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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
ИЗМЕНЕНИЙ СЕМЬИ 

В ПОСТСОВЕТСКОЙ БЕЛАРУСИ
Сегодня республика Беларусь находиться в процессе трансформации всех сфер 

жизнедеятельности общества: социокультурной, политической, экономической. Ко
нечно, происходящие изменения не могли обойти стороной один из основных соци
альных институтов -  семью. Именно теме изменения института семьи под влияни
ем общественных перемен и посвящена статья “Социологический анализ изменений 
семьи в постсоветской Беларуси".

В данной работе проводиться сравнительный анализ тенденций изменения се
мьи в советский и постсоветский периоды. Выводы подтверждаются статистичес
кими данными и результатами социологических исследований. Выделяется ряд та
ких негативных тенденций трансформации института семьи, как: изменение 
функционального облика семьи, снижение прочности брачных отношений, низкий уро
вень рождаемости, увеличение количества внебрачных рождений и др.

В статье анализируются объективные факторы, являющиеся причиной изме
нений, происходящих сегодня с семьей в белорусском обществе.

Изменения, происходящие с семьей, отмечаются во все времена, но каж
дый исторический период накладывает на эти изменения свой специфический 
“отпечаток”. Последние ключевые изменения в белорусской семье стали проис
ходить во второй половине 1980-х гг. под влиянием начавшихся процессов де
мократизации общества. Продолжаются они и сегодня. Белорусское общество 
довольно долго находилось в переходном состоянии, что было связано с распа
дом в 1991 г. СССР и разрушением многих устоявшихся социальных правил, то 
есть системным кризисом. Вопрос о сущности постсоветской трансформации 
рассматривается многими российскими и белорусскими учеными. По мнению 
корреспондента НАН Беларуси А.Н. Данилова, “трансформацию, охватившую 
страны Центральной и Восточной Европы, можно определить как системную, 
затрагивающую весь спектр общественной жизни, политику, экономическую и 
социальную структуры, духовную жизнь” [3, с. 19]. Таким образом, трансформа
ционные процессы, происходящие на постсоветском пространстве, связаны не 
только с глубокими изменениями в политической и экономической сферах, но и 
с социальной дезинтеграцией общества, ломкой его ценностно-нормативной 
структуры. Все эти преобразования повлияли и на состояние социального ин
ститута семьи, так как семья и общество взаимосвязаны. Меняются основы эко
номического функционирования семьи, возможности самовыражения индиви
дов, внутренние связи между членами семьи, ценностные ориентации и 
жизненные приоритеты, матримониальные и прокреационные установки жен
щин и мужчин. В данной статье речь пойдет об изменениях, которые происходят 
в институте семьи в постсоветской Беларуси, причем мы будем делать этот ана
лиз в сравнении с их состоянием в последние десятилетия существования СССР. 
Отметим, что основаниями возникновения семьи являются: брак, кровнород
ственные связи, усыновление/удочерение ребенка. При этом брак -  самое рас
пространенное основание.

Социальная сущность семьи связана с тем, что в ней происходит физическое 
и духовное воспроизводство общества, так как в ней рождаются и социализиру-
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ютсядети, члены семьи получают эмоционально-психологическую, физическую 
и материальную заботу и поддержку. До сего дня ни один социальный институт 
не может справиться с этой ролью лучше, чем семья. Но, исходя из объектив
ных и научных данных (статистических оценок и результатов социологических 
исследований), а также жизненных наблюдений, мы можем констатировать, что 
в современном белорусском обществе семья далеко не всегда успешно справ
ляется с выполнением своих функций и отведенной ей социальной ролью. Об 
этом свидетельствует большое количество разводов, низкая рождаемость, вы
сокий уровень подростковой и молодежной преступности, распространение аль
тернативных форм брачно-семейной жизни и т. д.

