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Аннотация. В статье рассматриваются современные тенденции развития семьи, определены 
проблемные зоны ее жизнедеятельности, причины и факторы, обусловливающие качество 

брака и его продолжительность.

Abstract. The article discusses modern trends in the development of the family, identifies problem 
areas of its life, causes and factors determining the quality of marriage and its duration.
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Семья – одна из самых древних форм социальной общности людей. Через различные кана-
лы она является звеном, связанным со всеми сферами деятельности человека. Изменяясь и раз-
виваясь вместе с изменением и развитием общества, семья способствует решению многих важ-
ных как экономических, так и социальных задач. [1, с. 60-72]

Одновременно семья удовлетворяет и важнейшие личностные потребности, значение кото-
рых постоянно растет. Среди них потребность супругов в доверительном общении, сопережива-
нии, соучастии. Иными словами, брак сегодня приобретает самостоятельное значение, которое 
является важным институтом организации личного и семейного счастья. На смену традицион-
ным ролям пришла гибкая, эластичная кооперация отношений и деятельности, основанная на 
общности целей, потребностей, взглядов, эмоций. Такая деятельность становится не столько 
идеалом, сколько реальностью для все большего количества семей и важной характеристикой 
семей нового типа.

Исследования, проведенные социологами, демографами, психологами позволяют оценить 
современное состояние функционирования семьи как критическое. Показателями такого состо-
яния выступают: катастрофическое ухудшение материального благополучия семьи, отсутствие 
нормальных условий для ее жизнедеятельности, снижение рождаемости, динамика разводов. 

В 2018 году в Беларуси заключено 60714 браков, в это же 2018 году зарегистрировано 33152 
развода. На 1000 браков в 2018 пришлось 546 разводов. Количество разводов с каждым годом 
растет. В прошлом году было 546 разводов на 1000 браков. В 2017 на 1000 браков было 483 
развода, в 2016 – 506, в 2015 – 402, в 2014 – 415 и в 2013 – 414. Данные цифры свидетельству-
ют о тенденции ежегодного существенного увеличения количества разводов и неутешительных 
прогнозах на будущее.

В исследовании 2015 года: 9,3 % опрошенных женщин состояли в незарегистрированном 
браке, 13,6 % были в повторных браках, а также около 10 % жили вместе, чтобы проверить свои 
чувства. А если учесть, что последние 15 лет в Беларуси рос удельный вес детей, родившихся 
вне брака (или родившихся в этих нерегистрируемых сожительствах), то тенденция распростра-
нения нерегистрируемого сожительства налицо, что также характеризует вхождение в кризис 
традиционных семейных ценностей.
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Так, у женщин, не состоящих в зарегистрированном браке, за 2000-2015 гг. родилось 285243 
детей [2, с. 264] (по сути – без отцов), что равно по численности населения таких крупных горо-
дов Беларуси, как Бобруйск и Жлобин вместе взятых.

Ситуация, которая сложилась в сфере брака и семьи требует немедленного вмешательства 
со стороны общества, политиков, бизнесменов, ученых. Анализ проблем, тенденций, механиз-
мов функционирования семьи позволит разработать концепции и программы помощи. Научный 
подход к решению задач социальной и демографической политики заключается в учете объек-
тивных процессов развития семьи и социально-демографических тенденций, которые дают воз-
можность прогнозировать будущее института семьи.

Результаты научных исследований позволили выделить и описать современные тенденции 
в функционировании современной семьи:

 ⌐ Все большее развитие получает неполная и внебрачная семья.
 ⌐ Многие мужчины и женщины сознательно не вступают в брак, а удовлетворение потребно-

сти в любви связывают с поиском сексуального партнера, а не созданием семьи.
 ⌐ Добрачное поведение молодежи характеризуется активными сексуальными пробами на 

фоне недостаточной психосексуальной осведомленности.
 ⌐ Среди мотивов вступления в брак у молодежи доминируют рациональный и материальный 

расчет.
 ⌐ В добрачном поведении молодых людей наблюдается чрезмерно-завышенные требования 

к личности партнера и к браку в целом (чаще у женщин), что ведет к отказу от создания 
семьи и самоактуализации личности в профессиональной деятельности.

