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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ОБЗОР КРУГЛОГО СТОЛА  
«ГЕНДЕРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:  

ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ»,  
КОТОРЫЙ СОСТОЯЛСЯ В ИНСТИТУТЕ СОЦИОЛОГИИ  

НАН БЕЛАРУСИ 4 НОЯБРЯ 2022 г.

3–4 ноября 2022 г. в Институте социологии Национальной академии наук 
Беларуси прошла III Международная научно-практической конференция «Со-
циальное знание в современном обществе: проблемы, закономерности, пер-
спективы». В рамках данной конференции 4 ноября состоялся круглый стол 
«Гендерные исследования: институционализация и современные вызовы».

Гендерные исследования – это институционализированная сформирован-
ная междисциплинарная исследовательская практика, которая использует по-
знавательные возможности теории социального конструирования гендера для 
анализа общественных явлений и их изменений и включает как женские, так 
и мужские исследования. Однако в научном сообществе существуют различ-
ные точки зрения о важности гендерных исследований и применении гендер-
ной методологии в научном познании. До сих пор сохраняются некоторые сте-
реотипы как в общественном сознании, так и в академическом сообществе, 
которые могут негативно влиять на понимание гендера как научной категории 
и нивелировать эвристические возможности гендерных исследований. Значи-
мость проведения круглого стола по различным гендерным вопросам актуа-
лизируется Национальным планом действий по обеспечению гендерного ра-
венства в Республике Беларусь на 2021–2025 годы, утвержденным постанов-
лением Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2020 г. № 793. 
Одной из задач направления «Информационно-просветительское сопровожде-
ние мер, направленных на обеспечение гендерного равенства» данного плана 
является организация в рамках научных мероприятий, конференций, круглых 
столов работы секций по гендерным проблемам, подготовка цикла научных 
публикаций по гендерной проблематике. Такие мероприятия необходимы для 
приращения теоретического и практического знания по различным гендер-
ным аспектам развития общества, развития специальных научных направле-
ний, учебных дисциплин и курсов по гендерной проблематике, включающих 
гендерно ориентированную методологию. Популяризация гендерного знания 
имеет особую значимость для повышения уровня гендерной культуры бело-
русского общества и осведомленности граждан по вопросам гендерного ра-
венства и его влияния на жизнедеятельность общества, а также для развития 
гендерных исследований в академической среде. В рамках международной 



8    

научно-практической конференции Института социологии НАН Беларуси был 
впервые проведен круглый стол, посвященный гендерным исследованиям. 

3 ноября на пленарном заседании конференции был заслушан доклад по те-
матике круглого стола: «Новый гендерный порядок как социальный феномен 
и синергетический конструкт транзитивного развития: риски и перспективы» 
(Г. Г. Силласте, Финансовый университет при Правительстве Российской Фе-
дерации). 

Модераторами круглого стола выступили: Светлана Валентиновна Лапина – 
профессор кафедры социально-гуманитарных и историко-правовых дисциплин 
Академии управления при Президенте Республики Беларусь, доктор социоло-
гических наук, профессор, председатель Клуба женщин-ученых ОО «Бело-
русский союз женщин»; Соловей Алеся Петровна – научный сотрудник, пред-
седатель СМУ Института социологии НАН Беларуси, заместитель предсе-
дателя СМУ ОГНИ НАН Беларуси, член правления первичной организации 
ОО «Белорусский союз женщин» НАН Беларуси.

В работе круглого стола, который являлся междисциплинарным (социоло-
гия, история, юриспруденция, экономика, культурология, философия, лингвис-
тика, медицина), приняли участие с докладами (в очной, онлайн и заочной фор-
мах) ученые и преподаватели научных организаций, общеобразовательных 
и высших учебных заведений Беларуси, России и Китая (всего 24 участника). 

Тематика докладов варьировалась от исторического обзора гендерных ис-
следований до актуальных вызовов в процессе становления гендерного равен-
ства в различных сферах общества. В фокусе внимания и обсуждения нахо-
дились вопросы влияния гендерного равенства на самореализацию и профес-

Участницы круглого стола «Гендерные исследования: 
институционализация и современные вызовы»
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сиональное развитие мужчин и женщин, трансформации гендерных ролей 
в современном обществе, репродуктивных прав мужчин и женщин, повышения 
роли женщин в науке, затрагивались проблемы гендерных стереотипов в сов-
ременной культуре и другие значимые вопросы гендерного предметного поля. 

Освещались такие темы, как «Распределение гендерных ролей в семье по 
мнению женщин и мужчин Беларуси» (А. П. Соловей, Институт социологии 
НАН Беларуси); «Женские образы в российском кинематографе в представле-
нии жителей г. Смоленска» (А. В. Сидорова, Смоленский государственный уни-
верситет), «Гендерные исследования в российской истории науки последнего 
времени» (О. А. Валькова, Институт истории естествознания и техники имени 
С. И. Вавилова РАН), «О необходимости учета положения женщин при меж-
дународном правовом противодействии торговле женщинами» (О. В. Емелья-
нович, Белорусский государственный университет), «Становление гендерного 
равенства в сфере высшего образования Китая» (Чжань Бовэнь, Н. В. Ефимова, 
Белорусский государственный университет), «Женские общественные орга-
низации в структуре гражданского общества» (С. В. Лапина, Академия управ-
ления при Президенте Республики Беларусь).

Также были заявлены такие важные темы, как «Профессионально обу - 
с ловленное эмоциональное выгорание у женщин – врачей общей практики» 
(С. Л. Бойко, Гродненский государственный медицинский университет), «О не-
которых аспектах женского лидерства в современном обществе» (О. И. Бурак, 
Жеребковичская средняя школа имени М. Г. Минкевича), «STEM-профессии: 
анализ зарубежного опыта по вовлечению женщин в сферу науки, техноло-
гий, инженерии и математики (на примере США)» (И. Н. Семенюк, Академия 
управления при Президенте Республики Беларусь), «Гарантии заключения 
трудового договора с беременной женщиной» (О. С. Левша, Центр системного 
анализа и стратегических исследований НАН Беларуси), «Гендерные иссле-
дования в юриспруденции» (Т. В. Телятицкая, Н. О. Рамазанова, Белорусский 
государственный экономический университет), «Гендерные исследования пред-
принимательства» (И. В. Мальгина, Академия управления при Президенте Рес-
публики Беларусь), «Лингвистические гендерные исследования» (Е. В. Пар-
фенцова, Академия управления при Президенте Республики Беларусь), «Соци-
альные эталонные переменные представителей белорусской культуры: гендерные 
различия» (Е. К. Сельченок, Белорусский государственный университет), 
«Специфика осмысления брачно-семейных отношений в рамках философской 
концепции В. В. Розанова» (Д. В. Столяров, Институт философии НАН Бела-
руси), «Гендерная проблематика как предмет изучения в системе социогума-
нитарных наук КНР в XXI веке» (А. Г. Устюгова, Цзян Тяньхэн, Гродненский 
государственный университет имени Я. Купалы), «Характеристика обще - 
ст венного мнения об экстракорпоральном оплодотворении (позиция пар, стра-
дающих бесплодием)» (А. В. Салмина, Гродненский государственный меди-
цинский университет), «Институционализация гендерных исследований в бело-
русской академической философии» (Ю. П. Середа, Т. Е. Новицкая, Институт 
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философии НАН Беларуси), «Глобальные и локальные контексты исследова-
ния феномена детства в производстве знания о нем» (С. Г. Доронина, Институт 
философии НАН Беларуси), «Организационная культура научного учрежде-
ния: гендерное измерение» (Е. В. Шухно, Институт социологии НАН Беларуси).

Доклады вызвали интерес и оживленную дискуссию среди участников 
и гостей круглого стола. Была отмечена возрастающая роль женщин в соци-
ально-экономическом развитии общества и развитии фундаментального и при-
кладного научного знания, а также достигнуты договоренности о проведении 
в будущем круглого стола, посвященного институционализации женских ис-
следований в академической науке. Проведение подобных научных мероприя-
тий может стать хорошей традицией для обсуждения различных гендерных 
вопросов с целью распространения гендерных знаний, минимизации гендер-
ных стереотипов и повышения гендерной культуры академического сообще-
ства и населения в целом.
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is the assessment of the current state and prospects for the development of regions both on the basis  
of statistical indicators and public opinion about this development. The application of the methodolo-
gy will make it possible to carry out sociological modeling of regions, develop targeted practical rec-
ommendations for local authorities.

Keywords: methodology, socio-economic development, cultural development, sociological mo-
deling, regions of Belarus.

