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В настоящей статье ставится вопрос о природе трансформации семейных ценностей белорусов: 
происходят ли изменения семейных ценностей за счет новых поколений или они характерны для 
всего общества. Для ответа на этот вопрос анализируется динамика отношения к семье в целом,  
а также религии и досугу, браку, рождению детей, совмещению женщиной материнской  
и профессиональной роли, а также оправдание таких явлений, как аборты и гомосексуализм, среди 
представителей разных возрастных когорт в период с 2000 по 2017 г. Анализ позволяет сделать вы-
вод о том, что на семейные ценности действуют и внешние, общие для всех когорт, условия  
и то, в какое время рождается и социализируется поколение. А для ценности семьи в целом  
и ценности досуга также большое значение имеет возраст человека, связанный с тем, на каком этапе 
жизненного цикла семьи и построения карьеры он находится.
Ключевые слова: семейные ценности, дети, брак, семейные роли, поколения, возрастные когорты.
This article is setting the question about the nature of family values transformation: if the transformation 
takes place due to new generation or if it is a characteristic of the whole society. To answer the question the 
following views of the society are analyzed: attitudes towards family, leisure and religion as general values, 
perception of the marriage, children, combining of family and professional roles by women, as well as  
justification of such phenomena as homosexuality and abortion. The analysis leads to the conclusion that 
family values are influenced with general circumstances which are common for all the cohorts as well as with 
time of the socialization of new generations. Also for the family and leisure as general values it is very  
important what the age of respondent, and what his period of family life cycle and career building is. 
Keywords: family values, children, marriage, family roles, generation, age cohort.

Введение. Изменения в обществе, но-
вые практики и трансформация соци-

альных институтов сопряжены с постепен-
ным изменением ценностных систем. Оцен-
ке изменения ценностей посвящены многие 
международные исследовательские проек-
ты. Примером таких проектов является меж-
дународное исследование European Values 
Study/ World Values Survey (EVS/WVS), кото-
рое проводится c 1981 г. в 97 странах. Ана-
лизируя мировые тенденции, авторы иссле-
дования приходят к выводу, что существует 
общий мировой тренд изменения ценностей 
в двух направлениях. Первое направле-
ние  – движение от традиционных религиоз-
ных ценностей к секулярным. Второе на-
правление – переход от ценностей выжива-
ния к ценностям самовыражения [1, с. 11]. 
Помимо общих глобальных тенденций, цен-

ностные трансформации подчинены регио-
нальным закономерностям. Для постсовет-
ских стран после распада Советского Союза, 
в противоположность общемировому трен-
ду, характерна тенденция усиления значе-
ния традиционных ценностей. По мнению 
белорусских исследователей, ренессанс па-
триархальных традиций и норм обществен-
ной жизни во всех постсоветских республи-
ках после распада Советского Союза можно 
считать своеобразным «историческим пара-
доксом» [2, с. 69].

Анализ трансформации семейных ценно-
стей белорусов на основании данных иссле-
дования EVS/WVS позволяет сделать вывод, 
что в ней отражаются и глобальные, и регио-
нальные тенденции. На протяжении 2000–
2017 гг. усиливается представление о семье 
как ценности, важности брака и детей. Одна-

РЕПОЗИТОРИЙ Б
ГПУ



Сацыялогія 61

ко проявились и некоторые признаки модер-
низации. Среди белорусов заметно увели-
чился запрос на совмещение женщинами 
семейных и профессиональных ролей [3]. 
Однако остается вопрос о механизме транс-
формации семейных ценностей в белорус-
ском обществе. 

С одной стороны, изменение отношения 
к семье в обществе в целом может происхо-
дить за счет того, что рождаются и социали-
зируются в изменяющихся условиях новые 
поколения. Они выступают носителями но-
вых ценностей, и за счет этого изменяется 
общественное мнение в целом. При этом 
ценности представителей каждого поколе-
ния могут сохраняться стабильными в тече-
ние всей их жизни. Примером влияния 
перио да социализации на ценности и прак-
тики во взрослой жизни может служить то, 
как расставание родителей сказывается на 
склонности детей заводить и сохранять парт-
нерские отношения во взрослом возрасте. 
Так, среди тех, кто воспитывался в неполной 
семье, вероятность иметь партнера на 8,8 % 
меньше, чем у тех, кто воспитывался обоими 
родителями [4]. Аналогичные результаты 
фиксируются и по результатам исследова-
ний в соседних странах. Анализ «наследу-
емого» безбрачия, проведенный профессо-
ром А. Б. Синельниковым, показывает, что 
опыт воспитания в неполной семье проявля-
ется в снижении вероятности заводить соб-
ственную семью (в первую очередь, это ка-
сается мужчин) [5]. Таким образом, распро-
странение практики разводов оказывает 
влияние на условия социализации новых по-
колений, что, в свою очередь, определяет их 
отношение в семье на протяжении будущей 
жизни. 