 ⌐ Современные семьи устойчиво ориентированы на малодетную семью.
 ⌐ Большинство пар (с различным семейным стажем) не склонны к сотрудничеству, поиску 

путей стабилизации отношений, у них не сформированы социально-психологические уме-
ния решать межличностные проблемы. Все это формирует установку на развод как средство 
решения конфликтов и напряжения.

 ⌐ Анализируя качественные показатели семей, отмечено, что среднюю современную семью 
отличает: закрытость, консервативность, дисгармоничность, корпоративность в отношени-
ях.

 ⌐ Прослеживается рост числа разводов пожилых людей.
 ⌐ Увеличивается количество женщин недовольных сексуальными отношениями с мужем.
 ⌐ Увеличились жалобы супругов на сексуальные дисфункции, которые детерминированы пси-

хологическими факторами.
Значительная часть молодежи ориентирована на повторный брак и внебрачные связи (в слу-

чае, если брак неудачный).
В условиях экономической нестабильности, снижение материального достатка семьи, су-

пруги вынуждены искать другие формы заработка (бизнес, индивидуально торговая деятель-
ность), которые вносят изменения в жизненные планы семьи и ее функционально-ролевую 
структуру.

В практике психологического консультирования бракоразводных семей возникает необходи-
мость обращаться к диагностике удовлетворенности браком. Исходя из теоретических и экспе-
риментальных данных были выделены критерии, с помощью которых определяется удовлетво-
ренность браком:

а) качество супружеских отношений (уровень эмоциональных отношений в семье, интен-
сивность и содержание общения в браке, отдых семьи);

б) ориентация на совместную деятельность в семье. Участие супругов в домашних делах;
в) отношение к деньгам, материальное обеспечение семьи;
г) значимость детей в жизни человека, степень участия в воспитании детей;
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д) значимость сексуальных отношений;
е) уровень барьера перед разрушением брака, лояльность по отношению к разводу;
ж) наличие или отсутствие альтернативы брака.
Кроме того, выделены социально-психологические факторы, влияющие на удовлетворен-

ность браком: возраст, пол, длительность добрачного знакомства, супружеский стаж, количество 
детей.

По данным исследования, женщины более критично оценивают отношения с мужчиной, 
им чаще приходит мысль о разводе. Более 63 % опрошенных думали о возможности развода, 
конкретная альтернатива в виде повторного брака была у 27 % мужчин и 13 % женщин. Суще-
ствование потенциального спутника жизни существенно уменьшает барьер перед разрушением 
брака, но не всегда снижает сопровождающие развод стрессы, чувство вины и стыда.

Одним из факторов, влияющих на стабильность брака является межличностные отношения 
супругов.

Есть разные точки зрения на супружескую совместимость, но исследователи семьи схожи 
во мнении: сходство во взглядах, духовная и сексуальная гармония обеспечивают стабильность 
семьи, создают благоприятный психологический климат и свидетельствует о психологической 
совместимости.

Универсальный же характер понятия семьи как инстанции биологического и социального 
воспроизводства держится на том, что, как указывает Франсуа Эритье, «все знают или полагают, 
что знают, чем является семья; эта последняя так прочно вписана в нашу повседневную практи-
ку, что неявным образом предстает для каждого природным или, говоря шире, универсальным 
Фактом» [3, с. 97].

Важной задачей, стоящей перед исследователями семьи, является изучение внут ренних ре-
сурсов, которые позволят повысить стабильность семьи.

Адекватно оценив сложившуюся ситуацию: ослабление семьи, ее неспособность адаптиро-
ваться к изменениям жизни, резкое ухудшение физического и психического здоровья, растущая 
межличностная изоляция, возникает вопрос о необходимости разработки мер по оказанию по-
мощи семье во всех ее направлениях.
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