С начала XX ст. в Беларуси, как и во многих других европейских странах, ин
ститут семьи постоянно трансформируется: изменяется его структура, функции, 
происходит уменьшение состава семьи (нуклеаризация). В отличие от патриархаль
ных семей, где проживание вместе трех-четырех поколений считалось нормой, в 
типичной современной семье проживает всего два поколения: родители и их дети. 
Возрастает также количество супружеских семей без детей. Образно говоря, ребе
нок ныне -  “предмет роскоши”, который может позволить себе далеко не каждая 
семья. Такое репродуктивное поведение семей в совокупности с другими демогра
фическими и социально-экономическими причинами привело к резкому снижению 
рождаемости. Тенденция рождаемости в стране в последние годы весьма показа
тельна, особенно в сравнении с показателями рождаемости в Беларуси до распада 
СССР (см. таблицу № 1). Если в 1985 г. число родившихся на 1000 чел. населения 
составляло 16,5 чел., то в 2004 г. этот показатель снизился до 9,1 чел., а естествен
ная убыль населения составила -5,2 чел. (для сравнения, например, в 1980 г. есте
ственный прирост равнялся +8,6 чел. на 1000 чел. населения).

В новой социально-экономической ситуации меняются критерии брачно-се
мейного поведения. Объективно это выражается, прежде всего, в снижении брачно
сти, которая за последние годы уменьшилась почти на треть (с 9,7 чел. на 1000 чел. 
населения в 1990 г. до 7,1 чел. в 2003 г.) [4, с. 40]. При этом в городах число 
заключенных браков значительно выше, чем в селе. Хотя в целом можно сказать, 
что для Беларуси до сих пор характерна сравнительно высокая степень брачнос
ти населения, что подтверждает значимость брака как социальной ценности. Так, 
по данным переписи 1999 г., к возрасту 50-59 лет процент не состоявших никогда 
в браке составил 3,5% у мужчин и 3,2% -  у женщин [4, с. 35-36].

В советский период наблюдалась тенденция к увеличению доли вступающих 
в брак в раннем возрасте. Так, если доля лиц среди вступающих в брак до 20 лет 
в 1960 г. среди мужчин была равна 2,7%, а среди женщин -  12%, то в 1989 г. -  
4,1% и 26,2% соответственно. Эта тенденция сохранилась и в первоначальный 
постсоветский период. К концу 1990-х гг. тенденция изменилась и доля ново
брачных в возрасте до 20 лет стала снижаться. В 2000 г. среди мужчин, всту
пающих в брак, доля лиц до 20 лет была равна 4,2%, а среди женщин -  20,5% 
[4, с. 41]. Отметим, что в Западных странах возраст вступления в брак повыша
ется, а брачно-репродуктивный цикл фактически начинается в возрасте 25-30 
лет. Но белорусские женщины (60%) к этому возрасту уже реализовали свои 
планы в отношении рождения детей.

Сегодня средний возраст вступления в первый регистрируемый брак в стране 
составляет 24,8 года для мужчин и 22,5 года -  для женщин (для сравнения в 
1991 г. этот показатель был 23,8 и 21,9 соответственно) [4, с. 42]. Увеличение 
возраста вступления в брак может положительно сказываться на его стабиль
ности, когда в брак вступают более зрелые люди. Ведь статистически доказано 
большее количество разводов среди ранних браков.
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Распад браков, как юридический акт, происходит по двум причинам: в резуль
тате овдовения или развода. Фактор смертности (в том числе и преждевременной) 
чаще является причиной прекращения брака в старших возрастных группах, а для 
молодых пар основным фактором распада брака является развод. Если в 1960 г. на 
1000 чел. населения число разводов равнялось 0,7; в 1970 -  1,9; в 1980 -  3,2; 
в 1990 -  3,4; то в 1999 г. этот показатель составил 4,7, а в 2000 г. -  4,3 [4, с. 40]. Что 
касается последних лет, то в Республике Беларусь наметилось некоторое сниже
ние количества разводов. В 2002 г. на 67 тыс. браков пришлось 37 тыс. разводов, а 
прирост, таким образом, составил 30 тыс., в 2003 г. на 70 тыс. браков пришлось 
32 тыс. разводов, а прирост составил 38 тыс. браков [6, с. 85]. На наш взгляд, 
некоторое снижение количества разводов связано со стабилизацией социально- 
экономической обстановки в стране. Однако следует отметить, что, несмотря на 
некоторое снижение количества разводов, их число продолжает быть угрожающе 
высоким. Особенно много их отмечается среди молодежи, в возрастной группе 
25-29 лет.