Изучение социально-экономического и культурного развития регионов 
Беларуси направлено на решение практических задач: выработку научно обо-
снованных прогнозов о тенденциях развития регионов в контексте реализации 
государственной региональной политики, ориентированной на обеспечение 
сбалансированного социально-экономического развития регионов страны, со-
кращение уровня межрегиональной дифференциации в социально-экономичес-
ких, культурных показателях и качестве жизни населения. Цели, задачи и прио-
ритетные направления социально-экономического развития страны и регио-
нов на 2021–2025 гг., а также меры по их реализации отражены в Программе 
социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021–2025 годы, 
утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 29 июля 2021 г. 
№ 292 [1], основные положения которой были одобрены шестым Всебелорус-
ским народным собранием. Главной целью Программы является обеспечение 
стабильности и роста благосостояния населения страны с учетом модерниза-
ции экономики, наращивания социального капитала, создания комфортных 
условий для жизни, работы, самореализации каждого человека. Среди основ-
ных направлений выделены:

– развитие регионов на основе создания новых производств и рабочих 
мест;

– создание комфортной и безопасной среды проживания;
– обеспечение экологически безопасной жизнедеятельности населения, улуч-

шение охраны окружающей среды, эффективное использование природных 
ресурсов и др. [1].

Социологическое исследование направлено на получение достоверных зна-
ний о социальном объекте, тенденциях и проблемах его развития. Соответ-
ственно, социологическое измерение является прикладной задачей и основой 
получения достоверной информации. Российский социолог В. А. Ядов опреде-
лял необходимость указанного исследования для практического решения ак-
туальных социальных проблем, предложения конкретных способов и путей 
решения в установленные сроки. Важно, чтобы с начала исследования факти-
ческие данные описывались в соответствующих терминах, соотнесенных с тео-
ретическими гипотезами, так как невозможно перегруппировать собранные 
данные по-иному, отличному от исходного принципу [2]. Следовательно, не-
обходимо накапливать теоретический эмпирический материал исходя из чет-
кой целевой установки.

Под методикой понимается совокупность методов и приемов решения прак-
тических задач на основе теоретических положений с определенной последо-
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вательностью их применения. Социологическое измерение объединяет цели 
и задачи, формулировку объекта и предмета исследования, методы сбора эм-
пирической информации, ее обработки и анализа, способы практического ис-
пользования полученных знаний и разработок.

Под социально-экономическим и культурным развитием регионов пони-
мается текущее состояние социально-экономической и культурной сфер, по-
ложительная динамика их изменения через микро- и макроэкономические, со-
циокультурные показатели в целях повышения уровня и качества жизни мест-
ного населения. Данное развитие включает удовлетворительное состояние 
сферы труда, культуры, здравоохранения, образования, достойное материаль-
ное положение и благосостояние населения, наличие источников получения 
доходов, соотношение доходов и расходов, рост покупательской способности 
и иных макроэкономических показателей.

Целесообразность применения социологической методики измерения со-
циально-экономического и культурного развития регионов обусловлена целя-
ми и задачами экономической, социальной и гуманитарной безопасности ре-
гионов, возможностью получения оценок прошлого и текущего состояния, 
прогнозных оценок будущего развития, а также рисков развития территорий 
с учетом потребностей и интересов местных сообществ.

Социологическая методика измерения социально-экономического и куль-
турного развития регионов включает три выделенных авторами статьи блока 
показателей: статистические, нормативные, проективные. 

Статистические показатели и индикаторы измерения разрабатывались 
на основе статистического классификатора СК 00.010-2017 «Государственная 
статистическая деятельность» Национального статистического комитета Рес-
публики Беларусь, применяемого при работе с данными сфер экономики, куль-
туры и досуга, развития потребительского рынка, инновационного развития 
в общем классификаторе «Демографическая и социальная статистика» с после-
дующей дифференциацией на социально-экономические и культурные пока-
затели [3].

Указанный классификатор используется при составлении и анализе ста-
тистической отчетности органами государственной статистики и уполномо-
ченными организациями. Он содержит показатели, позволяющие оценивать 
социально-экономическое и культурное развитие регионов. Среди них реле-
вантным для использования в нашей методике является ряд классификаторов 
статистики труда, социальной, экономической, региональной статистики и ста-
тистики малых территорий.

Так, в статистике труда показателями являются численность безработных, 
зарегистрированных в органах по труду, занятости и социальной защите на 
конец периода, удельный вес трудовых ресурсов в общей численности населе-
ния, количество свободных рабочих мест (вакансий), заявленных организация-
ми в органы по труду, занятости и социальной защите, численность принятых 
и уволенных работников, уровень занятости и безработицы населения и др. 
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В социальной статистике – ежемесячные денежные доходы в расчете на душу 
населения, удельный вес отдельных видов доходов населения в общем объеме 
денежных доходов, реальные располагаемые денежные доходы населения в про-
центах к соответствующему периоду предыдущего года, удельный вес отдель-
ных видов денежных расходов домашних хозяйств в общем объеме денежных 
расходов домашних хозяйств, удельный вес отдельных видов потребитель-
ских расходов домашних хозяйств, потребление продуктов питания, произве-
денных в личном подсобном хозяйстве, удовлетворенность домашних хозяйств 
жилищными условиями, а также данные об образовании, здравоохранении, 
социальной защите, правосудии и правонарушениях и др. В  экономической 
статистике показателями являются макроэкономическая статистика, бизнес- 
демография, сельское, лесное и рыбное хозяйство, промышленность, энерге-
тика, строительство и инвестиции в основной капитал, транспорт, внутрен-
няя торговля и общественное питание, туризм. В многоотраслевой статисти-
ке – региональная статистика и статистика малых территорий, уровень жизни 
населения, показатели достижения целей устойчивого развития, статистика 
предпринимательства [3].

Статистическую классификацию продукции сферы культуры и досуга мож-
но осуществить по видам экономической деятельности в укрупненной струк-
туре общегосударственного классификатора по принципу единства видов дея-
тельности с выделением продукции и услуг в области искусства, развлечений 
и отдыха (в том числе услуги библиотек, архивов, музеев и прочих культур-
ных учреждений, услуги по организации азартных игр и лотерей, в области 
физической культуры и спорта, развлечений и отдыха). Также в классифика-
торе выделены услуги СМИ в качестве издательских, услуги по видео- и звуко-
записи, услуги теле- и радиовещания. 

Статистические данные в сфере культуры и отдыха отражают культур- 
ный уровень жизни населения регионов через призму объективных показателей 
на основе фиксируемых данных статистического наблюдения. Среди стати-
стических показателей культуры и отдыха приводится количество учреждений 
и организаций культуры, клубных формирований, кинотеатров, библиотек, 
численность участников, количество посещений и др.; физической культуры 
и спорта – количество физкультурно-спортивных сооружений, спортивных 
учреждений, школ олимпийского резерва, количество лиц, занимающихся 
физической культурой и спортом и др.; средств массовой информации – коли-
чество печатных изданий в целом и по целевому назначению, их тираж, дру-
гие данные. Кроме того, показатели культуры и отдыха включают использова-
ние свободного времени, в числе которого выделена деятельность, связанная 
с досугом [3].

Анализ статистических данных, классифицированных указанным обра-
зом, составляет первую часть исследовательской оценки социально-экономи-
ческого и культурного развития регионов. Эти показатели регулярно публи-
куются в статистических изданиях: «Социальное положение и уровень жизни 



 Методика социологического измерения развития регионов Беларуси 15

населения Республики Беларусь: статистический сборник», «Регионы Респуб-
лики Беларусь: статистический сборник» и др.; в базах данных, таких как  
Национальная платформа представления отчетности по показателям Целей 
устойчивого развития (ЦУР), информационно-аналитическая система распро-
странения официальной статистической информации и др.

Изучение социально-экономического и культурного развития белорусских 
регионов не может быть полным без опросов общественного мнения, прежде 
всего населения, проживающего в регионах. Подобного рода информация  
позволит получить субъективные оценки местного населения относительно 
успешности реализации различных региональных программ и проектов раз-
вития территорий. В данном случае общественное мнение является как вос-
принимающим, так и конструирующим социальную реальность, что дает ос-
нование получать проективные показатели развития регионов.

