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Рассматриваются проблемы детско-родительских отношений в сельской се
мье на основе результатов социологического исследования, проведенного в Моги
левской области. Выделяются особенности социального взаимодействия в семье, 
дается анализ образа жизни, социально-психологического климата.
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The problems o f child and parent relations in rural society are considered in the 
article on the base o f the sociological research in Mogilevskaya region. The peculiarities 
o f social interaction in the family are picked out; the analysis mode o f life, social- 
psychological climate is presented.
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Как бы не изменяли глобализационные и урбанизационные про
цессы современную жизнь, село остается «колыбелью» традиций бе
лорусского народа, хранителем исторической памяти поколений, осу
ществляющим эту функцию преимущественно через семью. Классик 
социологической мысли Макс Вебер определил совокупность следую
щих различий между селом и городом: количественный признак, размер 
селения и его планировка, характер соседских связей (личный или обе
зличенный), характер и структура занятости населения, производствен
ная специализация, степень развития торговли, наличие или отсутствие 
постоянного товарообмена, концентрация государственного аппарата 
и т. д. [1, с. 335].

Демографический потенциал села представлен юными поколениями, 
поэтому важно изучить их миграционные настроения и нацеленность на 
дальнейшее проживание в сельской местности. В значительной мере эти 
установки формируются уже в раннем возрасте, и определяющее значение 
имеет позиция родителей по этому вопросу, пример их жизни. Принимая 
во внимание то, что в исследовании участвовали лица, достигшие совер
шеннолетия, в процессе интервью вопрос задавался в косвенной форме: 
«На какое место жительство Вы ориентируете или будете ориентировать
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своих детей (внуков)?» Кроме того, что этот вопрос позволяет получить 
представление о том, каковы предпочтения родителей относительного бу
дущего места проживания своих детей, он также открывает возможности 
глубинного анализа установок самих сельчан, сформированных в процес
се их жизненного опыта, соотнесения его с наличествующей ситуацией
и, как итог, выработки ориентиров относительно своего будущего, сквозь 
призму которых транслируются знания и задается основа формирования 
установок подрастающего поколения. Из анализа исключены ответы сель
чан старшего возраста, у которых нет детей (это 2,7% от общего числа 
опрошенных). Для лиц молодого возраста, не имеющих детей, этот вопрос 
звучал в прожективной форме. Только 10,4% жителей села считают, что 
по такому принципиальному вопросу их дети должны принимать решение 
самостоятельно. В других случаях чаще всего сельчане ориентируют или 
намерены ориентировать своих детей на переезд в крупный город (48,1%) 
или в райцентр (14,1%), т.е. на проживание не в сельской местности. Та
ким образом, в совокупности такого мнения придерживается большинство 
сельчан (62,2%). Ориентируют своих детей на проживание в средненасе
ленном селе или малой деревне 11,4% жителей села, на проживание в агро
городке -  16,9%, а менее трети сельчан (28,3%) хотят, чтобы их дети жили 
в сельской местности.

Семейно-родственные отношения представляют собой несомненную 
ценность для человека. Семья представляет собой сложное социальное об
разование и поэтому многозначное, без нее невозможно восполнение всех 
социальных образований, обеспечение социальной жизни. При ответе на 
вопрос, насколько важна в их жизни семья, ответы респондентов распре
делились в следующей последовательности: очень важна (86,6%) и просто 
важна (11,0%); в отношении родственников ответы таковы: очень важны 
(66,9%) и просто важны (27,8%).

Серьезной проблемой современной белорусской деревни становится 
одинокая старость. В возрастной группе старше 60 лет оказалось доста
точно много одиноко проживающих людей: живу один (одна) -  37,1%; 
с мужем (женой) -  53,2%; с детьми (внуками) -  11,8%; с другими род
ственниками -  0,5%. Одинокие пожилые люди, а также пожилые супруги 
могут быть достаточно уязвимы, если рядом нет людей, готовых оказать 
помощь. Слабое здоровье, бедность, сложности в осуществлении хозяй
ственно-бытовых дел, отдаленность проживания от магазинов, меди
цинских учреждений могут обернуться трагедией для старого человека. 
Однако они рассматривают проживание в доме-интернате как крайнюю 
меру, и не стремятся переселяться к  детям в города, чтобы не быть поме
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хой. Большинство из них имеет детей (одного 19,9%; двоих 39,2%; троих 
28%, более трех 7,5%, нет детей у 5,4%), но под влиянием индустриали
зации и урбанизации уехавших из деревни. Свои отношения с детьми они 
характеризуют достаточно позитивно: очень хорошие -  43%; хорошие -  
50,5%; не очень хорошие -  1,1%.

Плохо о собственных детях среди пожилых людей не высказался ни
кто, хотя в их среде не принято «выносить сор из избы». Семья, дети оста
ются важнейшей социальной ценностью, пусть опосредованной, но опо
рой в старости. Регулярную помощь от детей получают 41,9%, время от 
времени -  44,6%, никогда или почти никогда -  8,1%. Можно предположить, 
что не все люди старше 60 лет нуждаются в постоянной помощи, однако 
в условиях сельской местности, особенно в зимнее время года это может 
стать острой необходимостью.

Помощь детей пожилым родителям осуществляется в разных формах: 
помогают по дому -  64,5%; помогают на приусадебном участке -  59,7%; 
ухаживают во время болезни -  38,2%; помогают деньгами -  22,6%. В свою 
очередь, сами пожилые родители стремятся поддержать своих детей: регу
лярно помогают 36%, время от времени 31,2%, никогда или почти никог
да -  26,9%. Помощь преимущественно денежная -  43,0%, также помога
ют с домашними делами -  22,6%, присматривают за внуками -  21,0%, на 
приусадебном участке -  16,7%. Таким образом, семья, дети по-прежнему 
является для пожилых людей основной опорой в их жизни, выполняя для 
них ряд важных функций, в первую очередь, социально-психологической и 
хозяйственно-экономической поддержки.

В силу возрастных особенностей пожилым людям трудно адаптиро
ваться к изменяющимся социально-экономическим условиям. В различных 
сферах жизнедеятельности им необходима гарантированная помощь со 
стороны государства. Процесс старения населения обуславливает необхо
димость принятия мер, направленных как на усиление социальной защи
щенности пожилых граждан, так и на создание условий для их активного 
участия в жизни общества.
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