С другой стороны, изменение отношения 
к семье в обществе в целом может происхо-
дить за счет одновременного изменения 
мнения одних и тех же людей – представите-
лей разных поколений – под воздействием 
общих внешних факторов. К таким факторам 
относятся социально-экономические усло-
вия, культурные изменения, политическое 
влияние, социальные технологии. Так, рос-
сийские исследователи отмечают усилия го-
сударственных органов в популяризации 
традиционных семейных ценностей [6]. Еще 
одним примером влияния внешних условий 
является связь уровня благосостояния 
и  рождаемости. Как показали данные иссле-

дования «Поколения и гендер», намерение 
завести ребенка связано с уровнем благосо-
стояния и у женщин, и у мужчин [7]. 

Третий механизм, который может оказы-
вать существенное влияние на изменение 
ценностных установок, – это собственно 
взросление и развитие личности, а в отно-
шении семейных ценностей – также и этап 
жизненного цикла семьи, на котором нахо-
дятся представители разных поколений. По-
этому цель статьи – определить, какие из 
перечисленных механизмов (изменение цен-
ностей новых поколений, изменение ценно-
стей в обществе в целом под воздействием 
внешних факторов или изменения, связан-
ные с взрослением и жизненным циклом се-
мьи) оказывают влияние на трансформацию 
семейных ценностей белорусов.

Основная часть. Для ответа на вопрос, 
какие из перечисленных механизмов опре-
деляют изменение семейных ценностей, 
сравним результаты EVS/WVS в Беларуси на 
протяжении трех волн исследований 
(в 2000 г., 2008 г. и 2017 г.) среди представи-
телей разных возрастных когорт. Самая 
старшая возрастная когорта – люди, рожден-
ные до 1936 г., самые младшие – рожденные 
после 1996 г. (приняли участие только в по-
следней волне исследования). Лица, рож-
денные с 1986 по 1995 г., приняли участие во 
второй и третьей волне исследования. Рас-
смотрим изменения ответов на вопросы, ко-
торые касаются отношения к семье в целом, 
а также к таким общим ценностям, как рели-
гия (связана с изменением ценностей по оси 
от традиционных религиозных к секулярным) 
и досуг (связан с изменением ценностей по 
оси от ценностей выживания к ценностям са-
мовыражения). Кроме того, проанализируем 
динамику ценностей, которые сами авторы 
EVS/WVS причисляют к маркерам модерни-
зации: отношение к абортам (характеризует 
изменение ценностей по оси традицион-
ные – секулярные) и к гомосексуальным бра-
кам (ось ценностей выживания – самореали-
зации). И, наконец, проследим изменение 
установок к таким значимым аспектам се-
мейных отношений, как институт брака, рож-
дение детей и распределение семейных ро-
лей. 

Сначала рассмотрим изменение отноше-
ния к таким общим ценностям, как семья, ре-
лигия и досуг. На протяжении трех волн ис-
следования наблюдается возрастание цен-
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ности семьи для белорусов. Если в 2000 г. 
доля тех, кто считал, что семья «очень важ-
на», составила 78,5 %, то к 2017 г. она до-
стигла 89,4 %. Однако если рассматривать 
динамику в отдельных возрастных когортах, 
этот тренд оказывается неоднородным. 
С одной стороны, можно видеть тенденцию 
повышения значимости семьи с 2000 по 
2017 г. для всех когорт, вне зависимости от 
времени рождения. Однако существует па-
раллельная тенденция, характерная для 
каждой волны исследования. У самых стар-
ших и у самых молодых ценность семьи 
ниже, чем у людей среднего возраста: для 
первой волны исследования максимальная 
приверженность семье приходится на когор-
ту 1956–1965 г. р., во второй волне – на ко-
горту 1966–1975 г. р., а в третьей волне – на 
когорту 1976–1985 г. р. (рисунок 1).

