школьников к общественно полезному труду, что развивает у ребят 

чувство причастности и уважения к результатам труда. В 2023 году по поручению 

Главы государства началась программа восстановления и строительства 

организаций отдыха детей и их оздоровления. К началу летней оздоровительной 

кампании 2023 года в 15 регионах на базе действующих организаций было создано 

49 жилых модулей на 2,5 тыс. мест, в результате охват детским отдыхом возрос  

на 12 тыс. человек. 

Еще одна чувствительная тема – это профилактика семейного 

неблагополучия и социального сиротства, укрепление института семьи и духовно-

нравственных традиций в семейных отношениях. За последние два года мы 

наблюдаем тенденцию: вдвое увеличилось количество родителей, восстановленных 

в родительских правах, а это значит, что более 3 тысяч наших семей восстановлено 

и дети могут жить в семье и воспитываться кровными родителями. Результат 

проводимой работы – это устойчивая тенденция к сокращению числа детских 

домов и их воспитанников. За последние пять лет число детских домов сократилось 

почти на 19 процентов, а численность детей в них – на 29 %. Свою эффективность 

подтверждает профилактическая работа с родителями, направленная на 

сокращение числа отказов от новорожденных. Положительной динамики основных 

показателей в сфере профилактики социального сиротства удалось достичь в том 

числе и потому, что был принят план мероприятий по профилактике социального 

сиротства до 2025 года, аналогичные планы были приняты во всех регионах 

страны. Необходимо продолжать создавать в каждом регионе условия по 

поддержке семей через оказание материальной и психологической поддержки, 
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консультационной и педагогической помощи. Важно сопровождать семьи, 

нуждающиеся в помощи государства, социальными службами, а также с 

привлечением негосударственных ресурсов, фондов и волонтеров. Указом 

Президента Российской Федерации в мае 2023 года утверждена стратегия детской 

безопасности, в настоящее время мы готовим план мероприятий по ее реализации, 

его утверждение запланировано на конец ноября 2023 года.  

Забота о детях, их поддержка, развитие являются нашими ключевыми 

приоритетами, поэтому мы продолжим эту работу, продолжим решать все 

те проблемы, которые мы видим, которые перед нами стоят. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ 

конференции «Вопросы укрепления семьи и семейных ценностей: публично-

правовой аспект и общественные отношения» 

 

 

17 ноября 2023 года г. Хабаровск 

 

Государственная политика Российской Федерации по сохранению и 

укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей 

представляет собой совокупность скоординированных мер, осуществляемых 

Президентом Российской Федерации и иными органами публичной власти при 

участии институтов гражданского общества для противодействия 

социокультурным угрозам национальной безопасности Российской Федерации в 

части, касающейся защиты традиционных ценностей. 

Главной целью проведения конференции является координация фокуса 

общественного внимания на укреплении института семьи и семейных ценностей, 

сохранение уровня жизни семей, повышение благосостояния и улучшение 

социального самочувствия, выявление и рассмотрение демографической проблемы 

в Хабаровском крае (далее – край). В рамках проведения конференции ее 

участниками были рассмотрены вопросы по трем направлениям: «Государственная 

семейная политика в крае», «Этико-медицинские аспекты материнства», 

«Современные семейные ценности: истоки и развитие на современном этапе». 

Обсудив вопросы укрепления семьи и семейных ценностей через публично-

правовой аспект и общественные отношения, участники конференции – 

представители науки, образования, здравоохранения, социальной сферы и 

общественных организаций – отмечают следующее. 

В 2023 году в крае проживает свыше 23 тыс. многодетных семей, в которых 

воспитывается более 78 тыс. детей. Число таких семей растет. Между тем, в крае 

сохраняются такие негативные демографические тренды, как снижение 

рождаемости, причинами которых являются уменьшение числа женщин 

фертильного возраста, отложенное материнство, социальное бесплодие, смещение 

календаря рождаемости, приверженность к малодетности семьи и другие. 

Вместе с тем комплексный вектор решения текущего демографического 

вызова заключается в увеличении количества благополучных многодетных семей. 

В ходе проведения секции «Государственная семейная политика в крае» 

участники конференции отметили, что государственная семейная политика 

в крае направлена на социальную поддержку семей с детьми в современных 

условиях; систему организации работы по сопровождению замещающих семей; 

организацию работы с семьей как основы успешной социальной адаптации ребенка 

с ограниченными возможностями здоровья; организацию работы с семьями 

с несовершеннолетними детьми, находящимися в социально опасном положении. 

