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Наиболее негативным фактором демографического развития является низкая де-
мографическая ориентация наиболее интеллектуального и высококвалифицированного 
потенциала, что представляет даже большую опасность для национальной безопасно-
сти страны, чем общая депопуляция. Связи с этим важен дифференцированный подход 
в деле активизации демографической политики и прежде всего в деле воспроизводства 
высокого демографического потенциала. 
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Во многих социальных теориях, созданных в конце XIX в., предполагалось, что 
по мере того как общество будет модернизироваться, рационализироваться, семья бу-
дет играть все более незначительную роль и, вероятно, будет замещена более безлич-
ными видами социальных связей. И действительно, роль семьи уменьшилась практиче-
ски во всех модернизирующихся обществах, но является ли это свидетельством 
рационализации общества, которую предрекал классик социологии М. Вебер?  

В соответствии с концепцией нового демографического перехода  голландца 
Д. ван де Каа и бельгийца Р. Лестега в развитых индустриальных странах (к которым 
авторы относят и страны восточной Европы) неизбежно растет потребность в работни-
ках-мигрантах, что в итоге через комплекс социально-демографических тенденций и 
процессов ведет к депопуляции коренного населения. Основное содержание данных 
процессов и тенденций составляют следующие: откладывание браков путем замещения 
их добрачными сожительствами, увеличение возраста вступления в первый брак; уве-
личение популярности сожительства, как в целом альтернативы браку, так и среди вдо-
вых и разведенных; откладывание брака до момента беременности невесты, увеличение 
добрачных рождений, увеличение среднего возраста первых родов;  уменьшение мно-
годетности; отсрочка рождений в браке, снижение рождаемости среди молодых жен-
щин; рост разводов; увеличение сознательной бездетности и т. д. Очевидно, что демо-
графические показатели в постиндустриальных странах не всегда схожи, однако авторы 
данной модели в большей степени затрагивают социологические аспекты − ценности и 
формирование семьи в постиндустриальных обществах, что, конечно, связано с про-
блемами народонаселения. 

В процессе перехода к  качественно новому состоянию общества (постиндустри-
альному, информационному, постмодернистскому, постэкономическому и т. д. и т. п.) 
сформировались новые ценности. Так, Р. Инглхарт выделил два набора ценностей: 
1) «традиционно-религиозные/рационально-светские» ценности и 2) «ценности выжи-
вания/ценности самовыражения» Традиционные ценности включают ценность роди-
тельско-детских связей и семьи. В странах, где доминируют такие ценности – отрица-
ются разводы, аборты. В другой группе стран, наоборот, традиционные ценности не 
имеют большого значения. Важными стали забота об окружающей среде, толерант-
ность к иностранцам, терпимость к сексуальным меньшинствам, гендерное равенство, а 
также акцент в родительских ценностях не на усердную работу детей, а на развитие их 
воображения, толерантности и межличностного доверия. Новые ценности можно ин-
терпретировать и как индивидуализм, гедонизм, слепое потребительство, а «самовыра-
жение» приводит к отсутствию желания учиться, работать, растить детей, и, в итоге, к 
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физическому вымиранию целых этнических групп со всеми прелестями потребления, 
на фоне которых происходит этот процесс. 

В условиях доминирования ценностей индивидуализма, карьерного роста и про-
фессиональной самореализации, ценности семьи и рождение детей не занимают уже 
прежнего места у обоих полов. По меткому выражению Э. Гидденса, основа нынешнего 
семейного союза в развитых обществах, это уже не экономика, а – интимность, сексуаль-
ность, эмоциональность, которые краткосрочны, ситуационные и неустойчивы. А если 
семейный союз не является экономическим союзом и не создается ради рождения детей, 
то он и не может сохраняться долго, а потому и не нуждается в институциализации. 

То, что французский социолог Э. Дюркгейм определял как аномия, т.е. противо-
речивость и дезорганизованность ценностей, сегодня Ф. Фукаяма именует как –
«Великий разрыв». По Фукаяма, самые зримые изменения в социальных нормах, кото-
рые и составили «Великий разрыв», произошли в сфере, связанной с рождаемостью, 
семьей и отношениями между полами. «Сексуальная революция и рост феминизма в 
60-е и 70-е гг. затронули практически всех людей на Западе и привнесли огромные пе-
ремены не только в жизнь семьи, но и в отношения в офисах, на фабриках, с соседями, 
в добровольных объединениях, образовании и даже в армии. Изменения во взглядах на 
полоролевые особенности оказали серьезное воздействие на природу гражданского 
общества» [1, с. 57]. 

В какой степени данные тенденции присущи для процессов, происходящих в се-
мейной сфере на постсоветском пространстве в целом, и Республики Беларуси в част-
ности? Этому и многим другим демографическим проблемам посвящены мониторинго-
вые социологические исследования в Гомельской области, проводимые с 2005 г. 
В частности, в исследовании 2010 г., осуществленном в рамках Государственной ком-
плексной программы научных исследований «Экономика и общество» при выполнении 
темы «Взаимосвязь демографических процессов и рыночного механизма в социальном 
развитии депрессивных регионов» в ноябре–декабре, опросом были охвачены только 
женщины. Выборочная совокупность составила 1022 респондента.   

В рамках анкетного опроса было выявлено, что по сравнению с опросом 2009 г. 
уменьшился на 5 % (с 44,2 до 39,2 %) удельный вес респондентов, которые в очень 
большой степени связывают свой образ жизни с наличием законного супруга. 