Важность религии как ценности также со 
временем повышается. Если в 2000 г. доля 
белорусов, отмечавших, что религия «очень 
важна», составляла 12,2 %, то в  2017 г. она 
выросла до 20,9 %. Для каждой отдельной ко-
горты (начиная с 1936–1945 г. р., заканчивая 
1986–1995 г. р.) с течением времени значение 
религии также возрастает: например, у рож-
денных в 1936–1945 гг. значимость религии 
за  2000–2017 гг. изменилась с 16,3 до 37,3 %, 
у рожденных в 1986–1995 гг. за 2008–2017 гг.  – 
с 5,8 до 15,1 %. Однако у каждой последу-
ющей когорты важность религии становится 
ниже: так, в 2017 г. она снижается с 37,3 % 
у  рожденных в 1936–1945 гг. до 8,8 % у рож-
денных после 1995 г.

В отношении ценности досуга также име-
ется рост значимости: с 25,3 до 30,4 % уве-

личивается доля тех, кто отмечает, что досуг 
«очень важен». Однако, как и в случае с се-
мьей, этот тренд неоднородный. Досуг ста-
новится важнее у более старших и у более 
младших возрастных когорт, тогда как у лю-
дей среднего возраста (рожденных в  1966–
1975 гг. и в 1976–1985 гг.) его значимость 
с 2000 по 2017 г. снижается (с 32 до 22,7 % 
и с 37,6 до 31,8 %, соответственно). Это мож-
но объяснить этапом жизненного цикла се-
мьи и периодом активного построения ка-
рьеры у людей среднего возраста. 

Если говорить об изменении системы 
общих ценностей в целом, то в системе цен-
ностей белорусов можно увидеть разнона-
правленные тенденции. Сегодня в обще-
стве растет и значение традиционных цен-
ностей – семьи и религии, и ценности 
досуга, что свидетельствует о модерниза-
ции системы ценностей по оси «ценности 
выживания – ценности самовыражения». 
Кроме того, рост ценности религии происхо-
дит за счет внешних факторов, действую-
щих на все возрастные когорты, но для каж-
дого последующего поколения ценность ре-
лигии снижается. Возможно, в долгосрочной 
перспективе тренд на возвращение к тради-
ционным ценностям в белорусском обще-
стве будет переломлен. При этом, посколь-
ку ценность семьи и досуга связана с воз-
растом человека (периодом построения 
карьеры, этапом жизненного цикла семьи), 
это не позволяет сделать однозначных вы-
водов о долгосрочных тенденциях в отно-
шении данных ценностей.

Рисунок 1 – Насколько важна в вашей жизни семья? 
(доля ответов «очень важна»)
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В качестве маркеров изменения ценност-
ных систем, имеющих отношение к семей-
ным ценностям, авторы исследования EVS/
WVS используют приемлемость абортов 
(ось «традиционные религиозные ценно-
сти – секулярные ценности») и приемле-
мость гомосексуализма (ось «ценности вы-
живания – ценности самовыражения»). Если 
говорить о населении в целом, отмечается 
тенденция повышения значимости традици-
онных ценностей, которые выражаются 
в снижении приемлемости и абортов, и гомо-
сексуализма. Средняя оценка приемлемо-
сти абортов по 10-балльной шкале (где 1 – 
«никогда нельзя оправдать», а 10 – «всегда 
можно оправдать») снижается с 5,18 до 4,17. 
Данная тенденция отмечается во всех воз-
растных когортах, при этом она возрастает 
в зависимости от возрастной когорты: так, 
в 2017 г. среди рожденных до 1936 г. средняя 
оценка приемлемости абортов была 2,80, 
а среди рожденных после 1996 г. – 4,80. Ана-
логичная ситуация наблюдается в отноше-
нии гомосексуализма. На протяжении 2000–
2017 гг. и среди населения в целом, и среди 
представителей каждой из возрастных ко-
горт снижается оправданность гомосексуа-
лизма (у населения в целом – с 2,91 до 2,43). 
Причем чем моложе поколение, тем отноше-
ние к гомосексуализму более толерантное: 
если у рожденных до 1936 г. в 2017 г. среднее 
значение оправданности гомосексуализма 
составило 1,67, то у рожденных после 
1996 г. – 4,09.

Таким образом, по маркерам изменения 
ценностных систем, которые связаны с се-
мейными отношениями, как и по отношению 
к религии, наблюдается возврат к традици-
онным ценностям всех возрастных когорт. 
Значит, здесь действуют общие для них 
факторы. Однако для каждого последующе-
го поколения традиционные ценности все 
менее характерны, поэтому в долгосрочной 
перспективе можно ожидать снижения зна-
чимости традиционных ценностей в обще-
стве.