Семья воспитывает весь комплекс ценностных ориентаций для будущей 

жизни в обществе, ее важность неоспорима для укрепления силы суверенности 

государства. Действующая в крае система мер социальной поддержки семей с 

детьми направлена на демографическое развитие региона и оказание семьям 

всесторонней поддержки. Для семей с детьми предоставляется 17 различных мер 

поддержки, получателями которых являются более 70 тыс. семей. 
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Ежегодное увеличение государственных мер поддержки семей с детьми 

не становится сдерживающим фактором, влияющим на сокращение количества 

браков, большой рост числа разводов, неполных семей и семей с одним ребенком.  

К основным причинам снижения рождаемости следует отнести уменьшение 

численности женщин репродуктивного возраста, социально-экономические 

факторы, изменение репродуктивных установок у молодежи, деградация института 

семьи. 

По мнению специалистов по демографии, весьма значимыми являются 

репродуктивные потери из-за бесплодия. 

В целях решения задач социально-экономического и демографического 

развития государственной семейной политики в крае реализуется Комплексная 

краевая программа развития семейной и демографической политики края на 2014 – 

2024 годы. Также в 2023 году принята региональная программа по повышению 

рождаемости в крае на 2023 – 2025 годы. В программах предусмотрен широкий 

спектр мероприятий по формированию семейно ориентированной среды и 

проведению информационно-коммуникационной кампании.  

Перечень мероприятий направлен на формирование ценностной системы 

мира в аспекте семьи и детства у различных социальных групп населения, 

особенно у молодого поколения. В связи с этим в системе образования проходят 

занятия и мероприятия, посвященные развитию семейных ценностей и созданию 

условий для укрепления семейного образа жизни. Также популяризацией и 

пропагандой семейных ценностей занимаются общешкольные и муниципальные 

родительские советы. 

Край принимает участие в реализации мероприятий Общероссийской 

общественной организации «Национальная родительская ассоциация социальной 

поддержки семьи и защиты семейных ценностей». 

С 1 сентября 2023 года в 230 общеобразовательных организациях края 

введены ставки советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими 

общественными объединениями и созданы Центры детских инициатив, на базе 

которых проходят мероприятия с участием родителей. В крае активно развивается 

деятельность Российского движения детей и молодежи. 

В крае активно действует наградная система. За достойное воспитание детей 

лучшие родители и многодетные семьи края награждаются Почетными знаками 

«Материнская слава», «Отцовская слава» и «Родительская слава Хабаровского 

края». 

Отдельное внимание было уделено вопросу сопровождения замещающих 

семей на территории края. В крае функционируют 19 детских домов и краевое 

государственное казенное учреждение «Центр по развитию семейных форм 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей, и постинтернатному 

сопровождению», подведомственные министерству социальной защиты края. 

В детских домах созданы службы подбора, подготовки и сопровождения 

замещающих семей, методическое сопровождение которых обеспечивает 

вышеуказанный центр.  

С целью решения актуальных вопросов на муниципальном уровне в крае 

созданы советы замещающих семей муниципальных районов, городских округов, 

муниципального округа. Вместе с тем в крае остается актуальной общероссийская 

проблема возвратов детей из замещающих семей.  
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Также в ходе проведения секции был подробно рассмотрен вопрос 

«Организация работы с семьей как основа успешной социальной адаптации 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья». 

Вопросы сохранения репродуктивного здоровья населения края, 

стимулирования рождаемости и укрепление института семьи с использованием 

вспомогательных репродуктивных технологий, касающихся проблем 

искусственного прерывания беременности, были вынесены на обсуждение 

участников конференции при проведении секции, посвященной этико-

медицинским аспектам материнства. 

Существующий на сегодняшний день уровень рождаемости недостаточен 

для обеспечения воспроизводства населения. В связи с этим сохранение и 

укрепление репродуктивного здоровья населения, особенно молодежи, 

приобретают особую значимость для благоприятного демографического развития 

региона. 

Молодежь нуждается в образовательных программах по вопросам, 

включающим первичную профилактику гинекологических заболеваний и абортов. 

Особенно остро такая потребность ощущается среди детей, находящихся на 

попечении государства. Для этого, по мнению участников конференции, 

необходима разработка образовательной программы, предусматривающей 

просветительскую работу медицинских и психолого-педагогических работников. 

Привлечение к работе с молодежью педагогов и психологов из области 

планирования семьи будет способствовать выполнению просветительской, 

образовательной, профилактической функций. При этом педагогам и психологам, 

работающим с молодежью, необходимо освоить курс лекций санитарно-

гигиенического направления для адаптации информации с учетом возрастных и 

психологических особенностей молодежи. В дальнейшем также к проведению 

лекториев и иных мероприятий следует привлекать волонтерские движения края и 

законных представителей несовершеннолетних. 

Одним из важных факторов, влияющих на демографическую ситуацию и 

репродуктивное здоровье, является количество абортов.  