Проективные показатели и индикаторы социально-экономического раз-
вития регионов разрабатываются в процессе социологического исследования 
и базируются на систематизации опросов общественного мнения, ожиданий 
и оценок населения. Они объединяют мнения различных социальных групп 
местных сообществ относительно развития социально-экономической, культур-
ной, социальной, инновационной сфер региона; доступности объектов по-
требительской инфраструктуры (производственных, экономических, социаль-
ных, культурных, образовательных, медицинских и др.); социально-экономи-
ческих условий и возможностей в зависимости от материального положения, 
занятости, структуры доходов и расходов, экономического поведения, финан-
совой грамотности, потребительских ориентаций и запросов; образа жизни 
(приоритетов, рациональности потребления, форм досуга и др.). Например, в ка-
честве показателей социально-экономического развития, выделяемых в ходе 
социологических опросов общественного мнения населения в целом, соци-
альных групп и домохозяйств, в частности, в первую очередь можно назвать 
оценку респондентами материального положения своих семей, а также оценку 
социально-экономического положения пункта проживания, региона в целом, 
страны, динамику материального положения семьи и социально-экономиче-
ского положения региона, оценку уровня доходов на каждого члена семьи 
и другие показатели.

Кроме того, социологические опросы населения помогают оценить соци-
альную эффективность региональной политики и реализации государствен-
ных программ развития территорий: качественные изменения в экономической 
и социальной сферах и уровень удовлетворенности различными аспектами 
качества жизни населения, проживающего в различных регионах республики.

Нормативные показатели служат для обоснования государственной регио-
нальной политики, направленной на обеспечение сбалансированного соци-
ально-экономического развития регионов страны, сокращение уровня межре-
гиональной дифференциации регионов в социально-экономическом отношении 
и в качестве жизни на основе государственных программ социально-экономи-
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ческого и культурного развития территорий (Программа социально-экономи-
ческого развития Республики Беларусь на 2021–2025 годы; Государственная 
программа инновационного развития Республики Беларусь на 2021–2025 годы [4]; 
Декрет Президента Республики Беларусь от 7 мая 2012 г. № 6 «О стимулиро-
вании предпринимательской деятельности на территории средних, малых го-
родских поселений, сельской местности» [5] и другие документы).

Вопросы оценки эффективности реализации государственных программ 
рассматриваются представителями экономической, политической, социологи-
ческой, юридической наук, которые солидарны в том, что каждая программа 
должна иметь критерии оценки ее эффективности. Однако трудности заклю-
чаются в отсутствии универсальной методики оценки эффективности реали-
зации государственных программ, а также в сложности измерения получен-
ных результатов.

В целях оценки эффективности государственных программ развития ре-
гионов российские исследователи выделяют:

– метод анализа издержек и результативности, который основывается на 
исчислении числовой единицы результата;

– метод анализа издержек и выгод, состоящий в расчете финансовых за-
трат и выгод от реализации программы;

– метод интегральной оценки, суть которого заключается в присвоении ве-
совых коэффициентов каждому направлению реализации программы [6, с. 227]. 

По справедливому утверждению российских ученых О. С. Пикаловой, 
И. В. Бурмыкиной, государственные программы прежде всего отличаются со-
циальной ориентированностью. Соответственно, «результатом их реализации 
являются не столько количественно измеряемые результаты, сколько каче-
ственные изменения в экономической и социальной сферах» [7, с. 45].

Социальная эффективность признается наиболее значимым показателем 
комплексного представления о реальных результатах реализации государ - 
ст венных программ. Однако научная категория «социальная эффективность» 
не имеет единой содержательной наполненности и применения общих мето-
дов в социологической и экономической науках. В связи с этим возникают слож-
ности в практическом измерении оценок эффективности как основного ре-
зультата, отражающего результативность реализации государственных про-
грамм в тех сферах, где это необходимо.

Решению государственных задач развития регионов будет способствовать 
социологическое моделирование как перспективный метод социологической 
науки. Оно позволит построить объяснительные и прогнозные модели разви-
тия регионов с учетом человеческого потенциала, социально-экономических, 
социально-культурных, инновационных аспектов развития территорий на ос-
нове программно-целевого, проектного подходов. 

Социально-экономические и культурные показатели Программы социаль-
но-экономического развития Республики Беларусь на 2021–2025 годы и их за-
планированные результаты должны составлять ядро данного блока. На основе 
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Программы можно выделить следующие показатели, на которые ориентиру-
ется государственная политика в области социально-экономического развития 
страны и регионов в среднесрочной перспективе:

– обеспечение поступательного роста ВВП (не менее чем в 1,2 раза в реаль-
ном выражении в 2025 г. к уровню 2020 г.);

– увеличение реальных располагаемых денежных доходов населения за 
пятилетие (в 1,2 раза, включая темп роста размеров пенсий выше уровня ин-
фляции);

– увеличение экспорта товаров и услуг более чем на 50 млрд долл. США 
в 2025 г.;

– укрепление здоровья нации, повышение ожидаемой продолжительности 
жизни до 76,5 лет в 2025 г.;

– повышение качества образования и развитие новых профессиональных 
компетенций в соответствии с потребностями экономики;

– создание комфортной среды проживания и новых рабочих мест, гаран-
тирующих достойную оплату за эффективный труд в регионах;

– максимально полное удовлетворение потребности граждан в доступе  
к культурным благам через проведение ремонтно-реставрационных работ объ-
ектов историко-культурного наследия, цифровизацию сферы культуры, совер-
шенствование музейной деятельности;

– создание национальных культурных брендов, развитие народных про-
мыслов и ремесел, организация экскурсий, фестивалей народного творчества;

– повышение числа посещений организаций культуры на 1 тыс. человек 
населения – не менее 5070 посещений в 2025 г. [1].

Кроме того, данная Программа в качестве одного из приоритетов развития 
определяет «сильные регионы», где будут комфортные и безопасные условия 
жизни и труда, развитая социальная инфраструктура, высокая мобильность, 
инвестиции в новые эффективные производства. На основе Программы мож-
но составить таблицу ключевых нормативных показателей социологического 
измерения социально-экономического развития регионов (таблица). Показатель 
2020 г. к 2025 г. обозначает, что, например, уровень регионального развития 
с 2020 г. может вырасти во всех регионах приблизительно на 120 % к уровню 
2025 г.

Таким образом, показатели измерения социально-экономического и куль-
турного развития регионов (за исключением нормативных показателей) можно 
разделить на две основные группы. В первую группу включены статистиче-
ские макроэкономические показатели, характеризующие социально-экономи-
ческое развитие регионов в целом, выявляемые на основе данных отчетности 
и статистики; во вторую – показатели, получаемые в ходе опросов населения 
и социальных групп, домохозяйств. Данные показатели служат для оценки те-
кущего состояния развития регионов, разработки практических рекоменда-
ций для местных органов власти и управления, разработки программ социаль-
но-экономического и культурного развития территорий, для научно-методи-
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ческого обеспечения прикладных социологических исследований. Методику 
можно схематично представить в виде социологической модели измерения 
социально-экономического и культурного развития регионов (рис. 1).

Основные прогнозно-нормативные показатели  
социально-экономического культурного развития Беларуси на 2021–2025 гг.

Социально-экономические показатели 2020 г. к 2025 г., %

Уровень валового регионального продукта (ВРП) ≈120
Производительность труда по ВРП ≈130
Рост валовой добавленной стоимости:

продукции промышленности
продукции сельского хозяйства (в хозяйствах всех категорий)

≈125
≈116

Объем строительно-монтажных работ в регионах ≈123
Инвестиции регионами в основной капитал ≈122
Экспорт регионами товаров и услуг ≈136
Реальные располагаемые денежные доходы населения ≈120

Рис. 1. Социологическая модель измерения социально-экономического  
и культурного развития регионов
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В качестве прикладного компонента методики предполагается конкретная 
оценка текущего состояния социально-экономического и культурного разви-
тия регионов как на основе объективных макро- и микроэкономических пока-
зателей, соответствия программным целям, так и на основе изучения обще- 
ст венного мнения о данном развитии. Результаты, полученные в процессе 
применения методики, могут быть использованы при разработке программ 
социально-экономического развития регионов, развития белорусского села, 
а также при составлении адресных практических рекомендаций для местных 
органов власти в отдельных регионах с целью решения проблем социально- 
экономического развития. Кроме того, методика может служить основанием 
и для других научных и прикладных исследований социально-экономическо-
го и культурного развития регионов.

Под регионами в рамках исследования понимаются как территориальные 
единицы – Брестская, Витебская, Гродненская, Гомельская, Минская и Моги-
левская области (город Минск рассматривается в качестве отдельного регио-
на), так и типы населенных пунктов. Соответственно изучаются особенности 
социально-экономического развития областей, столицы, городских и сель-
ских населенных пунктов, а также различия между ними.

