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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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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 
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метод изучения фольклора, в соотношении с определенными бытовыми, этнографическими 

реалиями. 

Результаты исследований. Мифология восточных славян весьма самобытна. Она 

особо обожествляла повторяющиеся события природы. Это было связано с тем, что жизнь и 

труд славян были связаны с земледелием и, значит, в большой степени зависели от погодных 

условий, от правильного выбора работ.  

В сознании язычников стихийно формировалось понимание того, что мир находится в 

вечном круговороте, повторяет сам себя. Космос был для древнего человека последней 

причиной происходящего, творцом его личной и общественной жизни [5]. В рамках этих 

представлений формировался и пантеон славянских божеств-покровителей семьи. 

В качестве покровительницы брака и семьи славяне почитали Ладу. Слово «лад» 

толкуется как «мир, согласие, любовь, дружба, отсутствие вражды, порядок». Этот корень 

можно обнаружить в таких словах, как «ладить», «ладиться», «поладить», «ладно». Смысл 

всех этих слов сводится к таким понятиям, как поддержанию мира, согласия, равновесия, 

гармонии [3]. 

Лада символизировала у славян природу, жизненную силу, была матерью солнца 

(света) и воды, богиней любви, гармонии, брака, веселья, красоты и всякого благополучия, 

матерью-кормилицей мира, подательницей благ. Праздник Богини Лады – Ладодеяние, 

отмечается язычниками-родноверами 30 марта. На Ладодеяние славится Богиня весны и 

любви, водятся хороводы, поются песни и выпекаются традиционные хлебные журавлики. 

Ладе: «…приносят жертвы готовящиеся к браку, помощию ею мняше себе добро, веселие и 

любезное житие стяжати» [1]. 

В славянской традиции за молодую девичью любовь отвечала Леля. Но если дочь её 

Леля – богиня юношеской, пылкой и хрупкой любви, то любовь Лады не отличается 

страстью, она надежна, тепла и несокрушима. Это любовь, пережившая юношескую 

пылкость. Плодом такой любви становятся дети – любимые, а потому умные, здоровые, 

крепкие. Поэтому Лада также является заступницей беременных женщин и помощницей при 

родах [3].  

В своих работах академик Б.А. Рыбаков [5] приводит свидетельство о почитании Лели 

в день 22 апреля: «Девушки выбирали из своей среды самую красивую и она исполняла роль 

Лели. Ее усаживали на специальную скамью, голову украшали венками и приносили дары: 

хлеб, молоком, сыр, масло, яйца и сметана. Девушки водили хоровод вокруг торжественно 

восседавшей Лели, прославляя её как кормилицу и подательницу урожая.  

Итак, Лада в первую очередь – богиня семейного счастья, согласно поверьям древних, 

она покровительствовала свадьбам, беременным. Ее дети – братья-близнецы Лель и Полель – 

тоже были сопричастны созданию семьи. Лель – бог рождающейся любви, он мечет из рук 

искры, воспламеняющие сердца, – он сын красоты, а красота воспламеняет любовь. Если 

Лель зажигает сердца любовью, то Полель продвигает начатое братом дальше – доводит дело 

до брака, что и влечет за собою любовь. Он считается покровителем пар, которые уже 

состоят в браке. Славяне обращались к нему, чтобы сохранить свои чувства и избежать 

проблем [3]. 

Помимо этих богов, у древних славян почитался и бог любовной связи – Уд. От имени 

этого божества происходят слова «узы», «удалец», «удача», «удобный», «удовольствие», 

«удовлетворять» (то есть «удом творить») Тем же именем Уд называли фаллос – источник 

жизни. Одно из самых древних и потаенных славянских божеств. В древних рукописях, 

цитируемых Б.А. Рыбаковым, говорится, что славяне-язычники «чтут срамные уды и в образ 

сотворены, и кланяются им, и требы им кладут» [5].  

