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В государствах ХХI в. всё большую значимость приобретают цели и 

задачи, связанные с решением социальных проблем. Деятельность госу-

дарственных органов по социальной защите и обеспечению населения 

составляет функциональное содержание социальной политики [1, с. 1]. 

Основным элементом современного социального государства является 
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институт семьи. Своей фундаментальностью, именно семья придает об-

ществу стабильность и способность восполнять демографические про-

блемы страны, обеспечивая, тем самым развитие общества в целом. 

Именно состояние семьи, как важнейшей составляющей ячейки обще-

ства, является причиной развития ряда процессов, происходящих как 

внутри страны, так и за ее пределами.  

Фридрих Энгельс в работе «Происхождение семьи, частной соб-

ственности и государства» указал на зависимость степени развития ин-

ститута семьи от стадии трансформации формы общества. Образ семьи 

основан на материалистических воззрениях, ключевыми факторами при 

его формировании являются производство и воспроизводство жизни, а 

сами экономические предпосылки укрепляют и объединяют семью. Яв-

ляясь ячейкой общества, семья содержит в себе набор противоречий, 

свойственных определенному обществу и государству в целом. Именно 

через анализ единства связей в семье и отношений ее с обществом можно 

установить связь фундаментальных формационных законов. Семья в 

своем развитии не пришла к идеальной модели, эволюционные процессы 

продолжаются, претерпевает трансформацию ускорение прогресса се-

мьи, подверженное увеличению темпов социальной динамики [2]. 

Семья – это союз лиц, которые связаны между собой определенны-

ми связями, моральными, материальными, родственными. Основой се-

мьи является, общее ведение хозяйства, забота о рожденных, усыновлен-

ных детях, обязанности и права, вытекающие их брачных 

отношений [3, с. 59]. 

Институт семьи претерпевал в течении истории серьезные измене-

ния. Социальные, политические видоизменения последних десятилетий 

существенным образом повлияли на все сферы развития общества. К ос-

новным проблемами института семьи можно отнести: рост числа разво-

дов, снижение количества заключенных брачных союзов, межличност-

ные отношения и отношения полов, неустойчивость традиционных цен-

ностей общества и их общая трансформация [4, с.32]. 

Проблемы института семьи основаны на глобальном мировом кри-

зисе ценностей брачно-семейных отношений, даже их деградацией, пе-

реходом от института к группе. На данном этапе развития общества и 

государства в целом стоит отметить, что содержание брачно-семейных 

отношений показывает степень зрелости общества, его культурное, по-

литическое место в мире. Изменения семьи – это эволюционный про-

цесс, который объясняет тенденции перехода от традиционной семьи в 

современную. Однако семья для людей и на сегодняшний день является 

важнейшей ценностью. Именно в понятии «семья» сохраняются тради-

ционные идеалы, устойчивые моральные и нравственные ценности.  
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Основными функциями семьи остаются воспроизводственная и вос-

питательная. Ослабление этих функций и приводит к кризису института 

семьи, процессы подвергаются трансформации, затрагивая все остальные 

проблемы семьи. Преобразование института семьи и брака проходит яв-

ляется поэтапным и многогранным. Каждый этап преобразования инсти-

тута семьи выделялся своими особенностями политического социального 

процесса развития общества. Останавливаясь на проблемах развития ин-

ститута семьи на современном этапе можно выделить основные моменты 

функционирования базовых социальных институтов. Когда индивиду-

альное становится центром социальности, традиционные семейные цен-

ности нивелируются, альтернативой семьи и брака становится отказ от 

брака, жизнь в одиночестве, исчезает потребность у семейных пар в про-

должении рода, происходит разделение всех видов семейного поведе-

ния [5, с. 199]. 

Опираясь на данные статистических исследований можно отметить, 

что в Беларуси в 2021 г. количество браков на 1000 человек среди город-

ского населения составило 7, сельского – 4,3, всего населения – 6,4. Сре-

ди заключивших брак 67,9% мужчин вступили в первый союз, 32,1% – в 

повторный, среди женщин – 64,3% и 35,7% соответственно [6]. 