В процессе исследования и получения фактических результатов в рамках 
авторской трехкомпонентной методики социологического измерения социаль-
но-экономического развития регионов исследователь фактически сравнивает, 
насколько соответствуют друг другу результаты по трем блокам показателей, 
и может на этом основании сделать выводы и разработать практические реко-
мендации. Схематично связи между тремя блоками показателей социально- 
экономического и культурного развития, где нормативные выступают в каче-
стве центрального звена, можно представить в виде взаимовлияющей струк-
туры (рис. 2).

На основе полученных данных становится возможным социологическое 
моделирование, позволяющее с помощью прогнозных моделей обосновать наи-
более вероятные сценарии развития регионов, а также выявить последователь-
ность прошлых и будущих событий. Белорусский социолог Г. Н. Соколова 
определяет социологическое моделирование в качестве «метода исследования 
общественных явлений и процессов посредством их воспроизведения в менее 
сложных формах и проведения необходимых операций с полученными таким 
образом аналогами или моделями реальных отношений в обществе» [8, с. 206]. 

Ученый выделяет три этапа в исследовании общественных явлений на ос-
нове моделирования: формализацию изучаемого явления и конструирование 
соответствующего аналога; поиски решения проблемы посредством операций 
с аналогом; истолкование полученного результата применительно к изучаемо-
му общественному явлению. При этом оправданность применения метода со-
циологического моделирования Г. Н. Соколова видит только в том случае, 
«если перечисленные операции требуют меньше времени и усилий, чем непо-
средственное изучение явления иными методами» [8, с. 206].
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В современной социологической науке применяют различные виды моде-
лирования, среди которых можно выделить имитационное, каузальное, мате-
матическое, статистическое. При этом необходимо различать понятия «соци-
альное моделирование» и «социологическое моделирование».

Под социальным моделированием в научной литературе понимается об-
ласть исследований, в которой применяют вычислительные методы для изу-
чения проблем естественных и социальных наук. Так, мультиагентное модели-
рование становится основной моделью дорожного трафика, расовой сегрегации, 
политических выборов, культурной конвергенции, военных и экономических 
альянсов, процессов роста и гибели фирм и других явлений [9]. 

Один из основателей социального моделирования – американский полито-
лог и экономист Р. Аксельрод – рассматривал его назначение в качестве про-
цесса эволюции и норм. Норма, закрепленная в обществе, разделяемая боль-
шинством его членов, становится основой воздействия на меньшинство, ко-
торое эти нормы не выполняет. В работе «Распространение культуры» автор 
предлагает модель культурной конвергенции между различными общества-
ми, имеющими схожие культурные особенности (в языке, религии, уровне 
грамотности, способах возделывания земли и т. п.) [10].

Структуру модели Аксельрода сравнивают с решеткой Изинга, которая 
подобна полю, поделенному на множество ячеек, каждая из которых соответ-
ствует отдельному индивиду [9]. При этом у Р. Аксельрода каждое общество, 
которому соответствует отдельная ячейка решетки, отличает особая комбина-
ция из n-характеристик, имеющих конечное число возможных вариантов m1, 
m2 ... mk. Модель реализуется путем случайного выбора ячейки в решетке, за-
тем одну из ближайших соседей, далее обнаруживаются совпадения среди 
h-характеристик пары ячеек. Если в ячейках h-характеристики совпадают, 

Рис. 2. Взаимосвязь трех блоков показателей методики социологического измерения  
социально-экономического и культурного развития регионов
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рассчитывается вероятность слияния культур по признаку национальности, 
религии, уровня образования и т. п. Рост количества ниш культурного взаи-
модействия ведет к увеличению возможностей для культурной конвергенции. 
Глубина различий культурных особенностей, напротив, осложняет сближе-
ние культур.

Таким образом, социальное моделирование Р. Аксельрод видит в качестве 
отдельного метода исследования на основе генерации данных, которые могут 
быть проанализированы индуктивно. Применение данного метода позволяет 
понять и обосновать социальную динамику с использованием информацион-
ных технологий при моделировании социальных систем.

Среди инструментов социального моделирования на основе информаци-
онных технологий (ИТ) выделяют: системное, агент-ориентированное, агент-
ное моделирование. При этом специалисты в области ИТ предупреждают об 
ошибочности отождествления понятий «социальное моделирование» и «агент- 
ориентированные модели» (АОМ). АОМ являются универсальным компью-
терным инструментом, применимым в принципиально различных областях, 
а не только в социальном моделировании [11, с. 6]. 

В основе социологического моделирования лежит применение методов со-
циологической науки для опосредованного изучения социальных объектов, 
явлений и процессов. Во вспомогательной модели, замещающей оригинал, 
представлены новые знания о предмете исследования, а также структурные, 
функциональные, причинно-следственные связи между ее элементами.

Основой моделирования социально-экономического и культурного разви-
тия регионов являются следующие положения:

– социально-экономические и культурные аспекты региона рассматрива-
ются как составная часть общей системы регионов страны;

– региональные модели корректируют отраслевые модели на основе социо-
логической информации о ресурсном и трудовом потенциале, инфраструкту-
ре городских и сельских поселений, транспортных связей и т. д.;

– модели регионального развития связаны с особенностями конкретных 
территорий (географические, природно-климатические условия), отраслевы-
ми экономико-статистическими показателями (вклад региона в развитие стра-
ны, уровень его развития в сравнении с другими регионами, структура насе-
ления, доля населения трудоспособного возраста и др.), трудовыми ресурса-
ми, развитостью инфраструктуры и др.

В качестве теоретических методов исследования направлений региональ-
ного развития в контексте моделирования следует выделить системный ана-
лиз, метод систематизации, метод сопоставления, моделирование, прогнози-
рование. При этом моделирование является одним из методов комплексного 
изучения регионов.

Качественное социологическое измерение социально-экономического 
и куль турного развития регионов опирается на различные методы (статисти-
ческие, методы сбора эмпирической информации (опрос, анализ документов 
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и др.)), но прежде всего должно включать изучение трех блоков социально- 
экономических и культурных показателей и индикаторов: статистических, нор-
мативных и проективных.

Прикладной аспект такой методики заключается в том, что данные показа-
тели рассматриваются комплексно, во взаимосвязи, сопоставлении. Таким об-
разом, как на основе объективных макро- и микроэкономических показателей, 
соответствующих программным целям, так и на основе изучения обществен-
ного мнения о данном развитии достигается всесторонняя оценка текущего 
состояния социально-экономической и культурной сфер регионов, опреде-
ляются перспективы роста, эффективность реализации государственных про-
грамм развития территорий. 
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основании проведенного анализа фиксируется трансформация экономического базиса жизни 
общества в ценностный.
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Introduction. The society of the 21st century is characterized by rapid deve-
lopment which is associated with an aggravation of key economic and political 
contradictions. Such contradictions affect the vital interests of various groups of the 
country’s population and cause their latent or open discontent. To denote complex 
and explosive processes of political and economic space in sociology, the concept  
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of social tension is used. A high level of social tension creates a real risk of undermining 
stability in the state and this underlines the urgency of analyzing this indicator.

Social tension has attracted the interest of the sociological scientific community. 
It is worth noting that the views of scientists have not always converged. Q. Wright 
understood social tension as “a discrepancy between initiatives (goals and strategies 
of intergroup behavior) in the structure of society” [1, p. 157]. N. Smelser considered 
this phenomenon as “a discrepancy between the components of actions” [2, p. 163]. 
T. Parsons argued that this is “an opposition or quarrel that may arise on the basis  
of the incompatibility of social values” [3, p. 34]. J. Burton characterized social 
tension as “the gap between the expected and the overflow of needs” [4, p. 87]. Such 
assessments reflect the tendency of psychologizing the consideration of social ten-
sion and an individual-personal approach to this problem. This state of affairs can 
hardly be called sufficient for analyzing social tension in the conditions of the deve-
lopment of the country, since this reduces the effectiveness of sociological analysis 
of the problem. In the works of R. Fuller and R. Myers [5], R. Dahrendorf [6],  
H. Bloomer [7], G. Scott [8] the problem of social tension was reduced to the study 
of social conflict, which is closer to this topic analyzed. However, the construction 
of these theories hinders the quantitative representation of the phenomenon under 
study. A number of methods for calculating the index of social tension are aimed  
at measuring indicators of social welfare, quality of life and social well-being  
in general. Most often, practitioners use the developments of J. Taylor [9], C. Spiel- 
berger [10], B. Dohrenwend [11] and J. W. Whorton [12]. At the same time, it will be 
advisable to pay attention to the economic component of social tension, because this 
is “real” for the population in the transformation period. The political and other 
components are most often “virtual” in this period. However, the above methods 
could not fully establish the relationship between the level of social tension and the 
forms of its manifestation, the degree of influence of violation on the sanctioned 
norms and rules.

