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РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНСТИТУТА СЕМЬИ В БЕЛАРУСИ: 
СОСТОЯНИЕ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

СОЦИОДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Актуальность исследования определена необходимостью поиска возможностей для укрепле-
ния института семьи посредством государственного регулирования. За последние несколько 
десятков лет белорусская семья претерпевает трансформации, связанные с экономическими 
и социальными изменениями. От традиционной патриархальной модели семья переходит к 
более современным, гибким и равноправным формам, адаптируясь к новым условиям жизни. 
Демографическая ситуация остается сложной, что усиливает необходимость обновления мер 
и инструментов государственного регулирования. После распада Советского Союза Беларусь 
выстраивала фундамент управления демографической и социальной сферой, который лежит 
в основе современной политики, направленной на повышение качества жизни семей. Цель ис-
следования заключается в анализе системы экономико-правового регулирования института 
семьи в Республике Беларусь и определении направлений ее совершенствования. Научная но-
визна работы состоит в синтезе анализа актов законодательства и концептуальных поло-
жений в отношении организации и регламентации процесса воздействия на институт семьи. 
Установлено, что при имеющихся социально-демографических проблемах в Республике Бела-
русь семья не определяется как объект государственного регулирования, что затрудняет 
оценку эффективности имеющегося достаточно широкого пакета мер поддержки семьи. 
Растворение семейной политики в демографической и социальной политике еще более усугуб-
ляет ситуацию с мониторингом состояния экономико-правового регулирования важнейше-
го социального института. Результаты исследования показали, что в Республике Беларусь 
имеется возможность повысить правовой статус семьи и выделить семейную политику в 
обособленный блок социально-экономического регулирования. В качестве направления со-
вершенствования экономико-правового механизма регулирования института семьи пред-
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ложены теоретическая модель и проект структуры государственной программы «Семья 
и рождаемость».

Семейная политика, семейное право, институт семьи.

Для любого государства семья представ-
ляет особую ценность, является фундамен-
том сохранения традиций и воспроизвод-
ства населения.

За последние пятьдесят лет белорусская 
семья претерпела значительные изменения. 
Ранее семьи были патриархальными, много-
поколенными и многодетными. Их основой 
выступало кровное родство, в одном доме 
обычно проживало несколько поколений. 
Современные семьи в Беларуси стали нукле-
арными и малодетными. С равноправием 
в браке роли мужчин и женщин начинают 
смешиваться, что отражается на функци-
ях семьи. Экономическая независимость 
женщин и снижение роли детей как эконо-
мической необходимости приводят к со-
кращению периода активного материнства. 
С 1990 года возраст вступления в первый 
брак увеличился почти на 4 года: до 28,3 года 
у мужчин и 26,1 года у женщин в 2019 году. 
Средний возраст при рождении ребенка так-
же значительно вырос и достиг 29,6 года в 
2019 году, что на 4,3 года больше, чем в 1990 
году (Боброва, 2023).

С распадом Советского Союза усили-
лась дискуссия о кризисе семьи, вызван-
ном изменением ценностных ориентаций 
и сокращением числа семей при одновре-
менном росте количества неполных семей. 
В 2009 году каждая пятая семья была непол-
ной, а в 2019 году – уже каждая четвертая. 
Сокращение размера семьи сопровождается 
снижением абсолютного числа семей.

Современные браки основываются не 
столько на родстве, сколько на общности ин-
тересов, включая материальные, что делает 
их уязвимыми к изменениям в этих интере-
сах. Семья теряет автономность своих функ-
ций, передавая их государству.

Сказанное выше свидетельствует о глу-
бокой трансформации белорусской семьи, 
связанной с экономическими и социальны-
ми изменениями. От традиционной патри-
архальной модели семья переходит к более 

современным, гибким и равноправным фор-
мам, адаптируясь к новым условиям жизни.

Трансформация семьи наблюдается как 
в целом по республике, так и по регионам. 
Наиболее «благоприятные» показатели 
рождаемости и брачности зафиксированы 
в Брестской, Гродненской и Гомельской об-
ластях. Структура населения по состоянию 
в браке претерпевает изменения в сторону 
сокращения доли состоящих в браке или не-
зарегистрированных отношениях. Меньше 
всего никогда не состоявших в браке по-
прежнему в Могилевской и Гродненской 
областях. В Минске продолжает сохранятся 
самая низкая доля вдовых, хотя в 2019 году 
по сравнению с 1999 годом она увеличилась 
на треть. Несмотря на демографическую не-
однородность регионов, в текущей политике 
не выделяются региональные программы. 
В целом демографическая ситуация в реги-
онах остается сложной, особенно в северной 
и восточной частях Беларуси, что усиливает 
необходимость обновления мер и инстру-
ментов государственного регулирования.

Имея ресурс к саморегуляции, семейные 
отношения на протяжении всей истории 
существования подвергались регулирова-
нию. Особое внимание уделялось правовой 
и экономической поддержке семьи. Сегодня 
необходимость регулирования института 
семьи также не вызывает сомнений. Вместе 
с тем сложно установить грани возможного 
регулирования и вмешательства в семью, не 
затрагивая ее суверенитет.

В настоящее время Россия и Беларусь на-
ходятся на этапе формирования семейной 
политики, преодолев переходный период от 
советского наследия и урегулировав боль-
шинство вопросов имущественных и неиму-
щественных прав родственников (Максимова, 
2018). Но назрела необходимость формирова-
ния научно обоснованной семейной полити-
ки, которая позволит приблизиться к реше-
нию общей для обеих стран задачи – укреп-
ление традиционных семейных ценностей.
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В научной литературе представлены 
главным образом два направления регули-
рования института семьи. Первое имеет от-
ношение к обоснованию, разработке и ана-
лизу семейной политики. Второе наполнено 
правовыми аспектами семейного регулиро-
вания и анализом актов законодательства.

Научные основы семейной политики 
закреплены в трудах советских ученых- 
социологов. Эти ученые и их учени-
ки продолжают развивать исследова-
ния семьи и влияния на нее мер семейной 
политики1 (Мацковский, 1989; Харчев, 2003; 
Черняк, 2003; Климантова, 2004; Голод, 2008; 
Дармодехин, 2008).

Тема семьи весьма многогранная и рас-
сматривается представителями практиче-
ски всех наук. Особенно много публикаций 
по проблемам семьи в средствах массовой 
информации. Вместе с тем научных изданий 
не так много и, как правило, они раскрывают 
отдельные аспекты. Еще более сложная ситу-
ация складывается с изучением различных 
аспектов семейной политики. Акцент делает-
ся на демографические тенденции и анализ 
социальной политики (Вишневский, 2006; 
Архангельский, Джанаева, 2014; Захаров, 2016; 
Борисов, 2018; Калачикова, Архангельский, 
2019), хотя в публикациях последних лет все 
чаще появляются аспекты именно семейной 
политики (Сигарева, 2015; Юодешко, 2018).

О.В. Кучмаева и Т.К. Ростовская предла-
гают рассматривать утверждение в 2014 году 
Концепции государственной семейной по-
литики в Российской Федерации на период 
до 2025 года как точку нового этапа разви-
тия российской парадигмы государствен-
ной семейной политики (Кучмаева, 2018). 
В Беларуси подобного документа нет, что, на 
наш взгляд, является главным барьером для 
решения задач укрепления института семьи. 
Поддержка отдельных членов семей или от-
дельных категорий семей является наиболее 
существенным блоком демографической 
политики, нацеленной на рост рождаемости.

