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Семейные ценности как инструмент национальной  
безопасности Беларуси 

 
Вступив в XXI век с его идеологией глобализма, погоней за 

материальной выгодой, религиозным экстремизмом и агрессивным 
национализмом, господством западноевропейского капитала, воз-
росшей конкурентной борьбой за рабочую силу и рынки сбыта, 
терроризмом, распространением оружия массового уничтожения и 
другими негативными тенденциями, развивающимися в силу рас-
ширения степени открытости национальных экономик и становле-
ния мировой экономической системы, а также возникшей на этой 
основе взаимозависимости государств, Беларусь, как и другие 
страны, оказалась перед лицом большого количества проблем, 
представляющих угрозу ее национальной безопасности.  

Существенные изменения, произошедшие в мире, затронули 
все сферы жизнедеятельности людей, среди которых под большой 
угрозой оказался институт семьи. Семья – это та сфере, где осу-
ществляется процесс становления личности; именно в ней форми-
руется социальный капитал общества. В гармонии семейных отно-
шений на основе взаимопомощи, поддержки, жертвенности «вос-
питывается будущее, реализует себя настоящее, сохраняется ду-
ховное прошлое» [5, с. 65]. Поэтому в нынешних условиях, как ни-
когда ранее, большую актуальность приобретают семейные ценно-
сти, на протяжении столетий составлявшие фундамент семейного 
благополучия, а значит – успешного функционирования общества.   

Под семейными ценностями мы понимаем жизненные ориен-
тиры семьи, придающие смыл и значение к существованию – то, 
что уважаемо и почитаемо всеми ее членами.  

Российскими культурологами предлагается классификации 
семейных ценностей по элементам связи внутри семьи и по выпол-
няемым ею функциям [1, с. 93]. Беря за основу такой критерий, как 
элементы связи, исследователи выделяют следующие группы се-
мейных ценностей: ценности, связанные с супружеством (ценности 
брака, равноправия супругов, межличностной коммуникации, вза-
имопонимания и взаимопомощи  супругов), ценности, связанные с 
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родительством (ценности детей, воспитания и социализации детей 
в семье), ценности, связанные с родством (ценности расширенной 
или нуклеарной семьи). Согласно второй классификации – по вы-
полняемым семьей социальным функциям – следует говорить о 
ценностях родительства, участия обоих родителей и старших поко-
лений в воспитании детей, семейного микроклимата, здоровья, 
поддержания долголетия членов семьи, связи семьи и производства 
(например, семейный бизнес), семейного потребления и др.   

С отношений в семье начинается воспитание гражданственно-
сти: родственных чувств, долга перед родителями, уважения к лю-
дям, заботы о младших и престарелых, доброты, милосердия, муд-
рости в отношениях между мужчиной и женщиной, правильной 
организации внутрисемейных отношений, к воспитанию детей, ве-
дению домашнего хозяйства и т.д.  

Со всеми своими плюсами, расширяя возможности межкуль-
турного диалога, новая реальность, образуемая под воздействием 
процессов глобализации, искажает, трансформирует и во многом 
приводит к угасанию традиционные семейные ценности белорусов. 
Становление единого информационного пространства, в котором 
ведущую роль занимают западные средства массовой информации, 
предлагают, а зачастую навязывают определенные модели поведе-
ния, вступающие в противоречие с моделями и системами ценно-
стей белорусского общества. Таким образом, в культурное поле 
нашей страны привносятся свобода семейных отношений, легкость, 
непринужденность, жажда новизны, ранее практически не имевшие 
возможности к существованию.    

Семья на протяжении многих столетий развивалась как тради-
ционная, достаточно консервативная форма общественной жизни. 
В сегодняшних реалиях традиционность в человеческих отношени-
ях, отражающая развитие таких качеств, как верность, преданность, 
забота, взаимная поддержка, жертвенность, вытесняется временно-
стью новизны, ставшей идолом современного мира [5, с. 64].    

Эйфорическое стремление к динамизму и инновациям привело 
к появлению наряду с традиционным браком таких его форм, как 
сезонный (или временны) брак с официальным оформлением от-
ношений на один, два, три года; гостевой брак, когда супруги не 
постоянно живут вместе, а встречаются периодически; бездетные 
браки, где происходит сознательный отказ от детей; групповые, 
или коммунальные браки; фиктивные браки; виртуальные браки; 
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открытые браки, где супруги оговаривают абсолютную легальность 
своих интимных связей на стороне; свободные и даже однополые 
браки [5, с. 64]. Эти формы брака распространены во многих стра-
нах мира, и география государств, в которых они становятся офи-
циальными, постоянно расширяется. Юридически оформленный 
брак перестал являться обязательным условием.  

