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ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ К БРАКУ  

 

Введение. Семья – это социально санкционированное и относительно постоянное 

объединение людей, связанных кровным родством или браком. В Республике Беларусь 

браком считается семейный союз мужчины и женщины на добровольной основе, 

устанавливающий их обязанности по отношению друг к другу и детям и равноправие в 

семейных отношениях [1]. Одним из основных направлений социальной политики Беларуси 

является укрепление института семьи и семейных ценностей. Наше исследование 

актуализировано выявлением отношения студентов УО ВГАВМ к брачно-семейным 

отношениям и определение тенденций, складывающихся в студенческих семьях. 

Материалы и методы исследований. В качестве материалов исследований 

использовались литературные источники по данной проблематике, результаты собственного 

социологического опроса, проведенного среди студентов 1-5 курсов УО ВГАВМ. Основной 

метод исследования – анкетирование с анализом полученных результатов, выявлений 

трендов и тенденций. 

Результаты исследований. В Республике Беларусь постепенно сокращается 

количество населения, что, кроме всего прочего, обусловлено относительно низким уровнем 

рождаемости и высоким уровнем смертности. Укрепление института семьи должно стать 

одним из основополагающих принципов в демографической политике белорусского 

государства. Необходимо большее внимание уделять проблеме разводов, так как в 

Республике Беларусь каждый второй брак распадается в первые пять лет совместной жизни. 

Основной причиной является первичная негативная супружеская адаптации, чаще 

инициатором развода являются женщины. Браки, заключённые после 30 лет не всегда 

удачны, так как людям сложно перестроится, например, перестроить быт, думать и заботится 

не только о себе, но и о своей половинке [2, с. 126]. У студенческой молодежи УО ВГАВМ 

наблюдается неоднозначное отношение к обязательной регистрации брака (43,5% 

опрошенных ответили отрицательно на данный вопрос). С одной стороны, это также не 

способствует укреплению семьи, ввиду того, что официально она в этом случае не создается. 

С другой стороны, совместное проживание без заключения брака может помочь лучше 

узнать человека, провести процесс адаптации к совместному проживанию, хотя, и нарушает 

некоторые этические и религиозные нормы. Также была выяснена специфика отношения 

студентов к браку: это супружеский союз с целью создания семьи (71%), на втором месте – 

общий быт (16%), на третьем – штамп в паспорте (8%), на четвертом – необходимое условие 

для рождения детей (3%) и способ решения материальных проблем (2%). При опросе было 

выявлено отрицательное отношение студентов к ранним бракам, что является 

положительной тенденцией, так как вступление в брак психологически не подготовленных к 

этому людей влечет за собой повышение процента разводов, жилищные проблемы, 

проблемы трудоустройства – следовательно, и материальные. Оптимальный возраст для 

вступления в брак студентами был определен следующим образом: 25-30 лет у мужчин, 22-

25 лет – у женщин. При этом девушки при опросе в большей степени были склонны 

занижать возрастные рамки вступления в брак. Вопрос, связанный с социальным статусом 

партнеров, также выявил гендерное разделение: для большинства парней (73%) социальное 

положение девушки не имеет значения, в то время, как только 10% девушек оказались с 

ними солидарны. 90% девушек ответили, что для них важно уровень материального достатка 
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и социальный статус супруга. Что касается вопроса, связанного с определением разницы в 

возрасте между супругами, то здесь мнение разделилось: 39,1% опрошенных считают, что 

приемлемой является разница до 5 лет, 36,2% считают, что разница в возрасте между 

супругами не является значимым фактором в семейных отношениях. Среди основных 

причин вступления в брак назывались: эмоционально-психологический комфорт, любовь, 

общие интересы, стремление к рождению и воспитанию детей. Некоторая неоднозначность 

наблюдалась в рамках вопроса вступления в брак и рождения детей в период обучения в 

вузе: 49,3% положительно оценили перспективы выйти замуж или женится в период 

обучения в вузе (40,6% придерживаются нейтральной позиции), но при этом 47,8% 

опрошенных студентов выразили негативную позицию относительно перспективы 

деторождения в период студенчества. Также было установлено, что большинство студентов 

(89%) при выборе супруга будут опираться только на свое мнение, а 7% – учтут мнение 

родителей. Основные причины распада семьи, по мнению респондентов: супружеская измена 

(72%), вмешательство родителей (20%), нестабильное материальное положение. Кроме того, 

назывались следующие причины: предательство, отсутствие семейных перспектив, обман, 

взаимное неуважение, отсутствие общих интересов, рождение нежеланного ребенка, 

постоянные конфликты. 

Заключение. Учитывая выявленные тенденции, мы можем сказать, что студенты 

достаточно серьезно относятся к заключению брака. Психоэмоциональная сторона вопроса 

по-прежнему является определяющей причиной вступления в брак и его сохранения. 

Основные проблемы при планировании семьи: страх ответственности и психологическая 

неготовность к созданию семьи, стремление выстроить свою карьеру, наличие 

отрицательного опыта создания крепкой и счастливой семьи в окружении супругов среди их 

родственников, друзей, знакомых. Студенческая молодежь считает, что для укрепления 

супружеских отношений первоначально приемлемой является форма сожительства с 

последующей регистрацией отношений. Семья должна выстраиваться с гибкими семейными 

ролями на принципах равенства и доверия супругов друг к другу.  

Литература. 1. Конституция Республики Беларусь : с изм. и доп., принятыми на респ. 

референдумах 24 нояб. 1996 г., 17 окт. 2004 г. и 27 февр. 2022 г. – Минск : Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь, 2022. – 45 с. 2. Нечаева, А. М. Брак. Семья. Закон  /  А. М. 

Нечаева. – М. : Наука, 2004. – 223 с. 
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ДРЕВНЕСЛАВЯНСКАЯ ЯЗЫЧЕСКАЯ СЕМЬЯ И ЕЕ БОГИ-ПОКРОВИТЕЛИ 

 

Введение. Вся мифология древних славян была направлена на защиту семьи. Семья в 

языческой Руси – маленькое общество. Главной функцией в языческой семье было 

деторождение. Считалось, что союз супругов, у которых не было детей, не выполнял 

функции семьи. Расторжения брака древнерусское право не знало. В языческую эпоху 

господствовало представление о том, что брак с одной женой заключается «на веки» и 

простирается за пределы гроба. Но, если жена не могла родить мужу, муж был вправе взять 

себе ещё жену. Вместе с тем, многожёнство было редкостью, и оно не встречались 

повсеместно. Язычники считали, что они единожды перед богами давали слово прожить 

жизнь вместе [4]. Возникает вопрос: каков мифологический концепт семейной жизни у 

восточных славян? 

Материалы и методы исследований. В качестве материалов выступали исследования, 

посвященные устному народному творчеству восточных славян; использовался системный 