В России семейная политика также ха-
рактеризуется главным образом демографи-

1 Медков В.М. (2003). Демография: учебник. Москва: ИНФРА-М. 544 с.

ческой направленностью (Козлова и др., 2022). 
Однако наличие широкого перечня россий-
ских научных работ, затрагивающих раз-
работку и реализацию государственной се-
мейной политики, свидетельствует о более 
высокой заинтересованности в развитии 
данного блока социально-экономической 
политики.

Что касается второго направления, то 
правоведы обсуждают вопрос отраслевой 
самостоятельности семейного права более 
активно в сравнении с экономистами и со-
циологами, для которых семья выступает в 
значительной степени инструментом для 
решения иных (социальных, экономических, 
демографических) задач (Филиппова и др., 
2019; Харчев, 2003).

Развернутая дискуссия, стоит ли за-
креплять понятие семьи в актах законода-
тельства, поддерживается российскими и 
белорусскими коллегами (Кострова, 2004; 
Нечаева, 2017; Семенюк, 2020; Шершень, 
2020; Андрияшко, 2023).

В отличие от Беларуси в России семья не 
закреплена в Семейном кодексе. В связи с 
этим, в частности, профессор А.В. Нечаева, 
автор учебников по семейному праву, 
акцентирует внимание на необходимости 
незамедлительного обновления действую-
щего законодательства (Нечаева, 2017).

Барьером на пути к разработке и внедре-
нию семейной политики часто называется 
отсутствие единого определения категории 
«семья». Данную проблему четко выразила 
российский юрист и ученый Т.В. Краснова: 
«Исследователи выявляют различные ха-
рактеристики семьи, решая задачи той 
науки, представителями которой являются» 
(Краснова, 2017, с. 8).

Определение, которое чаще всего приме-
няется в российской и белорусской статисти-
ке – узкое. В социологической науке понятие 
семьи трактуется в общем смысле. Правоведы 
рассматривают семью через призму прав и 
обязанностей родственников. Нельзя не согла-
ситься с С.А. Муратовой и Н.Ю. Тарсамаевой 
в том, что современное право, увеличивая 
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сферу регулирования, позволяет говорить о 
социально-правовом определении семьи2.

Ряд ученых не видит необходимости в за-
креплении понятия семьи в актах законода-
тельства3 (Семенюк, 2020). А.П. Сергеев даже 
предостерегает от негативных последствий 
подобных действий4.

По нашему мнению, проблемные аспек-
ты возможны в части установления уголов-
ной и административной ответственности и 
могут быть урегулированы путем установле-
ния четких критериев. В развитии семейной 
политики одной из задач является совер-
шенствование семейного законодательства, 
которое должно начинаться с устойчивого 
и приемлемого для всех определения семьи. 
Прежде всего для программных докумен-
тов, нацеленных на решение более широко-
го круга задач, нежели, к примеру, имуще-
ственные и неимущественные права, видит-
ся обоснованным включение в определение 
семьи большего числа лиц.

В основе данного исследования лежит 
политико-правовой анализ состояния дей-
ствующей системы государственного регу-
лирования института семьи в Республике 
Беларусь.

Посредством применения критико-право-
вого метода выявлены противоречия между 
правоприменительной практикой и требо-
ваниями современного общества к регули-
рованию семейных отношений.

В Беларуси регулирование института семьи 
представляет собой экономико-правовой 
механизм, сохраняющий определенную пре-
емственность советского наследия, но на-
полняемый новыми связями, мерами, ин-
струментами и пр. Несмотря на беспреце-
дентно широкий и объемный пакет мер со-
циальной поддержки по стимулированию 
рождаемости, сдвига в сторону улучшения 
демографической ситуации не намечается. 
На фоне сокращения числа женщин в актив-
ном репродуктивном возрасте (20–34 года) 
усиливается негативное влияние факторов 
на здоровье людей обоих полов. Этот про-

2 Муратова C.A., Тарсамаева Н.Ю. (1999). Семейное право: учебн. пособие. Москва. С. 20.
3 Пчелинцева Л.М. (2011). Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации. 6-е изд., перераб. 

и доп. Москва: Норма.
4 Гражданское право (1998) / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. Ч. 3. Москва. С. 218–220.

цесс будет только усугубляться, так как в 
долгосрочной перспективе матерями пред-
стоит становиться молодым женщинам, ро-
дившимся в 2020-е гг., характеризующиеся 
резким снижением рождаемости.

В структуре населения сокращается груп-
па в возрасте 15–64 года и растет количество 
жителей старших возрастов, что усиливает 
демографическую нагрузку на трудоспособ-
ное население. Обеспечение демографиче-
ской безопасности может быть достигнуто 
только благодаря расширенному воспро-
изводству населения. Но выполнение этой 
задачи ставится под угрозу в силу барьеров, 
возникающих вследствие происходящих со-
циальных, экономических и геополитиче-
ских трансформаций. Главенствующую роль 
среди них занимает трансформация ин-
ститута семьи, которая представляет собой 
естественный процесс модернизации обще-
ства, вызванный снижением социального 
контроля над демографическим поведением 
населения, повышением статуса женщины в 
обществе и гендерным равноправием, а так-
же либерализацией поведенческих норм и 
ценностей (Боброва, 2022). В таких условиях 
особую важность приобретает эффективная 
государственная семейная политика.

Ответ на вопрос, какой должна быть со-
временная семейная политика, способству-
ющая формированию многопоколенной и 
многодетной семьи, начинается с того, что 
она должна хотя бы быть.

В рамках современной демографической 
политики в Беларуси отсутствует систем-
ный подход к разрешению проблем семьи. 
Функционирование семьи рассматривается с 
учетом исключительно социальных факторов, 
таких как меры социальной поддержки со 
стороны государства в виде пособий и льгот, 
в отрыве от экономических (деятельность 
семьи как самостоятельной хозяйственно- 
экономической единицы) и функциональных 
(выполнение семьей своих функций).

У истоков этой проблемы стоит отсут-
ствие у семьи полноценного статуса субъ-
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екта права. В данном аспекте белорусской 
специфики нет, т. к. другие страны находят-
ся в схожих условиях. Вместе с тем измене-
ния института семьи и экономико-правовое 
развитие по меньшей мере Союзного госу-
дарства позволяют говорить о возможностях 
укрепления статуса семьи.

Семейное законодательство регулирует 
только личные неимущественные и имуще-
ственные отношения между членами семьи. 
Субъектами семейного права являются толь-
ко члены семьи как лица, обладающие пра-
вом и дееспособностью.

Кодекс о браке и семье Республики 
Беларусь дает следующее определение семьи – 
«это объединение лиц, связанных между со-
бой моральной и материальной общностью 
и поддержкой, ведением общего хозяйства, 
правами и обязанностями, вытекающими из 
брака, близкого родства, усыновления»5.

В Гражданском и Жилищном кодексах 
Республики Беларусь в числе юридических 
лиц семья как самостоятельный субъект 
права также не упоминается – семья не соб-
ственник и не субъект договора6. В Кодексе о 
земле Республики Беларусь семья не субъект 
земельных отношений7.