Эти явления, как и «виртуальный секс», возникают не на пу-
стом месте, а проникают в национальные культурные поля извне, и, 
что самое страшное, закрепляются в соответствующих культурных 
контекстах. В качестве примера можно привести тот факт, что в 
западной культуре распадаются до 70% семей, а в индийской, где 
доминируют традиционные ценности, – менее 2%.  

Все вышесказанное приводит к существенным изменениям в 
ценностных ориентациях семьи. Последнее десятилетие характери-
зуется рядом отечественных исследователей как кризис семьи и 
семейных ценностей, ведущий к ужасающим последствиям. К ним 
относятся большое количество абортов (более 60% от количества 
детей, родившихся живыми [2, с. 67]), что негативно отражается на 
воспроизводстве населения и на репродуктивном здоровье жен-
щин; снижение рождаемости; высокий уровень разводов (на тысячу 
браков приходится 600 разводов [2, с. 65]); рост количества детей-
сирот при наличии живых родителей (около 25 тысяч); увеличение 
количества неполных семей, в которых проживают около 
2 миллионов детей; участившиеся случаи самоубийства (особенно 
детского суицида); предание забвению деторождения во имя карье-
ры, мгновенного успеха и многое другое. Каждый пятый ребенок 
рождается у матерей, не состоящих в зарегистрированном браке. 
Серьезной проблемой является аморальный образ жизни родите-
лей, семейные конфликты, происходящие на глазах детей.  

Все это наравне с увеличением разрыва между поколениями, 
физическим и моральным перенапряжением, формированием мо-
лодого поколения под влиянием негативных ориентиров и ценно-
стей ведет к трансформации и деградации института семьи, к соци-
альной бедности населения, которая, по мнению, российского ис-
следователя А.И. Пригожина, становится причиной материальной 
бедности (нехватка жилья, продовольствия, одежды и т.д.) [6, 
с. 691]. 

Данные тенденции, являющиеся последствиями пренебреже-
ния семейными ценностями,  наносят неимоверный ущерб безопас-
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ности нашей страны. Концепцией национальной безопасности Рес-
публики Беларусь основными интересами в демографической сфе-
ре определены следующие: укрепление института семьи как соци-
ального института, наиболее благоприятного для реализации по-
требности в детях, их воспитания, охрана здоровья матери и ребен-
ка и т.д. [4, с. 10]. 

В 2011 году была утверждена Национальной программы демо-
графической безопасности Республики Беларусь на 2011–2015 го-
ды, одной из основных задач которой является укрепление духов-
но-нравственных основ семьи, возрождение и пропаганда семей-
ных ценностей и традиций. 

При этом возрастает роль религии в обществе. Практично все 
религии мира считают брак святым, развод невозможным, аборт 
приравнивают к убийству. Таким образом, чем выше влияние рели-
гии в обществе, тем выше рождаемость в стране [3, с. 255]. 

Государство совместно с общественными структурами прово-
дит соответствующую работу, направленную на возрождение и 
закрепление традиционных семейных ценностей в белорусском 
обществе. Например, Международным благотворительным фондом 
«Семья – Единение – Отечество» разработан ряд социально-
культурных программ, ориентированных на повышение уровня 
семейной культуры, переориентации общества с ценностей «эпохи 
потребления» на создание традиционной многодетной здоровой 
семьи во благо будущих поколений. 

Важная роль отводится традиционной культуре, представля-
ющей основу  подготовки молодежи к семейной жизни, сопровож-
дения молодой семьи через трансляцию ценностей предыдущих 
поколений, способствуя ее адаптации в поликультурной среде. В 
Беларуси создаются центры семейного творчества, проводятся 
многочисленные фестивали, смотры-конкурсы (Республиканский 
фестиваль семейного творчества «Живите в радости», Республи-
канский конкурс “Семья года” и др.). 

Таким образом, семья привносит ощущение полноты жизни, в 
ней черпаются радость и вдохновение, формируются привычки и 
черты характера, сопровождающие человека через всю его жизнь. 
Крепкая семья, основанная на ценностях добра, любви, справедли-
вости, взаимопомощи и других – залог процветания общества и 
гарант национальной безопасности государства. 
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Проблема созидания внутреннего мира современного  

человека и христианство 
 
Изучение общественной жизни должно иметь целостный ха-

рактер. Последние исследования показывают значимость таких 
априорных условий социальной жизни, как эмоции, чувства, осно-
вополагающие эмоциональные переживания и установки. В по-
следней трети XX века особенно активно развивается такое 
направление в обществоведении, как социология эмоций. Большое 
значение имеют эмпирические разработки, наблюдения, связь со-
циологии эмоций с психологией [см. 2]. С другой стороны, как по-
казал анализ научных разработок на данную тему, эмоциональный 
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