The purpose of this study is to present a complex method for assessing the level 
of social tension and to test this method for adequacy in the course of sociological 
reconstruction, comparing the key events of the socio-political life of Belarus in the 
focus of the mass media with this index, and in terms of values. This may lead to  
a better understanding of the development of social processes. The described metho-
dology of calculation of the social tension index should make it possible to apply this 
methodology in the course of making important decisions for the life of the country. 

Method. In this study the method of calculating the index of the level of social 
tension developed by the Center of Sociological and Political Research of the 
Belarusian State University was applied [13]. The index of the level of social tension 
is constructed by multi-group data obtained from respondents’ answers on a series 
of specially formulated questions on the principle of “less regular rate”. A set of ope- 
rating concepts that was based for the construction of questions and scales included 
variables reflecting the main problems of the population and assessment of chara-
cteristics, activities of key social institutions that influence the situation in society. 
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The selection of the assessment parameters was based on an assessment of the 
economic situation in the country. To construct questions, variables were used to 
indicate whether the respondents could meet the minimum needs without which 
their existence would be difficult (buying food, clothing and medicines). The respon-
dents were assessing their material situation at a certain point of time, as well the 
change of material situation using a high-sensitivity scale. Another parameter was 
the attitude of the respondents to various social institutions of society. In the end,  
the social optimism of the respondents was assessed, as well as their readiness for 
actions aimed at protecting their personal vital interests. Thus, the block of questions 
about the relevance of a number of life problems for the population is the basic point, 
where the question of the material situation is used as a concretizing one. Questions 
about attitudes towards social institutions, social optimism and readiness for certain 
actions are typologizing. The indicator of social tension is expressed by the ratio  
of the number of respondents who fall into the group being formed to the total 
volume of the sample population. Social tension, as an objective state of the society 
for the Republic of Belarus from 1991 to 2017, on the basis of this method, was 
calculated. In addition, its predictive value was calculated using the method of multiple 
linear regression, taking into account indicators characterizing the leading values  
of the Belarusian society (health, family, work). The triad of leading values of the 
Belarusian society was determined based on the results of the waves of the research 
project “European Values” and “World Values”. It is these three values that have 
consistently dominated each research wave of the project [14].

The multiple linear regression model is a practical statistical model for assessing 
the relationship between a continuous dependent variable (social tension index) and 
predictor variables (indicators of leading values). The model is linear because it con- 
sists of additive terms, each of which is a predictor multiplied by a coefficient esti- 
mate. A constant (free member) has been added to the model. Predictor for each 
value is a statistical indicator from the data of the National Statistical Committee [15], 
which has a statistically significant correlation with the indicator of the level of social 
tension. At the same time, the correlation with the level of material security turned 
out to be statistically insignificant. This suggests that the economic component  
is not always the leading one if there is a powerful event that affects the value consci- 
ousness. For the “work” value it is “Number of citizens who applied for employment”, 
for the “health” value it is “Number of outpatient clinics at the end of the period”, for 
the “family” value it is “Divorce rate per 1000 population” [15]. 

The advantage of multiple linear regression over simple linear regression is that 
the use of multiple input variables in the model allows you to increase the proportion 
of the output variable variance explained, and thus improve the fit of the model to 
the data. The coefficient of determination grows with the addition of each new 
variable to the model. The stability of the model provides both theoretical and prac- 
tical validity of the actions.
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The multiple linear regression equation is as follows: 
Multiple Regression Model Equation = 28.971 88 (constant (free member)) + 

8.654 09* Divorce rate per 1000 population (Value of “family”) – 0.00519* Number 
of outpatient clinics at the end of the period (Value of “health”) – 0.000 12* Number 
of citizens who applied for employment (Value of “work”).

Correlation coefficient of the calculated and model indicator = 77.3 (Fig. 1).
For qualitative analysis of the causes of social tension situation, we identified the 

key events of this period of time by means of content analysis of the mainstream 
media (for example, newspapers such as Zvezda,  Narodnaya  Volya,  Nasha  Niva, 
Belarus Segodnya (Sovetskaya Belarus)). This list of mass media was formed to be 
able to track the reflection of key events in both “pro-government” and “opposition” 
sources. Thus, we received a balanced assessment of events. Content analysis was 
carried out using the method of continuous observation. We conducted a study of all 
the issues of media publications without exception from the studied population and, 
therefore, we obtained comprehensive information about resonans events in public 
life. Quantitative analysis of the text array of leading print media allowed to define 
the list of events and to make adequate meaningful interpretation of the numerical 
pattern. The type of messages, its size, frequency of appearance, and others charac-
teristics were taken into account. The subsequent comparison of changes was carried 
out of social tension indicator with key events country life. That is a special case  
of sociological reconstruction. The final table included the key forms of protest 
activity for the period under study for comparison with the indicator of the level  
of social tension.

Result and Discussion. The index of the level of social tension in relation with 
the indicators of leading values are placed in Table.
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Fig. 1. Dynamics of changes of the index of the level of social tension (ILST)
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Dynamics of changes of the index of the level of social tension (ILST)  
with the indicators of leading values (1991–2021)

Year of 
measurement

ILST, 
%

Value of “work” Value of “health” Value of “family”
Resonant events of public life  
(as a result of content analysis)

Number of citizens  
who applied  

for employment

Number  
of outpatient 

clinics 

Divorce rate per 
1000 population

1991 41.30 67 163 1526 3.70 “March of Empty Pots”
1992 – 172 504 1547 3.90 Teachers’ strike
1993 52.20 184 976 1565 4.40 Civil activity is not clearly fixed
1994 31.40 204 892 1579 4.30 Civil activity is not clearly fixed
1995 – 231 705 1622 4.10 Protests on the results of the 

Referendum
1996 28.50 299 776 1567 4.20 Rally in defense of the 

Constitution.
Chernobyl road.
Protests following the referendum 
on amendments to the Constitution

1997 17.00 271 404 1587 4.70 Action of protest of businessmen 
on the Komarovsky market.
Opposition protest action.
Clash of State Duma deputies with 
opposition activists

1998 14.50 308 548 1628 4.70 The rally in the Minsk  
at the stadium “Tractor” 
(dissatisfaction with the level  
of wages, rising prices).
Two-day rally against 
impoverishment of workers  
of the enterprise Belaruskaliy  
in Soligorsk.
The rally in Grodno (discontent 
with the economic situation)

1999 33.50 284 221 1858 4.70 A rally of trade unions on the 
restoration of pay equity. 
Supporters of the Belarusian 
Popular Front party rally against 
unification with Russia in Minsk.
Activists of the social movement 
“Young Front” held a rally  
for European Belarus in Minsk.
Young people opposed the signing 
of an agreement on cooperation 
between Belarus  
and Russia in Minsk.
Entrepreneurs organized a sit-in 
strike due to work restrictions
Freedom march in Minsk



28 А. М. Бельский

Year of 
measurement

ILST, 
%

Value of “work” Value of “health” Value of “family”
Resonant events of public life  
(as a result of content analysis)

Number of citizens  
who applied  

for employment

Number  
of outpatient 

clinics 

Divorce rate per 
1000 population

2000 21.50 299 112 1843 4.40 A rally in defense of economic 
and other rights.
March of freedom on Constitution 
Day.
Freedom march in Minsk

2001 15.70 307 466 1856 4.10 Protest rally of the Federation  
of Trade Unions.
Pickets of opposition activists  
on the day of the All-Belarusian 
People’s Assembly in Minsk

2002 – 332 124 1862 3.80 Civil activity is not clearly fixed
2003 14.60 321 167 1918 3.20 Civil activity is not clearly fixed
2004 13.30 289 035 1983 3.00 Protest actions after the  

Referendum on the proposal  
to possibility to elect President  
to unlimited number of office terms.
The rally “Where are the missing 
politicians?” in Minsk

2005 5.90 297 701 2005 3.20 Strike of entrepreneurs
2006 0.40 309 272 2022 3.30 Tent city in October Square in Minsk

(the action failed because level  
of social tension is low)

2007 4.70 327 789 2027 3.80 The protest of entrepreneurs 
against Decree No. 760
Students’ protest actions against 
cancellation of benefits

2008 8.40 322 274 2208 3.80 Civil activity is not clearly fixed
2009 16.80 335 198 2205 3.70 Large-scale panic in the foreign 

exchange market across the 
country

2010 8.20 328 560 2228 3.90 Actions against restrictions on the 
Internet.
Opposition protest rally against 
election results