Законодательство игнорирует многопо-
коленную и расширенную семью. Согласно 
Кодексу о семье и браке, «другие родствен-
ники супругов, нетрудоспособные ижди-
венцы, а в исключительных случаях и иные 
лица могут быть признаны в судебном по-
рядке членами семьи, если они проживают 
совместно и ведут общее хозяйство»8.

В семейном законодательстве при упо-
треблении термина «семья», по сути, речь 

5 Кодекс Республики Беларусь о браке и семье от 9 июля 1999 г. № 278-З: принят Палатой представителей 3 июня 
1999 г.; одобрен Советом Республики 24 июня 1999 г. (в ред. Закона Республики Беларусь от 20.07.2006 № 164-З // 
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информации Республики Беларусь. Минск, 2024.

6 Гражданский кодекс Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. № 218-З: принят Палатой представителей 
28 октября 1988 г.; одобрен Советом Республики 19 ноября 1998 г. // Законодательство Республики Беларусь / 
Нац. центр правовой информации Республики Беларусь. Минск, 2024; Жилищный кодекс Республики Беларусь 
о браке и семье от 28 августа 2012 г. № 428-З: принят Палатой представителей 31 мая 2012 г.; одобрен Советом 
Республики 22 июня 2012 г. // Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информации Республики 
Беларусь. Минск, 2024.

7 Кодекс Республики Беларусь о земле от 23 июля 2008 г. № 425-З: принят Палатой представителей 17 июня 
2008 г. : одобрен Советом Республики 28 июня 2008 г. // Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 
информации Республики Беларусь. Минск, 2024.

8 Кодекс Республики Беларусь о браке и семье от 9 июля 1999 г. № 278-З: принят Палатой представителей 3 июня 
1999 г.; одобрен Советом Республики 24 июня 1999 г. (в ред. Закона Республики Беларусь от 20.07.2006 № 164-З // 
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информации Республики Беларусь. Минск, 2024.

идет о правах и обязанностях ее членов 
как отдельных субъектах семейно-право-
вых отношений. Соответственно, деятель-
ность государства функционально ориен-
тирована на индивидуума. Необходимость 
разработки и принятия государственных 
программ, упоминающих семью и/или 
ориентированных на семью в целом, ста-
вится под сомнение. Семья как субъект 
права в этих программах растворяется 
и проходит как семейный коллектив, со-
стоящий из нескольких членов, значение 
которых в каждой программе выделяется 
особо.

Ссылаясь на социальный характер семьи, 
не стоит отрицать возможности ее право-
вого определения. Попав в сферу правового 
регулирования, семья становится социально-
правовым явлением, что позволяет вклю-
чить в ее определение как социальные, так 
и правовые признаки.

Поднимая вопрос о правовом регулиро-
вании семейных отношений, нельзя забы-
вать, что семья является одним из централь-
ных институтов общества, одним из важней-
ших элементов его структуры.

Таким образом, имеется достаточно ос-
нований, чтобы рассматривать семью в ка-
честве самостоятельного субъекта права, 
что приводит к выводу о необходимости 
правового определения семьи и его отра-
жения в законе. Идея о придании семье ста-
туса субъекта права заслуживает широкого 
обсуждения.

Следует учитывать тот факт, что в раз-
личных социально-гуманитарных науках 
используются свои трактовки и определения 
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семьи. В целях упорядочения аналитической 
работы при проведении переписи населе-
ния статистики используют понятие «домо-
хозяйство». Домохозяйство может состоять 
из одного человека, семья – это как мини-
мум два человека, связанных родственны-
ми отношениями, как правило, имеющих 
общий бюджет и проживающих совместно. 
Для типологии домохозяйств предлагается 
использовать понятие «семья». «Семьями 
считаются супружеские пары (с детьми или 
без детей) или один из родителей с детьми».

Понятия «семья», «домохозяйство», «се-
мейная ячейка» часто подменяют друг дру-
га, хотя имеют собственное содержание, что 
дает повод для передергивания статисти-
ческих данных для манипулятивных техно-
логий во влиянии на общественное мнение 
или при осуществлении мероприятий по со-
циальной защите.

Правовое определение семьи снимет 
многие вопросы относительно ее супруже-
ского состава (супружеская пара: мужчина и 
женщина), закрепит значимость официаль-
ного оформления брака и ценности семей-
ной организации жизни человека.

Улучшение экономического, правово-
го и функционального положения семьи 
повлечет изменения в ее структуре: круг 
близких родственников увеличится, как 
и поколенность семьи. Это облегчит вос-
питание большего числа детей, что, веро-
ятнее всего, увеличит число семей с боль-
шим числом детей и тем самым создаст 
предпосылку к естественному приросту 
населения.

Закрепление статуса субъекта права позво-
лит упорядочить законодательство и закре-
пить за семьей роль объекта регулирования.

Нами предлагается рассматривать семью 
как группу людей, связанных родством и 
проживающих совместно. Состав семьи мо-
жет быть представлен двумя взрослыми 
любого возраста, взрослым (взрослыми) с 
детьми (ребенком). Такой подход не ограни-
чивает семейную политику наличием несо-
вершеннолетних детей и позволяет учесть 
семьи с людьми, достигшими пенсионного 
возраста.

Схема регулирования института семьи в 
Республике Беларусь с начала XXI века пред-
ставлена на рис. 1.

Рис. 1. Схема регулирования института семьи в Республике Беларусь
Источник: составлено автором.

Укрепление семейных
ценностей

Поддержка
семей с детьми

Улучшение условий
жизнедеятельности

семей с детьми

Развитие института
семьи

Целеполагание

ЕАЭС СГ

СНГ

Прочие

Саморегуляция

Международные
договоры

Регламентация

Регулирование

Законодательство

Нормы и стандарты

Стратегии/планы

Прочие

Государственные
программы

Принципы

Функции

Структура

Организация



7СОЦИАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО – ТОМ 10 – № 2 – 2024

А.Г. Боброва  |  Регулирование института семьи в Беларуси: состояние и пути совершенствования

Принципы определены в Основных на-
правлениях семейной политики Республики 
Беларусь еще в 1998 году:

 – самостоятельности и автономности се-
мьи в принятии решений относительно сво-
его развития;

 – сохранения достигнутых социальных 
гарантий поддержки семьи, их дальнейшего 
совершенствования, осуществления диффе-
ренцированного подхода в предоставлении 
гарантий по поддержанию социально при-
емлемого уровня жизни нетрудоспособных 
членов семьи;

 – равенства каждой семьи и всех ее чле-
нов в праве на социальную поддержку неза-
висимо от социального положения, нацио-
нальности, места жительства;

 – обеспечения выживания и защиты 
каждого ребенка, его полноценного физиче-
ского, психического, нравственного, интел-
лектуального и социального развития неза-
висимо от социального статуса родителей 
(семьи);

 – равноправия между женщинами и муж-
чинами в достижении справедливого рас-
пределения семейных обязанностей, а также 
в возможностях самореализации в трудовой 
сфере и в общественной деятельности;

 – планирования мер, принимаемых в 
здравоохранении, образовании, социальном 
обеспечении и культуре, с учетом ориента-
ции на семью;

 – партнерства государства и семьи, раз-
деления ответственности за семью, сотруд-
ничества государственных органов с обще-
ственными объединениями, религиозными 
и благотворительными организациями по 
вопросам улучшения положения семьи;

 – сочетания общегосударственных и 
региональных мер по укреплению и разви-
тию семьи с учетом специфики социально- 
экономического и демографического разви-
тия территорий9.