В связи с существующей нестабильностью в брачно-семейных отношениях 
возрастает количество детей, воспитывающихся одним из родителей. Сегодня в 
Республике Беларусь проживает 2 млн 920,4 тыс. семей, которые воспитывают 
детей, из них более 588,2 тыс. семей -  неполные (каждая пятая). В стране посто
янно увеличивается количество детей, родившихся у женщин, не состоявших в 
зарегистрированном браке. С 1980 г. число таких детей увеличилось более чем 
вдвое. В 1980 г. количество детей, рожденных вне юридического брака, состави
ло 9925, в 1990 -  12131, а в 2002 году -  уже 18954 [4, с. 28].

Среди важных причин увеличения числа социальных матерей-одиночек яв
ляется не только раннее добрачное сожительство молодых людей либо решение 
женщин родить “для себя”, но и рост фактических, нерегистрируемых браков, а 
следовательно, и рост рождаемости “внебрачных детей”. Внебрачная беремен
ность особенно характерна для самой молодой группы женщин -  от 16 до 24 лет. 
При этом доля в общем числе рождений вне брака в группе 16-19 лет составляет 
20%, а 20-24 лет -  32% от всех детей, родившихся вне брака [4, с. 28].

В определенной мере на снижение регистрируемой брачности повлияло и 
новое отношение к браку по западному образцу. Многие молодые люди пред
почитают свободные сексуальные отношения и фактическое сожительство, а 
регистрацию брака откладывают на неопределенное время. Распространение 
фактических сожительств как формы брака стало усиливаться в нашей стране 
после того, как она стала более открытой для внешнего мира и его влияния. 
Такая форма брака весьма характерна для европейских стран. Например, во 
Франции доля детей, ро>еденных вне юридического брака, составляет (по ряду 
причин) около 35%, в Швеции -  более 50% (но там это люди более зрелого 
возраста). Для Беларуси все более характерным является добрачное сожитель
ство в самых молодых возрастах, что связано с так называемой сексуальной 
революцией. От знаменитого утверждения, что в СССР “секса нет” в постсовет
ский период мы перешли к такому состоянию, когда “секс повсюду”. Гипертро- 
фированное внимание к сексуальной жизни людей привело к тому, что юноше
ство и молодежь часто искусственно подталкивают вступать в интимные 
отношения в очень раннем возрасте. Ведь из запретной в недавнем прошлом 
тема секса стала довлеющей во многих средствах массовой информации, в 
рекламе, кино, литературе, видеофильмах. Семья оказалась не подготовлен
ной к тому, чтобы вести половое воспитание подрастающего поколения на соот
ветствующем духу времени уровне. Многие семьи оказались бессильными пе
ред агрессивным напором массовой культуры и явно не справляются сегодня с
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ролью морального поводыря своих детей. Распространение среди молодежи 
болезней, передающихся половым путем, увеличение количества ВИЧ-инфи
цированных, ранних беременностей и абортов у несовершеннолетних девочек
-  все это доказывает то, что семья не справляется с выполнением воспитатель
ной функции.