2011 28.80 313 295 2292 4.10 Series of mass actions of “Stop 
Gasoline” across the country.
Series of mass actions “Silent 
Protests” across the country

2012 17.80 290 270 2263 4.10 Protest against the construction  
of Bulbash Hall in Kurapaty

2013 9.60 256 956 2267 3.80 Civil activity is not clearly fixed
2014 9.60 231 052 2309 3.70 Civil activity is not clearly fixed

Сontinuation table
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Year of 
measurement

ILST, 
%

Value of “work” Value of “health” Value of “family”
Resonant events of public life  
(as a result of content analysis)

Number of citizens  
who applied  

for employment

Number  
of outpatient 

clinics 

Divorce rate per 
1000 population

2015 18.60 250 643 2325 3.50 Strike at a metalwork factory  
in Molodechno on the restoration 
of pay equity.
A series of protests and strikes  
of entrepreneurs on changes  
in legislation

2016 21.10 239 228 2311 3.40 Protests of entrepreneurs across 
the country on changes in legislation.
Suspension of trading facilities

2017 23.60 242 465 2196 3.40 “Marches netunyadtsev” against 
amendments to the legislation  
on social dependency (went quite 
massively even in small cities  
of the country).
Protest actions in October Square 
in Minsk

2018 23.45 201 982 2230 3.50 Civil activity is not clearly fixed
2019 27.70 178 493 2288 3.70 Civil activity is not clearly fixed
2020 30.45 152 724 2353 3.70 Long series of protest activity 

across the country following 
the election results

2021 32.24 136 743 2378 3.70 Civil activity is not clearly fixed

The index of the level of social tension was calculated using a number of socio- 
logical studies conducted by the Center of Sociological and Political Research of the 
Belarusian State University in the period from 1991 to 2017. It can be noted that  
a low protest activity is typical for Belarus. Most of the rallies, pickets and other 
protest actions occur primarily in the capital. Most often, such civic activity is not 
numerous.

The most of the events are associated with an economic factor or occurred  
in difficult economic conditions. This circumstance was taken into account in the 
proposed method of calculating the index of social tension. We can see a relationship 
between the level of social tension and the number of protest activities (table 1). The 
higher the level of social tension – the more frequent and larger the protest actions.

The most revealing year for the analyses was the year 1999. An unprecedented 
high level of social tension for Belarus (33.5 %) was caused by difficulties in the 
economic development of the young state. The years 1991–1994 were excluded from 
the subject analysis, because during this period the collapse of the USSR had a key 
influence on the indicator, while the influence of other factors on the indicator of the 
level of social tension was not measured. The level of social tension above 25 % 
indicates that explosive processes can occur in a society. This was confirmed by 

Exit table
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events from the sociological reconstruction. Also that year reflected that in difficult 
economic situations politicization of protest activity of the population is possible.

The events of 2011 and 2017 years are also indicative. We can observe quite  
a high level of social tension, which is again caused by the economic factor in 2011 
and economic-values factor in 2017. However, the protest moods spread throughout 
the all territory of Belarus, which is not typical for the country.

At the same time, it should be noted that the resonant events of the country’s 
public life connected with the sphere of culture, sport or historical memory are able 
to exert influence on the level of social tension. For example, the victories in the 
sports contests by Daria Domracheva and other Olympians (2013), besides the 
holding of the World Hockey Championship (2014) and Junior Eurovision Song 
Contest (2015) also had inspiring effect. The tragedy on Nemiga (1999) was the shock 
for the Belarusians. Natural cataclysm caused panic during the mass event, which 
caused the death of many young people. An unprecedented explosion in the Minsk 
metro also stirred up the country’s residents (2011). Military operations on the ter-
ritory of Ukraine had a powerful influence (2014). During this period, the indicator 
decreased, although according to the forecast model, it should have been higher. The 
historical memory of the Great Patriotic War is exerted a powerful consolidating 
influence. All this events are reflection on the level of social tension.

At the same time, some increase in social tension in the interval of 2013–2017 ma- 
kes it relevant to calculate its forecast value for the next 4 years. The regression model 
indicates that the indicated growth will continue in the interval of 2018–2021 (Table). 

In 2018, over 18.000 deputies of local councils were elected in the country. The 
electoral campaign has found its coverage in the media. Political campaigns often 
cause the level of social tension to rise. During the campaign, the deputies focus  
on the most problematic moments in the development of the country. During this 
period, A. G. Lukashenka is appointing the youngest government in history, which 
brings with it a number of hopes. The end of the year went well enough. The popu-
lation of the country highly appreciated the level of the Junior Eurovision Song 
Contest in Minsk, the coverage of the preparations for which occupied a significant 
place in the information field.

The growth of the level of social tension in 2019 is facilitated by the parliamentary 
election campaign. This campaign continued the 2018 election cycle. Under such 
conditions, the discussion of the relevance of holding the Second European Games 
often had a skeptical tone. However, the event itself was held at a fairly high level.  
At the same time, the country is approaching 2020–2021 with a fairly high level  
of social tension.

The designation indicates that value transformations should be taken into ac-
count. According to R. Inglehart’s map of values (formed following the results of the 
last wave of studies “European Values” and “World Values”), in comparison with 
earlier data, one can observe a shift in the position of Belarus in relation to the 
countries of Orthodox Europe. The vertical axis represents the poles of traditionalist 
and secular values [14]. The horizontal axis is the values of security and preservation 
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as opposed to the values of self-expression and development. Belarus has marked its 
reflexive movement towards the latter along two axes – shown in Fig. 2. Such trans-
formations of value consciousness can manifest themselves in the presence of a po-
wer ful mobilizing factor. An example of such a factor can be considered, among 
other things, the sudden deterioration of the epidemiological situation in the country 
(covid pandemic in 2020), as well as traditional political campaigns (presidential 
elections in 2020). The reason for the growth of the level of social tension is the 
formation of a demand for transformations in the Belarusian society. This request is 
in the value plane and requires timely resolution. This is no longer associated with 
material factors, in contrast to the situation in 1991. It can be said that society has 
left the stage of transformation after the collapse of the USSR and is in search of  
a new path of development. Without the formation of a clear plan for transformation, 
the level of social tension will continue to grow and may cause new social unrest.

Conclusion. Based on the analysis, we can argue that social tension has trans-
formation from economic in values roots and creates a real danger of undermining 
stability in the state through increasing the explosive nature of society. The political 
background of social tension in Belarus manifests itself mainly during election 
campaigns and with growth of the level of social tension can provide a serious threat 
in the context of a general low level of the indicator of social tension caused by 
economic difficulties. Some of the events of the social, cultural and other plans can 
have their influence. A large-scale sociological reconstruction, carried out with the 

 

Fig. 2. Value-cultural map of the world by R. Inglehart [14]
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help of content analysis, confirmed the adequacy of the presented methodology for 
calculating the indicator of the level of social tension. It should be noted that the 
population of the country, which is unhappy with its position, may be affected by 
destructive forces, which actualizes the continued consideration of the dynamics  
of changes in the indicator of social tension in its correlation with the key events in 
the country’s and world’s development in comparison with the structure of value 
consciousness.
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При анализе социальной структуры современного общества важное место 
занимают процессы, происходящие на рынке труда. Современные тенденции 
изменения данного феномена вызывают необходимость всестороннего изуче-
ния трудового действия в рамках хозяйственной системы не только в дискурсе 
экономической науки, но и в контексте экономической социологии. Интерпре-
тируя рынок труда как поликультурное образование с множественностью свя-
зей, в которые вступают субъекты хозяйственной системы и действия кото-
рых ограничены институциональными и социокультурными рамками, возни-
кает потребность всестороннего анализа данного феномена с точки зрения 
различных экономико-социологических парадигм. 

Для реализации комплексного подхода к разработке концептуальных  
основ изучения рынка труда осуществим синтез методологических подходов 
к пониманию данного феномена: сетевого, институционального и социокуль-
турного.

Сетевой подход. Рынок труда следует рассматривать не только как эко- 
номическое, но и как социальное явление, что обусловлено формированием 



34 С. И. Волков

разветвленной сети социальных связей, возникающих в процессе трудовой 
деятельности. В настоящее время сетевой подход развивается как в рамках 
общей социологии, так и в специальных социологических теориях. Одним из 
основателей данного подхода является представитель структурного функцио-
нализма А. Р. Радклиф-Браун [1]. Предпосылками для интерпретации феноме-
на социальной сети стали его суждения о социальной структуре общества как 
о «ткани» или «паутине». В своих работах А. Р. Радклиф-Браун использовал 
данные понятия как метафоры, не давая им четких интерпретаций. Данные 
категории были использованы для понимания организации социальных дейст- 
вий через «вплетения» и «взаимосвязи», которые образуют социальные сети. 
Начиная с 1950-х гг. небольшая группа социологов, именуемая впоследствии 
как Мичиганская школа социально-сетевого анализа, провела систематизацию 
научного знания в области сетевого подхода и разработала подходы к понима-
нию феномена социальной сети. В дальнейшем данную теорию развивали та-
кие ученые, как Дж. Барнс [2], Э. Ботт [3] и др. 