Организационная структура включает за-
конодательную, исполнительную и судебную 
власти, за которыми закреплены свои функции.

9 Основные направления государственной семейной политики: Указ Президента Республики Беларусь 
от 21 января 1998 г. № 46 (в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2007 г. № 676) // Законо-
дательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информации Республики Беларусь. Минск, 2024.

Непосредственно государственное регу-
лирование семьи реализуется посредством 
двухуровневой системы государственной 
власти.

В части организации в стране реали-
зуется главным образом высший уровень 
власти. Хотя региональный (местный) име-
ет место быть.

Национальный уровень исполнительной 
власти разрабатывает государственные про-
граммы, устанавливает стандарты, нормы, 
размеры пособий и выплат, разрабатывает 
стратегии и планы, определяет источники 
финансирования и меры по их реализации.

Законодательная власть также представ-
ляет национальный уровень и рассматри-
вает предложения по внесению измене-
ний и дополнений в акты законодательства, 
принимает новые правовые акты.

Местный уровень в значительной степе-
ни оказывает содействие органам государ-
ственного управления, отвечает за функци-
онирование социальной инфраструктуры и 
качество предоставляемых услуг для членов 
семей, проводит информационные и куль-
турно-досуговые мероприятия, осуществля-
ет диалог с населением.

Судебная власть проявляет участие на 
местном уровне и задействована в части ис-
полнения приговоров по семейно-бытовым 
преступлениям, а также в отношении семей-
ных споров и прав и обязанностей в отноше-
нии несовершеннолетних детей.

К мерам по разработке и реализации се-
мейной политики, принимаемым государ-
ственными органами, относятся:

1) создание условий для экономической 
самостоятельности и роста благосостояния 
семьи;

2) создание благоприятных условий для 
сочетания родителями трудовой деятельно-
сти и семейных обязанностей;

3) обеспечение охраны здоровья семьи, 
матери и ребенка;

4) создание системы социального обслу-
живания семьи и консультационной помощи;
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5) совершенствование государственной 
системы защиты прав несовершеннолетних, 
профилактики безнадзорности и правона-
рушений;

6) совершенствование организацион-
ных и финансовых механизмов проведения 
государственной семейной политики;

7) проведение комплексных научных 
исследований по проблемам семьи и семей-
ного воспитания.

В числе основных субъектов, вовлеченных 
в процесс управления, следует выделить орга-

ны законодательной и исполнительной власти, 
научные организации, Федерацию профсою-
зов Беларуси, международные организации, 
общественные организации, епархии. В рам-
ках своей компетенции они выполняют одну 
или несколько функций управления. В насто-
ящее время перечень функций расширяется. 
В Республике Беларусь функции закреплены в 
государственных программах, стратегических 
документах, уставах или положениях органи-
заций и в большинстве случаев носят общий 
характер, не выделяя семью (табл. 1).

Таблица 1. Субъекты управления семьей и их функции
Субъекты управления семьей Функции Где прописаны

Законодательная власть

Парламент
Принятие решений
Мотивация
Контроль Закон Республики Беларусь от 8 июля 2008 года № 370-З 

«О Национальном собрании Республики Беларусь»
Депутаты 

Организация
Мотивация
Коммуникация

Исполнительная власть

Премьер-министр и его замы

Принятие решений
Координация
Коммуникация
Мотивация
Контроль

Закон Республики Беларусь от 30 декабря 2022 года № 236-З 
«Об изменении закона Республики Беларусь «О совете ми-
нистров Республики Беларусь»

Совет министров

Анализ
Принятие решений
Координация
Коммуникация
Мотивация
Контроль

Закон Республики Беларусь от 30 декабря 2022 года № 236-З 
«Об изменении закона Республики Беларусь «О совете мини-
стров Республики Беларусь»

Министерство труда и социальной защиты

Анализ
Планирование 
Прогнозирование
Организация
Обучение
Координация
Коммуникация
Контроль

Положение о Министерстве труда и социальной защиты 
Республики Беларусь

Министерство здравоохранения

Анализ
Планирование 
Контроль
Обучение

Положение о Министерстве здравоохранения Республики 
Беларусь

Министерство экономики

Анализ
Планирование 
Прогнозирование
Мотивация
Контроль

Положение о Министерстве экономики Республики Беларусь

Министерство образования

Анализ
Планирование 
Прогнозирование
Организация
Обучение

Положение о Министерстве образования Республики Беларусь
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В наибольшей степени в процессе регули-
рования задействованы премьер-министр 
и Совет министров, отдельные министер-
ства, а также научные и общественные орга-
низации.

Премьер-министр
Координирует деятельность республикан-

ских органов государственного управления, 
местных исполнительных и распорядитель-
ных органов, контролирует их работу и дает 
указания по обеспечению исполнения актов 
законодательства.

Совет министров
Обеспечивает исполнение Конституции 

Республики Беларусь, решений Всебелорус-
ского народного собрания, законов, актов 
Президента Республики Беларусь, осущест-
вляет контроль их исполнения подчинен-
ными ему республиканскими органами 
государственного управления и иными ор-

ганизациями, а также местными исполни-
тельными и распорядительными органами, 
физическими лицами и организациями; 
разрабатывает основные направления го-
сударственной политики, включая социаль-
ную и демографическую, и принимает меры 
по их реализации; обеспечивает разработку 
и реализацию государственных программ и 
утверждает их.

Министерство труда и социальной за-
щиты является наиболее загруженным ве-
домством. При рассмотрении расширенной 
трактовки семьи (включая семьи без детей и 
семьи пенсионеров) в его задачи входит со-
вершенствование законодательства по во-
просам предоставления трудовых гарантий 
членам семей, опеки и попечительства над 
несовершеннолетними детьми, социальной 
защиты детей, родителей, прародителей; 
контролирует соблюдение действующих ак-

Министерство внутренних дел Организация
Контроль Положение о Министерстве внутренних дел Республики Беларусь

Министерство финансов Планирование
Контроль Положение о Министерстве финансов Республики Беларусь

Исполнительные комитеты

Советы депутатов 

Анализ
Принятие решений
Координация
Коммуникация
Мотивация
Контроль

Закон Республики Беларусь «О местном управлении и само-
управлении в Республике Беларусь»

Национальный статистический комитет Анализ Положение о Белстате

Национальная академия наук

Анализ
Прогнозирование
Коммуникация
Мотивация
Обучение
Контроль

Закон Республики Беларусь «О Национальной академии наук 
Беларуси»

Судебная власть

Суды Принятие решений Законы Республики Беларусь по вопросам судоустройства 
и судопроизводства

Прочие

Федерация профсоюзов 
Анализ
Коммуникация Закон Республики Беларусь «О профессиональных союзах»

Епархии Коммуникация
Обучение

Основы социальной концепции русской православной церкви;
Катехизис католической церкви и пр.