Таким образом, мы можем констатировать, что основы для изменения ин
ститута семьи в постсоветский период в Беларуси были заложены еще в совет
ское время. Изменения выступают как тенденции, имеющие в основном нега
тивный характер. Среди них:

• сложная трансформация брачно-семейных функций (экономической, 
репродуктивной, воспитательной, сексуальной, коммуникационной и т. д.);

• низкая прочность брачных отношений (большое количество разводов);
• распространение новых брачно-семейных форм;
• снижение рождаемости.
Это происходит на фоне тенденций другого порядка, связанных с объектив

ными изменениями в обществе. Отметим некоторые из них:
• Трансформирование экономических основ общества, которое определи

ло изменение выполнения семьей ее функций.
• Рост экономической и социальной независимости женщин, увеличение 

уровня их духовного раскрепощения как следствия вовлечения в профессио
нальную и общественную деятельность вне дома, а также проведения государ
ством политики гендерного равенства.

• Трудовая активность женщин, их возросшая экономическая самостоятельность 
обусловливает их большие требования к брачно-семейным отношениям и большую 
решительность при разводе, тем самым, делая брак менее устойчивым. Эго неиз
бежное явление, связанное со становлением новых социальных отношений.

• Процессы демократизации в обществе привели ктому, что традиционный 
тип патриархальной семьи постепенно заменяется эгалитарными семейными 
отношениями между мужчиной и женщиной, между взрослыми и детьми.

• Эти процессы сопровождаются изменениями в брачно-семейной идеоло
гии, а именно во взглядах мужчин и женщин на семейную жизнь, распределении 
ролей в семье, характере отношений между поколениями.

Если говорить о тех факторах, которые явились причиной изменений, проис
ходящих с семьей в белорусском обществе сегодня, то необходимо отметить, что 
некоторые из них специфичны и свойственны только странам постсоветского про
странства. Часть из этих факторов имеет долгосрочное действие. Они унаследо
ваны из минувших десятилетий и продолжают проявляться в общественном мен
талитете. Это связано, с одной стороны, с потерей привычных социальных 
гарантий, а с другой, обусловлено экономическими потерями в период обществен
ных перемен, повлекших за собой снижение уровня жизни семьи. Многие совре
менные фамилисты считают, что именно экономические трудности в большей 
степени повлияли на формирование негативных проявлений процесса трансфор
мации семьи. Однако нельзя не согласиться с российским исследователем
А.Г. Вишневским, который утверждает, что сложившиеся демографическое поло
жение и состояние семьи не могут быть только результатом спада в экономике и 
даже экономического кризиса [2]. Подобным же образом рассуждает и А. И. Рома- 
нюк, полагая, что корни проблем семьи и материнства -  не в финансовой сфере, 
а в изменении ценностных ориентаций [7, с. 77].

Несомненно, трансформация ценностно-нормативной структуры белорусского 
общества влечет за собой изменения, которые происходят сейчас с институтом 
семьи и брака. Обостряет такое положение еще и то, что общество, долгое время
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находившееся в относительной изоляции, теперь не может адекватно оценивать 
западные ценности, не только материальные, но и, в первую очередь, духовные и 
культурные ценности и нормы, в том числе и брачно-семейные.

Семья является точкой соприкосновения трех главных типов человеческих 
отношений -  супружеских, родительских и родственных. Как свидетельствуют пос
ледние социологические исследования, проведенные в Беларуси, семья остается 
самой значимой ценностью в жизни людей разных возрастов [1, с. 56; 9, с. 51]. Этот 
факт говорит о незыблемости семьи как малой группы в массовом сознании людей. 
Никакие социальные катаклизмы, происходящие в обществе, не смогут уничтожить 
потребность в семье как таковую. Они могут только повлечь за собой некоторые 
изменения в положении института семьи и его функционировании, в полоролевой 
семейной структуре и характере внутрисемейных отношений. Неоднозначные тен
денции в сфере семьи и брака являются лишь следствием сложной адаптации это
го социального института к новым условиям социальной реальности.
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