Вместе с тем, половая мораль славян-язычников не поддерживала половой 

вседозволенности. Как свидетельствует В.В. Бартольд из арабских источников: 

«Прелюбодеяний между ними не бывает…». И далее: «Если кто-нибудь совершит 

прелюбодеяние с замужней женщиной, то его убивают [по-видимому, родственники 

женщины], не принимая от него никаких извинений» [2]. Как видим, мораль древних славян 
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связывала сексуальное удовольствие только с семейной жизнью.  

Заключение. Брак, семья и рождение детей у восточных славян рассматривались как 

важное моральное и социальное призвание мужчины и женщины. В соответствии с такими 

представлениями, строился и пантеон восточнославянских богов, главными функциями 

которых было  

Литература. 1. Афанасьев А. Н. Боги – суть предки наши / А. Н. Афанасьев. – М. : 

Рипол Классик, 2009. – 204 с. 2. Бартольд, В. В. Сочинения. Том 2. Часть 1 (Общие работы 

по истории Средней Азии, Кавказа и Восточной Европы) / В. В. Бартольд. – М.: 

Издательство «Наука». Главная редакция восточной литературы, 1964. – 661 с. 3. Бычков 

А. А. Энциклопедия языческих богов. Мифы древних славян / А. А. Бычков. М.: Вече, 2001. – 

400 с. 4. Погодин, А. Л. Славяне от начала истории / А. Л. Погодин – Москва : Вече, 2018. – 

335 с. 5. Рыбаков, Б. А. Язычество древних славян / Б. А. Рыбаков. – М.: Акад. проект, 2013. 

– 638 с.  
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ПРОБЛЕМА БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ В БЕЛАРУСИ 

 

Введение. Проблема бездомных животных в настоящее время весьма актуальна. Ее 

можно разделить на несколько групп: распространение инфекционных заболеваний; 

психологические проблемы (дискомфорт от их присутствия, жалость или жестокость, 

проявляемая людьми в отношении бездомных животных и её последствия); как источник 

дорожно-транспортных происшествий; ущерб, наносимый бездомными животными фауне 

городской экосистемы.  

Материалы и методы исследований. В качестве материалов для исследований были 

использованы статистические данные из ответа МинЖКХ от 30.04.2020, а также результаты 

исследований, полученные зоозащитниками в период с 2018 по 2020 годы. Использовались 

методы сравнительного анализа, обобщения. 

Результаты исследований. В городах условно можно выделить две системы 

существования и взаимодействия человека и животных: «человек – домашнее животное», 

«человек – бездомное животное». Проблема бездомных животных – это проблема экологии 

городов. Животные-маргиналы стали неотъемлемой частью как малых, так и крупных 

городов. Основными местами обитания бездомных животных служат, по большей части, 

периферические зоны города, его горизонтальные (окраины) и вертикальные (подвалы, 

чердаки) уровни. Самим же человеком эти места воспринимаются как неблагополучные или 

неблагоприятные для жизни. Таким образом, если домашние животные активно включаются 

человеком в культуру, то животные-маргиналы находятся в пограничном состоянии: они 

оказываются за границей культурного пространства, но и естественной природе уже не 

принадлежат.  

За 2019 год в Республике Беларусь за счёт средств местных бюджетов было отловлено 

27875 собак и 15012 кошек. Из них умерщвлено 19656 собак и 10628 котов. 1076044 

белорусских рублей в 2019 году ушло на отлов бездомных животных в одном только 

Минске. За каждое отловленное животное из бюджета выделяется от 200 до 700 бел. рублей, 

что делает труд ловцов животных одним из самых высокооплачиваемых в Беларуси. По 

данным исследования ученых НАН Беларуси, в среднем, специальные службы изымают 15-

18 особей (собак) в месяц в районном центре Минска и его окрестностях. Число бродячих 

собак в годы наблюдений в разных местах исследования – от 6 до 93 особей на 100 

квадратных километров, приводит цифры ведущий научный сотрудник НПЦ по биоресурсам 