Общественные организации Коммуникация
Обучение –

Международные организации 
Анализ
Коммуникация
Обучение

–

Источник: составлено автором.
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тов законодательства в отношении членов 
семей; разрабатывает и реализует государ-
ственную политику в отношении членов се-
мей, включая меры по улучшению условий 
благополучия и жизнедеятельности семьи, 
материальной поддержки родителей (опеку-
нов) и прародителей, обеспечение гендерно-
го равенства и ответственного родительства, 
а также по популяризации престижа благо-
получной, многодетной семьи; организует и 
координирует исследования в сфере укреп-
ления демографической безопасности и со-
циальной защиты, в том числе при поддерж-
ке международных организаций; коорди-
нирует работу по взаимодействию органов 
государственного управления, вовлеченных 
в управление семьей; осуществляет органи-
зационно-техническое и информационное 
обеспечение деятельности Республиканского 
межведомственного совета по правам ин-
валидов, Национального комитета по на-
родонаселению при Совете министров 
Республики Беларусь и Национального сове-
та по гендерной политике при Совете мини-
стров Республики Беларусь.

Министерство здравоохранения
Предоставляет медицинскую помощь 

членам семьи, включая психологическую; 
разрабатывает и реализует государственную 
политику по охране материнства и детства; 
организует и внедряет результаты научных 
исследований по вопросам развития меди-
цинских технологий, включая репродуктив-
ные; координирует работу по взаимодей-
ствию органов государственного управле-
ния в отношении сохранения и улучшения 
здоровья детей и взрослых.

Министерство образования
Предоставляет образовательные услуги 

членам семьи; разрабатывает и реализует 
государственную политику в сфере охраны 
детства, опеки и попечительства над несо-
вершеннолетними детьми, непрерывного 
образования; координирует работу по вза-
имодействию с органами государственного 
управления по вопросам обеспечения безо-
пасности и благополучия детей; разрабаты-
вает образовательные стандарты; организу-
ет и проводит исследования в сфере охраны 

детства и повышения качества образования; 
осуществляет информационную работу.

Министерство внутренних дел
Обеспечивает членам семьи охрану право-

порядка; совершенствует законодательство в 
сфере защиты прав членов семей; организует 
исполнение и отбывание наказаний лиц, со-
вершивших преступления над детьми и/или 
членами семьи; координирует работу по вза-
имодействию с другими органами государ-
ственного управления; разрабатывает и реали-
зует государственную политику в отношении 
охраны правопорядка, включая регулирование 
вопросов соблюдения прав и обязанностей 
трудящихся мигрантов и членов их семей; 
организует идеологическую работу и деятель-
ность по профилактике правонарушений.

Министерство экономики
Разрабатывает экономическую политику, 

включая меры по повышению благососто-
яния семей; проводит исследования и осу-
ществляет прогнозы социально-экономиче-
ского развития как условие развития семьи; 
разрабатывает стратегические ориентиры 
социально-экономического развития; коор-
динирует работу с другими государственны-
ми органами по вопросам развития между-
народного сотрудничества в сфере улучше-
ния условий жизнедеятельности семей.

Министерство финансов
Разрабатывает предложения о принципах 

формирования республиканского бюджета, 
включая социальную сферу; определяет по-
рядок финансирования расходов, предусмо-
тренных по бюджетам, включая меры, на-
правленные на повышение качества жизни 
семей; осуществляет систематический кон-
троль исполнения республиканского бюдже-
та, включая социальную сферу.

Национальный статистический комитет
Разрабатывает методологию сбора и уче-

та данных о семье и членах семьи; осущест-
вляет организационно-техническое и ин-
формационное обеспечение деятельности 
органов государственного управления для 
проведения исследований и анализа.

Национальная академия наук
Осуществляет организацию и проведе-

ние фундаментальных и прикладных науч-
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ных исследований в отношении развития 
социальной сферы и качества жизни семей, 
включая анализ состояния, и прогнозирова-
ние тенденций их развития; проводит науч-
ные сессии, конференции, школы, семинары 
и совещания, а также принимает участие в 
таких мероприятиях.

Федерация профсоюзов
Осуществляет общественный контроль со-

блюдения законодательства об охране труда 
членов семей непосредственно на рабочих 
местах, а также производственно-технологи-
ческой дисциплины и безопасности произ-
водственной деятельности; совершенствует 
законодательство в сфере повышение уровня 
жизни, материального благосостояния членов 
профсоюзов и членов их семей; организует и 
проводит исследования в сфере повышения 
уровня жизни, материального благосостоя-
ния членов профсоюзов и членов их семей.

Епархии
Проводят исследования, включая гума-

нитарные; организуют и проводят просве-
тительскую работу и деятельность по про-
филактике правонарушений; совершенству-
ют законодательство в сфере защиты прав 
членов семей; предоставляют консульта-
тивную, психологическую и прочую помощь 
семьям; проводят информационную работу 
о сохранении нравственности в обществе; 
оказывают противодействие деятельности 
псевдорелигиозных структур, представляю-
щих опасность для личности и семьи.

Наряду с государственными структура-
ми присутствуют и международные органи-
зации, деятельность которых по решению 
проблем семьи осуществляется параллельно. 
Неправительственные организации оказы-
вают помощь и поддержку семье за счет 
привлечения различных источников финан-
сирования.

Существует группа прочих субъектов се-
мейной политики – банковские кредитные 

10 Конституция Республики Беларусь 1994 года, с изм. и доп., принятыми на республиканских референдумах 
24 ноября 1996 г., 17 октября 2004 г., 27 февраля 2022 г. Минск: Нац. центр правовой информации Республики 
Беларусь, 2024. 80 с.

11 Об утверждении Концепции национальной безопасности Республики Беларусь: Указ Президента Респу-
блики Беларусь от 9 ноября 2010 г. № 575 (ред. от 24.01.2014) // Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр 
правовой информации Республики Беларусь. Минск, 2024.

учреждения, страховые общества, организа-
ции культуры и другие общественные объ-
единения. Активность субъектов различного 
уровня зависит от социально-экономической 
обстановки.

Регламентация
Сегодня семейная политика является со-

ставной частью социальной политики Рес-
публики Беларусь и согласуется с положе-
ниями Всеобщей декларации прав челове-
ка, Международным пактом об экономи-
ческих, социальных и культурных правах, 
Конвенцией о правах ребенка, Конвенцией 
о ликвидации всех форм дискриминации 
в отношении женщин, а также с докумен-
тами Международной организации труда, 
Всемирной организации здравоохранения и 
других международных организаций.

Правовые основы семейной полити-
ки заложены в Конституции Республики 
Беларусь и выражаются как обязанность за-
щищать семью (Ст. 32. Предусмотрено, что 
брак, семья, материнство, отцовство и дет-
ство находятся под защитой государства. 
Государство оказывает поддержку семьям с 
детьми, детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей)10. Обязанность 
выражается в стимулировании рождаемости 
и поддержке семей с детьми, что тесно свя-
зано с демографической политикой и про-
писано в документах по демографической 
безопасности.

Даже в Концепции национальной безо-
пасности семья рассматривается в двух бло-
ках: демографическом и социальном. Среди 
стратегических интересов присутствует 
пункт «соблюдение конституционных прав 
и свобод человека»11.

В проекте пересмотренной Концепции 
национальной безопасности Республики 
Беларусь сохранение традиционных семей-
ных ценностей и преемственности поколе-
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ний определено как стратегический нацио-
нальный интерес12.