Дж. Барнс определял сущность социальных сетей следующим образом: 
«Каждый человек имеет определенный круг друзей, и эти друзья в свою оче-
редь имеют собственных друзей. Некоторые из друзей одного человека знают 
друг друга, другие нет. Я считаю правомерным такие социальные поля трак-
товать как сети. Под сетью мне видится система точек, некоторые из которых 
соединены между собой. Точками этой системы являются люди, и линии соеди-
нения этих точек указывают, какие люди взаимодействуют друг с другом» [2]. 
Анализируя социальные сети, ученый акцентирует внимание на «сетевых» 
отношениях и интерпретирует их как личные взаимоотношения между участ-
никами социальной структуры. Дж. Барнс вводит в научный обиход понятие 
социальной сети как феномена, объясняющего социальное поведение посред-
ством конструирования личных контактов между индивидами, что, в свою 
очередь, помогает представить общую картину социальных отношений. 

Сетевой анализ получил широкое распространение в рамках социологии 
рынков – одного из направлений экономической социологии. Суть сетевого 
подхода к пониманию рыночных отношений состоит в том, что участники 
рынка, вступая в рыночный обмен, руководствуются предыдущим опытом 
взаимодействия, т. е. совершают сделки с теми, с кем они имели дело ранее  
[4, с. 456]. В рамках данного подхода рынок характеризует такой параметр, как 
укорененность связей, которые сложились между его участниками. В этом 
случае статус и позиция участника рынка определяется не только свойствами 
организации, а прежде всего ее позиционированием в сетях. Часто, при про-
чих равных условиях, главную роль в формировании социальных рыночных 
связей играет не столько калькуляция выгод и издержек, сколько социальный 
капитал объекта рыночных отношений. Формирование социальных связей 
между участниками принимает избирательных характер, так как участники 
исходят из общности некоторых социальных признаков – сходства образова-
ния, социального статуса, общего круга знакомых и т. д. 
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Следует также отметить, что в рамках сетевого подхода рынок труда – это 
не совокупность автономных субъектов, которые осуществляют хозяйствен-
ную трудовую деятельность. Конструирование социальных связей обусловле-
но не только узконаправленным эгоистическим интересом, но и основано на 
принципах реципрокности [5]. В данном случае эффект может быть получен 
не сразу, быть не соразмерен уровню затрат и может быть получен от других 
агентов – участников сети.

Сетевой подход нашел применение при анализе самых разнообразных со-
циально-экономических явлений. Наиболее ярким представителем, который 
занимался изучением социальных процессов в рамках сетевого подхода, явля-
ется М. Грановеттер [6]. Именно он предложил корреляцию между уровнем 
межличностных связей участников рынка труда и показателем социальной 
мобильности на макроуровне. В процессе формирования социальных сетей 
ученый особое место отводит так называемым слабым связям. 

На силу связей влияют три важных фактора: продолжительность, эмо-
циональная интенсивность и реципрокность [6]. Сила слабых связей состо-
ит в том, что именно они способствуют конструированию путей между инди-
видами, и эти пути наиболее короткие. Кроме того, наличие слабых связей 
делает участника рынка более мобильным. Сильные межличностные связи 
характеризуются частым доверительным общением и эмоциональной насы-
щенностью. Они традиционно имеют место в семье и между близкими друзья-
ми. В то же время слабые связи носят более формализованный и менее эмоцио-
нальный характер. Примером слабой связи может являться номинальное зна-
комство или членство в одной организации. 

Наличие сильных связей между индивидами формирует их круг общения. 
Это может быть группа друзей, коллег, этническая общность или круг род-
ственников. Для обозначения перехода из микроуровня группы к более широ-
ким сетям взаимоотношений М. Грановеттер вводит понятие так называемых 
мостов связей. Мост – это линия в сети, которая стимулирует формирование 
более широких связей между двумя точками, по которой может передаваться 
информация и влияние. Для объяснения сетевой организации общественных 
отношений ученый-обществовед также вводит понятие локальных мостов. 
Локальный мост обеспечивает формирование связей между звеньями соци-
альной сети в конкретной ситуации. Он представляет хоть и не единствен-
ный, но довольно короткий путь налаживания взаимосвязи между участника-
ми сети. По мнению М. Грановеттера, только слабые связи могут быть ло-
кальными мостами [6]. 

В условиях современного социального пространства сетевая теория дока-
зывает свои мощные эвристические способности в различных областях жизни 
общества. Как способ организации научного знания о социальных действиях 
она требует особого методологического подхода, и применение его необходимо 
осуществлять совместно с другими теориями, так как в силу своей многогран-
ности социальные связи могут по-разному интерпретироваться участниками 
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рынка в зависимости от контекста или поставленных перед собой целей. Также 
неформализованные социальные связи могут вызвать искаженное понимание 
трудовой деятельности в глазах общества. 

Институциональный подход. Социальные отношения, возникающие в про-
цессе взаимодействия субъектов рассматриваемого рынка и общества, не сво-
дятся только к непосредственной интеракции и включают институциональные 
образования извне. Именно на такие образования, не сводимые к взаимодей-
ствию между участниками рынка, и обращают внимание институционалис-
ты, для которых рынок труда предстает прежде всего как совокупность ин-
ститутов.

В классическом понимании «институты – это правила поведения в повсед-
невной деятельности и способы поддержания этих правил» [4, с. 123]. Под 
правилами понимаются регулятивные принципы и устои, подкрепленные ле-
гитимными или социальными нормами, которые либо одобряют ту или иную 
форму поведения, либо рекомендуют ее как желательную, либо вовсе запре-
щают. Таким образом, институциональные регулятивы являются одновремен-
но и ограничителями, и стимуляторами трудовой деятельности. Они не устра-
няют свободу при выборе организационных форм занятости и ведения бизнеса, 
но, скорее, экономят издержки поиска нужного варианта, предлагают разра-
ботанные варианты действий, систематизируют и легитимизируют трудовую 
активность. Также институты включают и культурный элемент – разработан-
ное общее понимание, которое позволяет наиболее точно представить прави-
ла поведения на рынке труда.

Представители школы неоинституционализма (Р. Коуз [7], Д. Норт [8], 
О. Уильямсон [9]) сосредотачивают свое внимание на влиянии транзакцион-
ных издержек на взаимодействие между экономическими субъектами. С це-
лью минимизации издержек и основываются институты, которые интерпре-
тируются в рамках неоинституциональной теории как «созданные человеком 
ограничения, которые структурируют политическое, экономическое и соци-
альное взаимодействие» [10].

В данной статье будут адаптированы постулаты школы нового француз-
ского институционализма, или экономической теории конвенций, в контексте 
социокультурной составляющей хозяйственных отношений. Теоретико-мето-
дологические основания данного экономико-социологического подхода по-
зволят наиболее точно репрезентировать систему ценностей, которыми руко-
водствуются субъекты хозяйства в процессе интеракции. 

Основная идея экономической теории конвенции заключается в том, что 
взаимодействие между объектами рынка труда может иметь разное содержа-
ние и подвергаться различным интерпретациям. В рамках данного направле-
ния имеет место быть множество «порядков обоснования ценностей», за кото-
рыми скрываются свои фундаментальные режимы вовлеченности и связи [5]. 
Каждому порядку соответствует индивидуальный способ интеракции и взаи-
модействия. В этом случае рыночный способ представляет собой лишь один 
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из возможных порядков. Также существует индустриальный, домашний, граж-
данский и другие порядки обоснования ценностей. 

В порядке рынка основной ценностью выступает денежная оценка деятель-
ности, информация распространяется через установление цен, основной тип 
взаимодействия – обмен товаром, а квалификация, уровень престижа и статус 
объекта определяются его финансовым положением и покупательской способ-
ностью. Представленный рыночный способ взаимодействия, регулируемый 
ценами и различными способами калькуляции, постоянно вступает в проти-
воречие с другими порядками обоснования ценностей. Среди них выделяется 
индустриальный, который основан на развитии технологий, инвестициях и пер-
спективном планировании. В данной интерпретации ценностей фигурируют 
такие понятия, как технологическая цепочка и производительность. Отноше-
ния носят функциональный характер, а уровень квалификации оценивается 
по уровню профессиональных знаний. 