Средний возраст вступления в первый брак среди женщин увели-

чился с 24,4 лет (в 2010 г.) до 26,3 (в 2021 г.). Среди мужчин с 26,5 лет до 

28,6 соответственно. В 2021 г. было заключено 945 браков, в которых 

жених и невеста были в возрасте 60 лет и старше. Основная доля браков 

заключается между гражданами Беларуси. В 92,9% браков жених и неве-

ста являлись белорусскими гражданами, в 7% один из вступающих в 

брак – иностранный гражданин, в 0,1% жених и невеста были иностран-

цами. По данным выборочного обследования домашних хозяйств по 

уровню жизни (2022 г.), 89% женщин полностью или скорее удовлетво-

ряет принятая в семье модель распределения обязанностей, среди муж-

чин степень удовлетворенности составляет 95,3%. По данным переписи 

населения 2019 г., в Беларуси насчитывалось 2 612 413 семей, из которых 

78,2% проживали в городской местности, 21,8% – в сельской. Более 43% 

семей имели детей моложе 18 лет. Средний размер семьи составлял 2,9 

человека. Показательны данные: в 2021 г. 58,5% занятых в экономике 

женщин в возрасте 20-49 лет имели несовершеннолетних детей. Среди 

руководителей в возрасте 20-49 лет женщины составили 51,9%, из них 

59,3% имели несовершеннолетних детей [6]. 

Расходы на выплату государственных пособий семьям, воспитыва-

ющим детей, в 2021 г. они составили Br 2 682,7 млн, что на 10,7% боль-

ше чем в 2020 г. [6]. Приведенные статистические данные с очевидно-

стью демонстрируют значимость систематической оценки состояния 
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взаимодействия исаполнительных и законодательных органов в вопросах 

семейнеой политики. Очевидна значимость популяризации и пропаганды 

сохранения семейных традиционных ценностей.  

В настоящее время внесены корректировки в ст. 32 Конституции 

Республики Беларусь. Норма, закрепляющая брак как союз женщины и 

мужчины, была перемещена на место ч. 1 указанной статьи. Данное из-

менение внесено с целью показать важность для белорусского общества 

сохранения традиционного уклада семьи. Принципиальные изменения 

коснулись закрепленных Конституцией прав и обязанностей родителей 

по отношению к детям. Часть 3 ст. 32 дополнена указанием на обязанно-

сти родителей готовить детей к общественно полезному труду, приви-

вать культуру и уважение к законам, историческим и национальным тра-

дициям Беларуси». В ч. 4 ст. 32 на конституционном уровне закреплена 

поддержка государством семей с детьми, детей – сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей. Новацией является ст. 321 Конституции 

Республики Беларусь, согласно которой «Государство способствует ду-

ховному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию 

молодежи, создает необходимые условия в общественной жизни, реали-

зации потенциала молодежи в интересах всего общества». В ранее дей-

ствовавшей редакции Основного закона соответствующая норма закреп-

лялась в ст. 32. Выделение ее в качестве самостоятельной позволяет 

утверждать о приоритетности для государства заботы о молодом поколе-

нии – будущем страны [7]. 

Институт семьи является важнейшим для государства элементом 

стабильности и укрепления национальных интересов. Изучая проблемы 

традиционных семейных ценностей, которые претерпевают глобальную 

трансформацию во всем мире, можно выявить опасный вектор отказа от 

семьи и детей. Главными причинами нежелания вступления в брак явля-

ются трансформация экономического уклада, проявление индивидуали-

зации, перераспределение социальных ролей между женщиной и мужчи-

ной, влияние западных ценностей. Однако, несмотря на опреджеленные 

изменения духовных основ, смысла и функций семьи в сознании поколе-

ния молодых людей, все же прослеживается готовность воспроизводить 

семейные паттерны родителей. Задачи укрепления института семьи в 

Республике Беларусь должны носить комплексный характер. Социаль-

ные механизмы сохранения и укрепления семейных традиционных цен-

ностей необходимо выстраивать в тесной коммуникации с информаци-

онной политикой, при этом главной задачей которой, является направ-

ленность на повышение престижа института семьи. 
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