Ответы на вопрос «Сколько детей Вам хотелось бы иметь, если бы Вам были 
созданы все необходимые для Вашей жизни условия?» выявили, что только одного ре-
бенка в этом случае в опросе 2009 г. хотели бы иметь 7,5 % респонденток, двух – 
53,8 %, трех и более 31,7 % и ни одного ребенка – 0 %. А по данным 2010 г.: одного ре-
бенка хотели бы иметь 8,4 % респонденток, двух – 63,2 %, трех и более 25 % и ни одно-
го ребенка –1 %. Очевидны не слишком значительные изменения, но прежде всего они 
касаются установок не на многодетную семью. Но даже такая демографическая ориен-
тация не способствует преодолению депопуляционных процессов, не способствует 
обеспечению расширенного демовоспроизводства. Определенный интерес, на наш 
взгляд, вызывают данные, которые свидетельствуют пока о небольшом росте (на уров-
не статистической ошибки) удельного веса респондентов, которые среди мотивов, пре-
пятствующих рождению детей, говорят «о желании быть свободной». Так, если в оп-
росах 2005 и 2008 гг. об этом утверждали по 3,5 %, то в 2009 и 2010 – 5,1 и 5,2 % 
соответственно. 

Большинство людей, и мужчин, и женщин, приходят теперь к браку, принося с 
собой существенный капитал сексуального опыта и знаний. Сегодня новобрачные по 
большей части сексуально опытны, и для них не существует периода сексуального уче-
ничества на ранних стадиях брака, если даже они не жили предварительно друг с дру-
гом. По данным нашего исследования, 37% респондентов имеют опыт сексуальной до 



Секция III 

 

148

18 лет, а возраст 18 лет является модальным – 28,2% респондентов. Это не может не 
сказаться на прочности семейного союза, на демографических ориентациях молодежи. 
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Беларускі народ у наш час знаходзіцца пад уплывам тых зменаў, якія адбываюцца 
ва ўсім свеце у выніку наступу постіндустрыяльнай цывілізацыі. Асноўнымі 
прыкметамі гэтай цывілізацыі сталі: мадэрнізацыя ва ўсіх сферах і глабалізацыя, што 
азначае: свет без межаў. Такая сітуацыя ўплывае на духоўна-інтэлектуальную і 
культурную стабільнасць чалавека і соцыюму, яна небяспечна стратай асноў 
нацыянальна-культурнай ідэнтычнасці, своеасаблівасці сваіх традыцый і нават свайго 
менталітэта. 

На наш погляд, міжкультурны дыялог паміж народамі вельмі патрэбен у наш час. 
Але таксама немалаважна захаваць асноўныя рысы свайго этнаса. Афармленне ўласна 
беларускай нацыянальнай самасвядомасці і ідэнтычнасці адбывалася на працягу 
тысячагоддзяў і на погляд большасці даследчыкаў завяршылася ў канцы ХІХ – пачатку 
ХХ ст. Яно грунтавалася і было магчымым дзякуючы самаму існаванню на працягу 
вялікага часу беларускага этнічнага ядра і сфарміраванай беларускай культурнай 
традыцыі, якая развівалася цалкам у межах славянскай хрысціянскай цывілізацыі. 
Асновай беларускага менталітэта стала імкненне да мірнага, спакойнага, дабрачыннага, 
працавітага жыцця, якое вызначаецца арыентацыяй на каштоўнасці матэрыяльнай і 
духоўнай культуры, выпрацаванай славянскімі продкамі. 

Таму зараз для нас вельмі важна зацікавіць нашу моладзь ведамі аб нацыянальнай 
культуры, менавіта яна адлюстроўвае асаблівасці вытворчай дзейнасці, духоўнага 
патэнцыялу народа і з’яўляецца яго энергетычным рэсурсам. 

Традыцыі – гэта феномен культуры, яны адыгрываюць выключную ролю ў 
сувязях паміж пакаленнямі, у захаванні духоўнай спадчыны і нават у забеспячэнні 
далейшага жыцця народа-этнаса. Народ, які страчвае гэтыя традыцыі, губляе сябе і не 
мае будучыні. 

Аследчыкі падзяляюць народную культуру на матэрыяльную і духоўную. Але такі 
падзел не пазбаўлены умоўнасці і бездакорнасці. У рэальным жыцці такога падзелу не 
існуе. Беларусы выраблялі розныя прылады працы, будавалі жылле, узводзілі храмы і 
замкі, пры гэтым яны заўседы ўпрыгожвалі свой быт, спалучаючы усе гэта ў адзінай 
творчасці. Разнастайныя рэчы ад помнікаў архітэктуры да інтэр’ераў беларускіх хат і 
бытавых дробязей – усе гэта есць увасабленне пэўных этнакультурных традыцый, якія 
даюць для нас вельмі каштоўную, а часам унікальную інфармацыю пра нашу гісторыю, 
пра наш народ, пра яго светапогляд, што знайшло вялікі адбітак у ментальнасці 
беларусаў. Мы, беларусы, з самага свайго нараджэння атрымалі гэта як спадчыну і 
павінны беражліва яе захоўваць, вывучаць і перадаваць сваім дзецям і ўнукам. 

Артэфакты матэрыяльнай і духоўнай культуры набываюць сімвалічны, сакральны 
сэнс, яны заварожваюць, настройваюць на пэўны лад думак, яны з’яўляюцца нашымі 
святынямі. Мы павінны скарыстаць гэтыя набыткі для выхавання будучых пакаленняў 
у лепшых нацыянальных традыцыях, якія нашы продкі ўсталявалі ў сваім жыцці на 
аснове нормаў маралі і веры.  