Задачи, предусмотренные в рамках стра-
тегического национального приоритета, ре-
шаются посредством разработки и реализа-
ции документов социально-экономического 
развития.

В Беларуси в Национальной стратегии 
устойчивого развития многие пункты так 
или иначе связаны с управлением семьей 
(НСУР). На национальном уровне она на-
ходится в ведении органов социальной по-
литики, демографической политики и по-
литики в области занятости13. Постановка 
задач НСУР сопряжена с целями глобальной 
Повестки – 2030 и влиянием связанных с 
нею процессов на достижение Целей устой-
чивого развития.

В настоящее время в рамках заданных 
направлений устойчивого развития реа-
лизуется Программа социально-экономи-
ческого развития Республики Беларусь на 
2021–2025 гг. Улучшение качества жизни 
населения является первостепенной зада-
чей государственной политики. Счастливая 
семья – один из четырех приоритетов, по-
зволяющих расширить возможности для ро-
ста человеческого капитала и раскрытия его 
потенциала.

Программой СЭР предусмотрено вы-
полнение целого комплекса задач по повы-
шению качества жизни семей с акцентом 
на обеспечение социальной безопасности и 
благосостояния. Основной упор сделан на 
укрепление демографического потенциала 
и здоровья нации, содействие эффективной 
занятости, обеспечение устойчивого роста 
доходов населения и высоких гарантий со-
циальной защиты, повышение качества и 
доступности образования, раскрытие куль-
турного потенциала, развитие физической 
культуры и спорта, создание возможностей 
для развития и самореализации молодежи, 

12 О рассмотрении проекта новой концепции национальной безопасности Республики Беларусь: Постановле-
ние Совета Безопасности Республики Беларусь от 6 марта 2023 г. № 1 // Законодательство Республики Беларусь / 
Нац. центр правовой информации Республики Беларусь. Минск, 2024.

13 Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на 
период до 2035 года (проект): рассм. на заседании Президиума Совета Министров Республики Беларусь 
(протокол от 04.02.2020 № 3). URL: https://economy.gov.by/uploads/files/Natsionalnaja-strategija-ustojchivogo-
razvitija-Respubliki-Belarus-na-period-do-2035-goda.pdf (дата обращения 15.04.2024).

а также создание комфортной и безопасной 
среды проживания и обеспечение экологи-
чески безопасной жизнедеятельности насе-
ления.

Основными инструментами для реализа-
ции поставленных по данным направлени-
ям задач выступают государственные про-
граммы. Семья является объектом государ-
ственного управления как минимум в шести 
программах, что подтверждается их целями 
и задачами.

Каждая программа включает перечень 
мер и мероприятий, направленных на по-
вышение качества жизни проживающих в 
стране семей (табл. 2).

Таблица 2. Основные категории населения, 
на которые направлена реализация отдельных 

государственных программ на 2021–2025 гг.

Категория

Государственная программы

«Здо-
ровье 

народа и 
демогра-
фическая 
безопас-
ность»

«Соци-
альная 

защита»

«Рынок 
труда 
и со-

действие 
заня-

тости»

«Образо-
вание 

и моло-
дежная 
поли-
тика»

«Обе-
спечение 
правопо-
рядка», 
подпро-
грамма 
«Мигра-

ция»

«Преодо-
ление по-
следствий 
катастро-

фы на 
Черно-

быльской 
АЭС»

Дети + + + +
Молодежь + + + + + +
Семья + + + + + +
Мужчины + + + + +
Женщины + + + + +
Пенсио-
неры + +

Инвалиды + + + +
Бедные + + +
Мигранты + + + +
Рабочие + + + +
Сельхоз 
рабочие + + + +

Безработ-
ные + + + + +

Источник: составлено автором.
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Государственная программа «Здоровье 
народа и демографическая безопасность» на-
прямую связана с регулированием институ-
та семьи, хотя среди целевых показателей 
программы нет ни одного, отражающего со-
стояние института семьи и рождаемости.

В самой «семейной» программе только 
одна из шести подпрограмм направлена на 
непосредственное регулирование института 
семьи – «Семья и детство».

Оценка эффективности реализации мер 
подпрограммы производится посредством 
анализа четырех показателей:

1) суммарный коэффициент рождаемо-
сти 1,32–1,46 рождения на одну женщину;

2) коэффициент младенческой смерт-
ности 3,0 на 1000 родившихся живыми;

3) детская смертность 30,0 на 100 тыс. чел. 
детского населения (0–17 лет);

4) количество учреждений общего сред-
него образования, в которых реализуются 
программы педагогического просвещения 
родителей и (или) программы факультатив-
ных занятий, содержащие вопросы подготов-
ки обучающихся к семейной жизни, – 100%.

Отметим, что круг задач не ограничива-
ется рождаемостью, детской смертностью и 
наличием факультативов в школах.

Четыре из девяти задач подпрограммы 
направлены на укрепление здоровья, что 
видится излишним при наличии пяти от-
дельных подпрограмм по охране здоровья 
и обеспечению функционирования системы 
здравоохранения.

Эффективная реализация мер государ
ственной программы «Социальная защита» 
играет важную роль в жизни уязвимых ка-
тегорий населения – инвалидов и пенсио-
неров. Обеспечение доступной социальной 
и транспортной инфраструктуры, оказание 
социальной поддержки и предоставление со-
циальных услуг являются обязательными ус-
ловиями на пути к инклюзивному обществу.

На наш взгляд, потенциал пенсионеров 
и инвалидов в семейной политике недооце-
нивается. Данные категории населения на-
ходятся в стороне при наличии тенденции 
увеличения числа семей с инвалидами и 
значительного числа семей с пенсионерами.

Важнейшим блоком задач государствен-
ной программы «Рынок труда и содействие 
занятости» является улучшение условий и 
охраны труда для членов семей, включая со-
циальные и трудовые гарантии родителям. 
Реализация мер направлена на поддержку 
незанятого населения и стимулирование его 
к вовлечению в трудовую деятельность в ин-
тересах семьи и повышения качества жизни.

Государственная программа «Образование 
и молодежная политика» входит в систе-
му регулирования семьи по двум аспектам: 
обеспечение образовательных услуг для всех 
членов семьи и улучшение качества жиз-
ни детей, включая тех, кто особенно в этом 
нуждается.

Государственная программа включает 
13 подпрограмм, из которых три соотносят-
ся с семейной политикой.

Дети являются субъектом государствен-
ного управления семьей. Их воспитание и 
обучение осуществляется как минимум в 
семье и учреждениях образования. От ка-
чества и доступности предоставляемых об-
разовательных услуг зависит и состояние 
института семьи. В свою очередь от семьи 
может зависеть образование детей.

Дети, которые не воспитываются в семьях 
в силу различных обстоятельств, также яв-
ляются важной частью семейной политики, 
в частности те, кто остался без попечения 
родителей.