Аборт чреват тяжелыми ближайшими осложнениями, в том числе 

угрожающими жизни женщины, после его проведения часто возникают и 

отдаленные осложнения: бесплодие, невынашивание последующих беременностей, 

гинекологические заболевания. Развиваются серьезные нарушения 

репродуктивного здоровья.  

Одним из направлений деятельности системы здравоохранения, 

оказывающих влияние на повышение рождаемости в крае, является реализация 

мероприятий по профилактике абортов. Несмотря на снижение за последние 

несколько лет общего количества абортов, количество абортов по желанию 

женщины все еще остается высоким.  

В рамках мероприятий по профилактике абортов в крае с 2013 года открыта 

сеть кабинетов медико-социальной помощи.  

Еще одной причиной снижения демографической ситуации является 

проблема бесплодного брака. В крае отмечается более высокая частота бесплодия и 

накопленная заболеваемость по сравнению со средним показателем по Российской 

Федерации и Дальневосточному федеральному округу, что свидетельствует о 

большой доле бесплодных супружеских пар в регионе. На фоне снижения 

рождаемости данная проблема приобретает особенную важность. 
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В крае сформирована система оказания медицинской помощи населению при 

бесплодии: работа кабинетов по бесплодному браку, применение вспомогательных 

репродуктивных технологий (далее – ВРТ), выявление и профилактика 

заболеваемости среди подростков. 

Лечение методами ВРТ, в том числе методом экстракорпорального 

оплодотворения (далее – ЭКО), в настоящий момент является одним из самых 

современных методов преодоления бесплодия. По национальному проекту 

«Демография» такая помощь в крае оказывается бесплатно по полису 

обязательного медицинского страхования. 

Под ВРТ понимают все методы репродукции человека, при которых 

отдельные этапы или весь процесс зачатия и раннего развития эмбрионов 

происходит вне организма – в пробирке (in vitro). Одним из распространенных 

видов ВРТ является криоконсервация половых клеток, которые не имеют 

фиксированного срока хранения.  Данный метод дает возможность откладывать 

родительство на более поздний срок, при этом биологический материал может 

быть сдан в наиболее благоприятный для деторождения период. Участники 

конференции обсудили необходимость использования данного метода для  

мужчин – участников специальной военной операции за счет бюджетных средств в 

рамках обязательного медицинского страхования. 

В современном мире большинство стран использует ВРТ как инструмент 

семейной и гендерной политики, поддерживая с помощью него наиболее 

приемлемую для государства форму семьи.  

Несмотря на важность и значимость всех вопросов, неизменной и базовой 

остается тема формирования современных семейных ценностей. В ходе данной 

секции участники заслушали доклады и исследования представителей научного 

сообщества, общественности, представителя духовенства. Обсудили вопросы: 

исторических истоков российских семейных ценностей, современных семейных 

ценностей в контексте социальных изменений, заслушали вопросы, затрагивающие 

социальный институт многодетной семи, обозначили необходимость защиты 

семейных ценностей и создания условий для укрепления семейного образа жизни. 

В ходе проведения секции участники конференции отметили необходимость 

популяризации семейных ценностей, образа успешной молодой семьи, 

многодетной семьи путем принятия мер по увеличению доли социальной рекламы 

на популярных интернет-ресурсах, ведущих каналах краевого телевидения и в 

других средствах массовой информации, активного использования площадок для 

блогов, посредством взаимодействия с лидерами общественных мнений. 

Еще одна важная тема – это профилактика семейного неблагополучия и 

социального сиротства, укрепление института семьи и духовно-нравственных 

традиций в семейных отношениях. Участниками конференции было отмечено, что 

за последние два года вдвое увеличилось количество родителей, восстановленных 

в родительских правах, а это значит, что более 3 тысяч наших семей восстановлено 

и дети могут жить в семье и воспитываться кровными родителями.  

Результат проводимой работы – это устойчивая тенденция к сокращению 

числа детских домов и их воспитанников. За последние пять лет число детских 

домов сократилось почти на 19 процентов, а численность детей в них – на  

29 процентов. Свою эффективность подтверждает проводимая профилактическая 

работа с родителями, направленная на сокращение числа отказов от 

новорожденных. Положительной динамики основных показателей в сфере 
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профилактики социального сиротства удалось достичь в том числе и в связи с тем, 

что был принят региональный межведомственный план мероприятий («дорожных 

карт») по профилактике социального сиротства на 2022 – 2025 годы, аналогичные 

планы были приняты во всех регионах страны.  