Что касается собственно оценки разных 
сторон семейных отношений, рассмотрим 

изменение восприятия брака как социально-
го института, отношение к рождению детей 
и  установки на совмещение женщинами ма-
теринских и профессиональных ролей. В Бе-
ларуси доля тех, кто считал брак устарев-
шим институтом, снизилась с 17 % в 2000 г. 
до 14,9 % в 2017 г. Анализ динамики установ-
ки по возрастным когортам показал сниже-
ние популярности этого утверждения для от-
дельных групп. Вместе с тем в каждой после-
дующей когорте представление о браке как 
об устаревшем социальном институте ста-
новится более распространенным. В 2017 г. 
среди тех, кто родился до 1936 г., соглаша-
лись с этим утверждением 6,7 %, а среди 
тех, кто родился после 1995 г., – 25 % (рису-
нок 2). 

Аналогичные изменения происходят с  ар-
гументом о том, что иметь детей – долг каж-
дого человека перед обществом. В целом, по-
пулярность этого мнения растет: в  2008 г. 
с этим были полностью согласны 20,1 %, 
в 2017 г. – уже 25,3 %. Данный рост касается 
всех возрастных когорт, но доля согласных 
с  этим утверждением в каждом последу-
ющем поколении снижается. Если среди тех, 
кто родился до 1936 г., в  2017 г. так думали 
50 %, то среди родившихся после 1995 г. – 
только 12,5 % (рисунок  3).

Последний вопрос, который во многом 
отражает изменения в семейных ценностях 
белорусов, – отношение к совмещению жен-
щинами семейных и профессиональных ро-
лей. Динамика ответов на вопрос: «Соглас-
ны ли вы с утверждением, что работа – это 
хорошо, но чего действительно хочет боль-
шинство женщин, так это быть дома с деть-
ми» – отличается от других вопросов, демон-
стрирующих традиционализацию взглядов 
на семью. Так, в 2000 г. доля людей, полно-
стью согласных с утверждением, составила 
32,7 %, а в 2017 г. она снизилась до 15,7 %. 
Это заметное снижение наблюдается в каж-
дой возрастной когорте, при этом каждое по-
следующее поколение все реже соглашает-
ся, что женщинам достаточно выполнять 
только семейные и материнские роли (рису-
нок 4).РЕПОЗИТОРИЙ Б
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Рисунок 2 – Согласны ли Вы с утверждением: Брак – это устаревший социальный институт?  
(доля ответов «согласен»)

Рисунок 3 – Иметь детей – это долг каждого по отношению к обществу?  
(доля ответов «полностью согласен»)

Рисунок 4 – Работа – это хорошо, но чего действительно хочет большинство женщин,  
так это быть дома с детьми (доля ответов «полностью согласен»)

Таким образом, в отношении установок 
к таким важным аспектам семьи, как брак 
и  дети, имеет место тенденция традициона-
лизации взглядов во всех когортах. Вероят-
но, это происходит под воздействием общих 
факторов. Однако в отношении вопроса со-
вмещения женщинами семейных и рабочих 
ролей эта тенденция не отмечается во всех 
возрастных группах.

Заключение. Анализ межпоколенческих 
трансформаций семейных ценностей бело-
русов показывает, что на изменение устано-
вок в отношении семьи в обществе в целом 
могут воздействовать несколько факторов. 
С одной стороны, по большинству вопросов 
наблюдается некоторая традиционализация 
взглядов: повышается значение семьи, ре-
лигии, брака, детей, снижается толерант-
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ность к абортам и гомосексуализму. Этот 
процесс происходит за счет изменений цен-
ностей во всех когортах под воздействием 
общих для всех факторов. Однако также 
среди белорусов повышается спрос на со-
вмещение женщинами материнских и про-
фессиональных ролей. У новых поколений 
взгляды на религию, аборты, гомосексуа-
лизм, брак и рождение детей все менее тра-
диционные. Есть ценности, которые заметно 
изменяются в зависимости от возраста чело-
века и, вероятно, этапа жизненного цикла 

семьи и стадии построения карьеры, на ко-
торой человек находится в настоящий мо-
мент. Так, для людей среднего возраста се-
мья становится более значимой, чем для 
старших и более молодых поколений, при 
этом для них становится менее значимым 
досуг. 

В долгосрочной перспективе можно ожи-
дать, что наблюдаемый тренд традициона-
лизации взглядов на семью, характерный 
для Беларуси сегодня, прервется за счет но-
вых поколений.
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