Особое внимание уделяется детям с осо-
бенностями психофизического развития, в 
частности поставлены задачи по приобре-
тению и обновлению специального обо-
рудования, специализированных средств 
обучения, спортивного инвентаря и обору-
дования, программного обеспечения, спе-
циально оборудованного транспорта для 
лиц с ОПФР; приобретению средств обуче-
ния и учебного оборудования для учебных 
кабинетов специальных школ, специаль-
ных школ-интернатов; совершенствова-
нию ресурсного обеспечения кабинетов 
психолого-медико-педагогических комис-
сий, ранней комплексной помощи в центрах 
коррекционно-развивающего обучения и ре-
абилитации.
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Обеспечение безопасности граждан – 
приоритетное направление деятельности 
МВД. Каждому гражданину гарантировано 
право на охрану его жизни и здоровья. В зада-
чи государственной программы «Обеспечение 
правопорядка» входит охрана правопорядка, 
а также содержание осужденных граждан. 
Данная программа также предполагает ре-
гулирование внешних миграционных пото-
ков как условие обеспечения национальной 
безопасности и защиты прав трудящихся 
мигрантов и членов их семей.

В структуре государственных программ 
на 2021–2025 гг. сохранено направление под-
держки населения, пострадавшего от ката-
строфы на Чернобыльской АЭС в 1986 году. 
В задачи государственной программы «Пре
о до ление последствий катастрофы на Черно
быльской АЭС» входят обеспечение меди-
цинской помощи, санаторно-курортное ле-
чение и оздоровление семей, проживающих 
на территории радиоактивного загрязнения. 
Члены таких семей имеют право на дополни-
тельные гарантии и выплаты в связи с при-
частием к загрязненным территориям.

В стране утвержден также ряд дополни-
тельных актов законодательства. Среди них 
наиболее значимыми являются следующие.

Национальный план действий по обеспе
чению гендерного равенства в Республике 
Беларусь на 2021–2025 гг., нацеленный на ре-
ализацию механизмов поддержки женщин в 
совмещении семейных и трудовых обязан-
ностей через внедрение элементов гендер-
ного анализа при разработке законодатель-
ства и формировании государственных про-
грамм, а также на поддержку традиционных 
ценностей белорусского общества.

Национальный план действий по улуч
шению положения детей и охране их прав на 
2022–2026 гг., реализация которого направ-
лена на создание условий для защиты прав 
и законных интересов детей, в том числе 
посредством совершенствования межве-
домственного взаимодействия органов го-
сударственного управления в вопросах про-
филактики семейного неблагополучия и 
насилия в отношении несовершеннолетних, 
противоправного поведения детей и под-

ростков, минимизации негативных прояв-
лений в подростковой и молодежной среде, 
развития детских и молодежных инициатив, 
совершенствования механизмов оказания 
психологической помощи детям, повыше-
ния правовой грамотности и компетенций 
педагогических работников, работников ор-
ганизаций здравоохранения, органов вну-
тренних дел, родителей (иных законных 
представителей) несовершеннолетних.

Национальный план действий по реализа
ции в Республике Беларусь положений конвен
ции о правах инвалидов на 2017–2025 гг., пред-
усматривающий ряд мер по обеспечению 
доступа инвалидам наравне с другими граж-
данами к труду, физическому окружению, в 
том числе к транспорту, информации и свя-
зи, оборудованию объектов, и по адаптации 
услуг с учетом потребностей инвалидов, а 
также совершенствованию системы медико-
социальной экспертизы и предоставления 
услуг в сфере реабилитации инвалидов.

Национальная стратегия Республики Беларусь 
«Активное долголетие – 2030» предусматри-
вает создание условий для наиболее полной 
и эффективной реализации потенциала по-
жилых граждан, устойчивого повышения 
качества их жизни посредством системной 
адаптации государственных и обществен-
ных институтов к проблеме старения насе-
ления. Данный документ направлен на улуч-
шение жизни семей пенсионеров, а также 
гармонизацию усилий государства, обще-
ства, семьи для наиболее полного и эффек-
тивного включения пожилых граждан во все 
сферы жизнедеятельности общества, в том 
числе в воспитание правнуков.

В законодательстве Республики Беларусь 
нашли отражение и основные посылы Декла-
рации прав ребенка, принятой Гене ральной 
ассамблеей ООН в 1959 году. Важность обе-
спечения защиты прав и законных интере-
сов детей неоспорима для всех государств-
участников.

В целях защиты детей в неблагополуч-
ных семьях, повышения ответственности 
родителей, не выполняющих обязанности 
по воспитанию и содержанию своих детей, 
проводится межведомственная работа.
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Декретом Президента Республики Беларусь 
от 24 ноября 2006 года № 18 «О дополнитель
ных мерах по государственной защите детей 
в неблагополучных семьях» определено: в случае 
если установлено, что родители (единствен-
ный родитель) ведут аморальный образ жиз-
ни, что оказывает вредное воздействие на 
детей, являются хроническими алкоголиками 
или наркоманами либо иным образом ненад-
лежаще выполняют свои обязанности по вос-
питанию и содержанию детей, в связи с чем 
дети находятся в социально опасном положе-
нии, дети подлежат государственной защите и 
помещению на государственное обеспечение.

Несмотря на развитую правовую базу в 
общем виде происходит смешение демогра-
фической и социальной политики (рис. 2).

Это затрудняет и оценку качества реше-
ния поставленных задач. Еще сложнее дело 
обстоит с целеполаганием.

Например, цели Основных направлений 
семейной политики Республики Беларусь 
(1998 год) – обеспечение улучшения соци-
ально-экономических условий жизнедея-
тельности семьи и выполнения ею репродук-
тивной, экономической и воспитательной 
функций; укрепление нравственных основ 
семьи и повышение ее престижа в обществе.

В Концепции национальной безопасно-
сти Республики Беларусь (2010 год) в каче-

стве целей отмечены укрепление института 
семьи как социального института, наиболее 
благоприятного для реализации потребно-
сти в детях, их воспитания. В новой версии 
Концепции национальной безопасности 
Республики Беларусь (проект 2023 года) – 
укрепление института семьи как социально-
го института, наиболее благоприятного для 
реализации потребности в детях, их воспи-
тания, развитие системы поддержки семей 
с детьми и улучшение условий их жизнеде-
ятельности.

В Национальной стратегии устойчивого 
развития до 2035 года (2019 год) основные 
направления – устойчивое развитие инсти-
тута семьи и качественный рост человече-
ского потенциала.

В Программе социально-экономическо-
го развития Республики Беларусь на период 
2021–2025 гг. (2020 год) – укрепление тради-
ционных семейных ценностей, основанных 
на физическом и духовном благополучии 
человека, воспитании детей и молодежи, 
заботе о старшем поколении.

В Государственной программе «Здоровье 
народа и демографическая безопасность на 
период 2021–2025 гг.» (2021 год) – совершен-
ствование системы поддержки семей с детьми, 
улучшение условий их жизнедеятельности, 
укрепление института семьи.

Рис. 2. Схема пересечения основных объектов демографической и социальной 
политики в Республике Беларусь

Источник: составлено автором.
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Разные подходы к целеполаганию раз-
мывают не только задачи стратегических 
документов, но и ответственность лиц за не-
эффективную реализацию программ и стра-
тегий. Необходимо выделить семейную по-
литику, которая позволила бы соединить все 
элементы различных направлений заботы 
о семье: экономическое, демографическое, 
занятости, образования, здравоохранения, 
социального обеспечения и безопасности.