Между тем участниками конференции была отмечена необходимость 

непрерывного осуществления поиска новых методов раннего выявления семейного 

неблагополучия, а также более широкого использования в работе опыта других 

субъектов Российской Федерации, в том числе негосударственных некоммерческих 

практик по указанному вопросу. Отмечена необходимость продолжения создания 

в каждом регионе условий по поддержке семей через оказание материальной 

поддержки, психологической, педагогической и юридической помощи. Важно 

сопровождать семьи, нуждающиеся в помощи государства, социальными 

службами, в том числе с привлечением негосударственных ресурсов, фондов и 

волонтеров.  

Забота о детях, молодом поколении, их поддержка, развитие являются 

ключевыми приоритетами для края. Правильное воспитание, своевременная 

духовно-нравственная, психологическая, материальная поддержка является 

залогом формирования и развития семьи и семейных ценностей в Российской 

Федерации и нашем крае. Семья является базовым, фундаментальным условием 

функционирования российского общества, важнейшим элементом его 

самоорганизации. 

Особая роль в становлении и укреплении традиционных ценностей 

принадлежит православию. Современная семейная политика нацелена на 

изменение и сохранение уровня жизни семей, повышение благосостояния и 

улучшение их социального самочувствия. 

По результатам полученных выводов участники конференции  

РЕКОМЕНДУЮТ: 

1. Комитету по делам молодежи Правительства Хабаровского края 

совместно с комитетом по внутренней политике Правительства Хабаровского края 

продолжить работу по организации и проведению мероприятий для детей и их 

родителей по популяризации и формированию семейных ценностей. 

2. Министерству образования и науки края: 

2.1. Обеспечить освоение курса лекций санитарно-гигиенического 

направления педагогами и психологами, работающими с молодежью, для 

адаптации информации с учетом возрастных и психологических особенностей 

молодежи. 

2.2. Привлекать к проведению лекториев и иных мероприятий в сфере 

семейной политики волонтерские движения края и законных представителей 

несовершеннолетних. 

2.3. Рассмотреть возможность создания служб, связанных с обеспечением 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи сопровождения детей с 

особыми потребностями и их семей, таких как ранняя помощь и коррекционные 

центры в образовательных организациях, реализующих адаптированные 

образовательные программы. 

3. Министерству здравоохранения края: 

3.1. При проведении медицинских осмотров и диспансеризации среди 

молодежи проводить дополнительную профилактическую работу, направленную 

на предупреждение бесплодия в крае. 
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3.2. Рассмотреть возможность увеличения времени пребывания медицинских 

работников в медицинских кабинетах общеобразовательных учреждений края. 

4. Министерству здравоохранения края совместно с министерством 

образования и науки края проработать вопрос целесообразности разработки и 

принятия на региональном уровне комплексной медико-социальной программы 

«Сохранение и укрепление репродуктивного здоровья детей и подростков как 

основы репродуктивного потенциала населения Хабаровского края». 

5. Министерству образования и науки края совместно с краевым 

государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного 

профессионального образования «Институт повышения квалификации 

специалистов здравоохранения» министерства здравоохранения края рассмотреть 

возможность реализации программ дополнительного образования в сфере 

пропаганды здорового образа жизни среди молодежи, формирования у них 

положительных привычек по охране репродуктивного здоровья. 

6. Главному управлению социального развития Губернатора и Правительства 

края в целях совершенствования системы профилактики социального сиротства, 

направленной на поддержку и укрепление родительства и детско-родительских 

отношений: 

6.1. Повысить эффективность работы по организации деятельности по 

оказанию семьям, находящимся в социально опасном положении, педагогической, 

психологической и юридической помощи. 

6.2. Способствовать разработке и внедрению новых программ, направленных 

на поддержку и укрепление родительства и детско-родительских отношений. 

7. Совету ректоров высших учебных заведений края и Еврейской 

автономной области совместно с АНО «Центр общественного здоровья и 

медицинской профилактики» рассмотреть целесообразность проведения 

информационно-образовательных мероприятий, направленных на формирование 

положительных репродуктивных установок молодого поколения, в целях 

поддержания семейных ценностей среди обучающихся в высших учебных 

заведениях края. 

8. Депутатам Законодательной Думы края совместно с Молодежной 

общественной палатой при Законодательной Думе края принимать активное 

участие в мероприятиях, направленных на развитие патриотизма, 

гражданственности, укрепление семьи и традиционных семейных ценностей в 

крае. 

9. Постоянному комитету Законодательной Думы края по вопросам 

социальной политики подготовить обращение в Государственную Думу 

Федерального собрания Российской Федерации и Правительство Российской 

Федерации с предложением инициировать внесение изменений в федеральное 

законодательство, предусматривающих право участников специальной военной 

операции на бесплатное получение медицинских услуг по криоконсервированию и 

хранению половых клеток или тканей репродуктивных органов. 


