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Проблема сохранения института семьи и прямо связанная с ней проблема депопуляции
сегодня широко обсуждаются в России как учёными, так и политиками. 2024 год был офи-
циально объявлен годом семьи, а с 2025 года началась реализация национального проекта
«Семья». Но зачастую в этом контексте идёт обсуждение лишь видимых проявлений про-
блем, а не их первопричин. Данные тезисы основаны на материалах нашей ВКР, в которой
мы решили рассмотреть то, как и в каком ключе (позитивном или негативном) особен-
ности родительской семьи и отношений с ней могут влиять на семейную жизнь взрослых
детей.

Начать стоит с того, что исторически родители играли колоссальную роль в устройстве
брака своих детей. Они были заинтересованы в продолжении ими рода, с одной стороны,
по религиозным соображениям, пока имел место культ предков, с другой – по экономиче-
ским, так как рассчитывали на помощь со стороны семьи детей в старости [3, 8]. С течени-
ем веков дети становились всё более самостоятельными в выборе брачных партнёров, и к
середине XX века роль родителей свелась к номинальному одобрению их решения: по дан-
ным А.Г. Харчева, в 1962 году 79,6% опрошенных молодожёнов спрашивали у родителей
согласие на брак, и 78,8% в их числе это согласие получили [9]. В 2024 же году по данным
агентства «Вебер» важным получить одобрение брака со стороны родителей считали 67%
респондентов, при этом 58% опрошенных сказали, что позиция родителей не изменит их
решения. С другой стороны, эти данные говорят о том, что две трети опрошенных всё ещё
ощущают потребность во мнении родителей об их брачном выборе, а чуть менее половины
опрошенных (42%) готовы с этим мнением считаться и потенциально могли бы изменить
своё решение в случае неодобрения.

Но даже когда родители не участвуют в этом прямо, родительская семья всё равно
оказывают большое влияние на начало семейной жизни детей. Согласно исследованиям
Е.В. Чуриловой и Д.Д. Орешковой, дети из неполных семей в среднем вступают в большее
число браков/сожительств за свою жизнь, при этом девушки из неполных семей реже
начинают свою семейную жизнь с официального брака [11, 12]. Детность родительской
семьи также влияет на выбор партнёра: дети из многодетных семей примерно в 1,5 раза
чаще вступают в брак с партнёрами, также выросшими в многодетных семьях, чем если
бы этот фактор не играл роли, хотя, вероятно, и не стремятся к этому осознанно [10].

Фактор родительской семьи влияет на отношения между супругами и после вступле-
ния в брак. Совместное проживание с родителями в 26% случаев приводит к конфликтам
с ними и в 18% случаев – к конфликтам между супругами (при отдельном проживании –
только в 3,6%) [5, 9]. Более высокая удовлетворённость собственным браком также харак-
терна для тех, кто оценивает отношения между родителями и родителей к ним самим в
детстве как благополучные [6]. Дети из неполных семей также в большей степени склонны
к партнёрской, а не традиционной модели распределения ролей между супругами [7, 13].
Но в то же время факт наличия развода родителей в биографии детей увеличивает шанс
распада их собственных отношений уже к 33 годам на 10-18% [14, 15].

1



Конференция «Ломоносов-2025»

Семейная биография сильно влияет и на отношения родительства как часть семейной
жизни взрослых детей. Развод родителей почти в 2 раза увеличивает вероятность того,
что первый ребёнок родится вне брака, а также, что это произойдёт в более раннем воз-
расте [15, 16]. Детство в неполной семье более чем в 2 раза повышает шанс того, что
между родами и абортом девушка выберет последний, когда речь идёт о ранней беремен-
ности, или как минимум окажется перед таким выбором (в более старших возрастах) [1, 4].
Однако детство в многодетной семье также увеличивает желаемое число детей во взрос-
лом возрасте, а позитивная оценка своих отношений с родителями увеличивает желание
осознанно следовать усвоенной модели и в поведенческом аспекте [2, 10]. На практике име-
ет место трансляция не только общего характера детско-родительских отношений, но и
конкретных поведенческих практик (ВЦИОМ, 2022). Прародители же активно помогают
детям в воспитании своих внуков самым разным образом: от простого присмотра (67%)
до совместного посещения культурных мероприятий (30%) (ВЦИОМ, 2024).

Таким образом, многие проблемы молодых семей берут начало ещё из их родительских
семей. Но в то же время при благоприятных условиях в них же закладываются основы
для семейного благополучия детей во взрослом возрасте, а поддержка прародителей может
оказаться для них крайне значимой.
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