В этом случае под целью регулирования 
института семьи предлагается понимать 
развитие института семьи посредством 
укрепления семейных ценностей, совер-
шенствования системы поддержки семей и 
улучшения условий их жизнедеятельности.

В свою очередь государственная семей-
ная политика – это комплексная система 
государственной деятельности, включая 
принципы и меры, направленные на улуч-
шение условий и повышение качества жиз-
ни семей.

При сохранении общего вида органи-
зационной структуры управления семьей 
и выполняемых субъектами функций наи-
большие изменения претерпевает регу-
лирование, в частности государственное. 
Предлагаем теоретическую модель государ-

ственного регулирования, которая позво-
ляет сохранить преемственность семейной 
политики при упорядочивании цели, задач, 
мер, инструментов и критериев оценки их 
эффективности (рис. 3).

В условиях серьезных геополитических 
вызовов решение демографических про-
блем должно носить комплексный характер. 
Прогноз функционирования семьи как соци-
ального института усложняется. Траектория 
ее развития или деградации зависит от со-
циальных, идеологических, экономических 
и политических трансформаций общества.

Ситуация осложняется существенны-
ми региональными различиями, которые 
формируют целые кластеры районов с низ-
ким репродуктивным потенциалом. Задача 
политики – минимизировать последствия 
депопуляции посредством усиления каче-
ственных характеристик семьи. 

Для того чтобы помочь семье стать кон-
курентоспособным социальным институтом, 
способным воспроизводить себя, необходи-
мо начать с выделения семейной политики 
в обособленный блок социально-экономи-
ческой государственной политики с форми-
рованием отдельной программы «Семья и 
содействие рождаемости».

Рис. 3. Теоретическая модель государственного управления семьей в Республике Беларусь
Источник: составлено автором.
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Предлагаемый проект содержит пять 
ключевых направлений регулирования ин-
ститута семьи: охрана родительства и дет-
ства, укрепление семейных ценностей и 
межпоколенных связей, охрана репродук-
тивного здоровья, обеспечение безопасно-
сти семьи и детей, помощь семьям, которые 
требуют особого и дополнительного ухода и 
поддержки.

Задачи программы увязаны с целевыми 
ориентирами в виде ожидаемых кратко-
срочных результатов, что упорядочивает 
оценку эффективности программы и делает 
ее более прозрачной.

Ожидаемым долгосрочным эффектом 
является повышение качества жизни насе-
ления посредством укрепления института 
семьи.

Проект
Государственная программа «Семья и содействие рождаемости

РЕСУРСЫ ПОДПРОГРАММЫ ЗАДАЧИ КРАТКОСРОЧНЫЙ ЭФФЕКТ ДОЛГОСРОЧНЫЙ ЭФФЕКТ

Минтруда

Минэконом

Минобр

Минздрав

Минстройарх

Минфин

Белстат

МВД

НАН

ФПБ

ОО

НПО

МСУ

Охрана родительства 
и детства

Разработка 
и осуществление мер 
по охране родительства 
и детства

Рост суммарного 
коэффициента 
рождаемости

Повышение качества 
жизни населения

Обобщение практики 
применения 
законодательства 
и анализ государственной 
политики в сфере охраны 
родительства и детства

Рост числа 
новых или 
усовершенствованных 
мер

Укрепление 
семейных ценностей 
и межпоколенных связей

Разработка 
и осуществление мер 
в сфере укрепления 
семейных ценностей

Рост коэффициента 
брачности;
сокращение числа 
внебрачных рождений

Повышение качества 
информационной работы 
по укреплению института 
семьи и семейных 
ценностей

Сокращение 
коэффициента 
разводимости;
сокращение абортов

Разработка и осуществление 
мер по реализации 
государственной политики 
в сфере укрепления 
межпоколенных связей

Рост числа прародителей, 
находящихся в отпуске 
по уходу за ребенком 
до 3 лет

Репродуктивное здоровье Охрана и восстановление 
репродуктивного здоровья 
населения, 
в т. ч. с использованием 
современных 
вспомогательных 
репродуктивных 
технологий

Сокращение младенческой 
смертности;
рост числа рождений 
после ЭКО

Безопасность семьи/детей Осуществление контроля 
и надзора над исполнением 
обязанностей по воспитанию 
детей и обеспечению 
благополучия в семье

Сокращение числа детей, 
оставшихся без попечения 
родителей

Семьи, требующие 
особого ухода и помощи

Оказание помощи 
уязвимым категориям 
семей

Число лиц, пользующихся 
услугами долгосрочного 
ухода;
число детей-инвалидов 
и взрослых инвалидов, 
прошедших реабилитацию
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Выделение семейной политики делает 
возможным проведение фамилистической 
экспертизы социально-экономических про-
грамм и законопроектов через призму их 
влияния на институт семьи.

Проведенный анализ программных до-
кументов и других актов законодательства 
позволил выявить следующие основные ба-
рьеры развития государственной семейной 
политики в Республике Беларусь:

 – отсутствие полноценного, приемлемо-
го для разных сфер определения семьи;

 – отсутствие у семьи субъекта права;
 – размывание семейной политики в де-

мографической и социальной.

Таким образом, исследование экономико-
правового механизма регулирования ин-
ститута семьи показало, что имеющиеся 
недостатки легко устранимы, но вместе с 
тем играют важную роль для развития се-
мейной политики в Республике Беларусь. 
Происходящие социальные изменения тре-
буют все более слаженной и системной рабо-
ты государственных органов, общественных 
и международных организаций, населения. 
При отсутствии отдельных программ, на-
правленных на укрепление института семьи 
и семейных ценностей, риск утраты осново-
полагающего социального института будет 
увеличиваться.
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REGULATION OF THE FAMILY INSTITUTION IN BELARUS: 
STATUS AND WAYS OF IMPROVEMENT
The relevance of the study is determined by the need to find opportunities to strengthen the institution 
of the family through state regulation. Over the past few decades, the Belarusian family has been 
undergoing transformations, connected with economic and social changes. From the traditional 
patriarchal model, the family is shifting to more modern, flexible and equitable forms, adapting to 
new living conditions. The demographic situation demographic situation remains difficult, which 
reinforces the need to update measures and instruments of state regulation. After the collapse 
of the Soviet Union, Belarus has been building a foundation for demographic and social management, 
which is the basis of modern policy aimed at improving the quality of life, which is the basis 
of modern policy aimed at improving the quality of life of families. The aim is to analyze the system of 
economic and legal regulation of the family institution in the Republic of Belarus and to determine 
the directions of its improvement. The scientific novelty of the research consists in the synthesis 
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of the analysis of legislative acts and conceptual provisions regarding the organization and regulation 
of the process of impact on the family institution. It has been established that, given the existing 
socio-demographic problems, in the Republic of Belarus the family as a whole is not defined as an 
object of state regulation, which makes it difficult to assess the effectiveness of the existing rather 
broad package of family support measures. The dissolution of the family in demographic and social 
policy further aggravates the situation with monitoring the state of economic and legal regulation 
of the most important social institution. The results of the study have shown that in the Republic of 
Belarus there is an opportunity to raise the legal status of the family and to separate family policy 
into a separate block of socio-economic regulation. The theoretical model and the draft structure of 
the state program “Family and fertility” are proposed as a direction of improvement of the economic 
and legal mechanism of regulation of the family institution.

Family policy, family law, family institute.
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