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Традиционная семья в Беларуси сегодня 
Общественный дискурс по теме «традиционная семья» имеет несколь-

ко векторов: понятие традиционной семьи, устройство и функции традици-
онной семьи, патриархальный уклад, равенство полов, проблема самореали-

зации женщин, вопросы домашнего насилия, проблема детско-родительских 

отношений и т.д. Само же понятие «традиционная семья» требует уточнения 
и детализации. Важнейшими составляющими традиционной модели семьи 

являются: поддержание прочных родственных связей между поколениями, 
патриархальность, стойкость брака, взаимопонимание и уважение мужа и 

жены, распределение функций между супругами, многодетность и т.д.  
В социологических науках любой тип семьи обычно ставится в зависи-

мость от экономической стадии развития общества. Начиная с Ф.Энгельса, 
очарованные эволюционистским подходом, ученые считали, что развитие 

семьи происходит как развитие общества — от дикости и хаоса — к более 
цивилизованной структурированности и гуманности. В этом ключе тради-

ционная модель ассоциировалась с более отсталой моделью общества. Два-
дцатый век с его всплеском социологических и этнографических изысканий 

опровергает простой взгляд на поступательное развитие семьи от худшей 
модели к лучшей, так как человеческое общество дает примеры более слож-

ного сочетания как семейных моделей, так и стереотипов феминного-
маскулинного. 

В чем же видят современные исследователи признаки «традиционной 
семьи»? По А.К. Дзагкоеву традиционную семью характеризуют такие при-

знаки, как: жесткая сегрегация социально-половых ролей и функций, свя-
занных со стереотипными видами деятельности; патриархальная (реже — 
матриархальная) иерархия с закреплением власти домохозяина над имуще-
ством, деятельностью, а иногда и жизнью домочадцев, с подчиненным по-

ложением зависимых членов семьи; сложная структура семьи с совместным 
проживанием в одном домохозяйстве супружеских пар нескольких поколе-

ний с их детьми; сосредоточение всех жизненных функций (производитель-
ной, экономической, воспитательной, репродуктивной, бытовой) в семье, 

участие в их выполнении всех домочадцев, вовлеченность женщин исклю-
чительно в домашнюю занятость; не лимитируемый в основном характер 

репродуктивного поведения, рождаемость на уровне естественной фертиль-

ности, осуждение всех мер по ограничению деторождения и даже порой 
наказание за них [3].  

По мнению д. соц. н. А. И. Антонова традиционной является семья, ко-
торая выполняет главные функции: рождение, воспитание, социализация 

детей. В Беларуси наблюдается не просто снижение рождаемости, поколе-
ние матерей примерно только наполовину замещается поколением дочерей 

(показатель рождаемости на 2018 г. — 1,44), не более 10% белорусских се-
мей воспитывают трех и более детей, около 60 % семей воспитывают только 

одного ребенка. Семьи, где женщины не ограничивают рождения детей, 
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ведут только домашнее хозяйство, глава семьи — мужчина несет генераль-

ную ответственность за развитие семейной системы, чаще всего характери-
зуются религиозным укладом жизни.  

Согласно крупному международному исследованию в рамках проекта 
«Всемирный обзор ценностей» (World Values Survey, WVS) в современной 

Беларуси лидируют отнюдь не традиционные просемейные ценности, а се-
кулярные, индивидуалистические. Почти все женщины работают дополни-

тельно к своим домашним обязанностям, пятая часть зачатых детей теряется 
в абортах, больше половины браков распадается, успех в жизни определяет-

ся количеством дорогих вещей и путешествий. До сих пор ценности матери-
альные лидируют у белорусов, потому что в народе остается ощущение 

«выживания», и поэтому важным остается накопление материальных благ, 
неуверенность в будущем [5]. 

С другой стороны в Беларуси сохраняются такие типичные приметы 
«традиционной семьи», как совместное проживание нескольких поколений 

семьи на одной территории, которое вызвано не только духовными, но и 

экономическими факторами, стереотип, что домашняя работа и воспитание 
детей — женская обязанность и ответственность. Тем не менее, в обществе 

есть запрос на «традиционные семейные ценности», которые ассоциируются 
с чем-то моральным, этически верным и здоровым, исконным, проверенным 

временем. Социальные институты рассчитывают с помощью этих «ценно-
стей» снизить угрожающее количество разводов, асоциальных семей, спра-

виться с неумением жить в семье, решить вопрос отцовской безответствен-
ности и аморфности. В этой связи церковь, как традиционный институт, 

видится хранилищем знаний о «традиционной семье» готовым предъявить 
обществу эту эффективную модель.  
————————— 
1. Беларусь: структура семьи, семейные отношения, репродуктивное поведение: Том II. 

Анализ результатов исследования «Поколения и гендер» / ред.: О. Терещенко, Т. Кучера; 

Проект «Поддержка реализации Национальной программы демографической безопасно-

сти Республики Беларусь». — Минск: Белсэнс, 2018. — 189 с. 
2. Борисов, С. Понять Беларусь: Записки странствующих социологов / С.Борисов, 

Ю.Юшкова-Борисова. — М.: Издательские решения, 2018. — 214 с. 
3. Дзагкоев, А.К. Молодая семья в современных условиях: На материале Республики Се-

верная Осетия-Алания: диссертация ... кандидата социологических наук: 22.00.04.— Мо-

сква, 2000. — 161 с. 
4. Лапина, С.В. Женские общественные организации: движение от феминизма к актуальной 

гендерной проблематике / С.В.Лапина // Семья и женщина в современном мире: соци-

альные и культурные аспекты. — Минск: ИФ НАНБ, 2012. 
5. Мировая и региональная статистика, национальные данные, карты и рейтинги [Элек-

тронный ресурс] — Режим доступа: https://knoema.ru/atlas. — Дата доступа: 10.11.2019. 
6. Новоселова С. В. Основы демографии: пособ. для гос. служащих / С. В. Новоселова, М. 

Б. Денисенко; под ред. С. В. Лапиной. — Мн: Альтиора — Живые краски, 2012. — 133 с. 

Соловьёв Максим Владимирович 
Магистрант МинДА 