Рыночной системе ценностей противостоит домашняя, которая базирует-
ся на преобладании семейных и личных взаимосвязей, которые влияют как на 
ведение бизнеса, так и на мотивацию к открытию собственного дела. Основ-
ной формой ценности является репутация в глазах родных и знакомых, а ос-
новным показателем статуса – личный авторитет. Информация передается пу-
тем изложения ранее накопленного опыта, высока роль взаимного доверия. 
Также существует логика гражданской системы ценностей, которой руковод-
ствуется работник и предприниматель. Данная совокупность норм построена 
на коллективных интересах и соблюдении демократических прав. Основопо-
лагающей ценностью выступает коллективное благо, а все дискуссии ведутся 
в русле соответствия или несоответствия этому общему благу. Информация 
передается через формально закрепленные законодательные акты. При такой 
структуре институциональных ценностей выстаиваются отношения солидар-
ности, а уровень квалификации агента измеряется тем, в какой степени он 
способен представлять чьи-то интересы. 

Встречаются случаи, когда один субъект хозяйствования руководствуется 
рыночной системой ценностей, а другой интерпретирует смысл первого в ин-
дустриальных или гражданских положениях. При согласовании различных 
позиций рыночная интерпретация не всегда одерживает победу. В контексте 
экономической теории конвенций рыночный порядок репрезентируется как 
универсальный, однако на самом деле является лишь одним из способов коор-
динаций хозяйственных взаимодействий. Подобная множественность оценок 
порождает различные модели поведения субъектов рынка труда и системы 
мотиваций к открытию своего дела. Сама неоднозначность этих оценок, по-
зволяющая манипулировать ресурсами и переопределять их, становится важ-
нейшим элементом трудовой деятельности. 

Таким образом, в рамках рассматриваемой неоинституциональной теории 
была репрезентирована вариативность понятия института как регулятора тру-
довой деятельности. Однако следует сказать, что лишь институциональными 
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нормами, даже когда они не определены только государственным влиянием, 
система рынка труда не ограничивается. Немаловажным является и социо-
культурный контекст, в рамках которого реализуется институциональное ре-
гулирование. 

Социокультурный подход. Институциональные нормы, которые регулиру-
ют систему связей между акторами рынка труда, погружены в еще более ши-
рокий контекст – социокультурный. Совокупность нормативных регулятивов, 
формирующих структуру рассматриваемого рынка, определяют те социокуль-
турные нормы, которые приняты в том или ином обществе. В рамках рынка 
труда культура выполняет три основные функции: когнитивную, ценностную 
и символическую. 

Имея в виду когнитивный аспект, культура предопределяет познаватель-
ные способности участников рынка труда. Именно культурный опыт помогает 
накапливать знание о рынке, отбирать информационные потоки, что, в свою 
очередь, формирует представление об успешных случаях деятельности на 
рынке труда. Данный факт является основой бенчмаркинга – сравнительного 
анализа собственных параметров с эталонными образцами. И тут же внутрен-
ние культурные детерминанты могут не позволить увидеть «эффективные» 
образцы поведения на рынке или посчитать их невозможными к исполнению. 
Именно когнитивный аспект культуры на рынке труда считается основопола-
гающим при выборе стратегии поведения при поиске работы и деятельности 
в рамках хозяйственной системы. 

Что касается ценностного аспекта, то культура по средствам формирова-
ния ценностных ориентиров актора рынка труда определяет систему оценки 
наблюдаемых явлений, процессов и возможностей. Некоторые возможности, 
касательно способов работы, условий труда и занятости, карьерной лестницы, 
остаются неоцененными в рамках деятельности субъекта рынка труда, что 
приводит к неэффективным решениям, но приемлемым для социокультурно-
го представления конкретным индивидом. 

Символическая функция культуры в данном контексте проявляется в по-
зиционировании рабочей силы как товара. На рынке труда данная функция 
реализуется посредством позиционирования работника на площадках по поис-
ку работы. Совокупность навыков, умений, привычек, личностных ожиданий 
и представлений обладателя рабочей силы образует своего рода культурный 
код, помогающий выделить работника на рынке. Совокупность навыков (даже 
придуманных, которыми работник на самом деле не обладает) помогает рабо-
тодателю представить образ идеального работника, который решит даже не-
существующие проблемы компании. 

Таким образом, исходя из проведенного комплексного анализа различных 
теоретико-методологических парадигм, а также на основании триангуляции 
институционального, сетевого и социокультурного подходов, предлагаем ав-
торское определение вышеописанного феномена, а также репрезентируем кон-
цептуальную схему функционирования рынка труда (рисунок).
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Рынок труда – это сфера формирования спроса и предложения на рабочую 
силу по средствам функционирования множественных связей между участ-
никами хозяйственной системы, которые формализуются путем установления 
институциональных норм и погружены в рассматриваемый социокультурный 
контекст. 

Авторская схема функционирования рынка труда интерпретируется сле-
дующим образом: акторы рассматриваемого рынка вступают во множествен-
ные горизонтальные и вертикальные социальные связи между собой, образуя 
разветвленную социальную сеть. В свою очередь данные социальные связи 
ограничиваются институциональными нормами, которые погружены в еще 
более широкий контекст – социокультурный. Таким образом, социокультур-
ное пространство определяет порядки обоснования институциональных цен-
ностей, которые, в свою очередь, регулируют систему социальных связей на 
рынке труда.

Формирование системы эмпирически замеряемых показателей и индика-
торов в рамках предложенного подхода к понимаю рынка труда как социаль-
ного явления позволит реализовать комплексный подход к изучению данного 
феномена, а также объяснить иррациональность конъюнктуры рынка рабочей 
силы с учетом множественных социальных факторов.

Список использованных источников

1. Radcliffe-Brown, A. R. On Social Structure / A. R. Radcliffe-Brown // J. Roy. Anthropol. Inst. 
Great Britain and Ireland. – 1940. – Vol. 70, № 1. – P. 1–12.

2. Barnes,  J.  A. Class and Committees in Norwegian Island Parish / J. A. Barnes // Human 
Relations. – 1954. – Vol. 7, № 1. – P. 39–58.

 
Концептуальная схема функционирования рынка труда



40 С. И. Волков

3. Bott, E. Family and Social Network: roles, norms, and external relationships in ordinary urban 
families / E. Bott. – 2nd ed. – New York : Free Press, 1971. – 363 р.

4.  Радаев,  В.  В. Экономическая социология / В. В. Радаев. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ,  
2008. – 603 с.

5.  Радаев,  В.  В. Современные экономико-социологические концепции рынка / В. В. Ра-
даев // Экон. социология. – 2008. – Т. 9, № 1. – С. 20–51.

6. Грановеттер, М. Сила слабых связей / М. Грановеттер // Экон. социология. Новые пере-
воды. – 2009. – № 4. – С. 31–51.

7. Coase, R. H. The Problem of Social Cost / R. H. Coase // J. Law Econ. – 1960. – Vol. 3. – 
P. 1–44.

8. Норд, Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики / 
Д. Норд ; пер. с англ. А. Н. Нестеренко ; предисл. и науч. ред. Б. З. Мильнера. – М.: Фонд экон. 
книги «Начала», 1997. – 180 с.

9. Williamson, O. E. The new institutional economics: taking stock, looking ahead / O. E. Wil-
liamson // J. Econ. Lit. – 2000. – Vol. 38, № 3. – P. 595–614.

10. Заякина, Р. А. Социальный и сетевой капиталы: соотношение понятий в сетевом под-
ходе / Р. А. Заякина // Идеи и идеалы. – 2021. – Т. 13, № 3, ч. 2. – С. 231–251.

Поступила 02.03.2023 г.



УДК 311.2

О. Л. КОВАЛЕВА,
кандидат экономических наук, доцент, 

Белорусский государственный экономический университет, г. Минск,  
e-mail: kovaleva.olay@mail.ru

ОНЛАЙН-МЕТОДЫ КАЧЕСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В статье представлен обзор онлайн-методов сбора первичных неструктурированных дан-

ных, получаемых при реализации качественных социологических и маркетинговых исследо-
ваний. Рассмотрены особенности проведения и реализации качественных онлайн-исследований, 
их преимущества и недостатки по сравнению с традиционными подходами сбора неструкту-
рированных данных, форматы проведения онлайн-фокус-групп, глубинных онлайн-интер-
вью, онлайн-дневников. Изложен алгоритм качественных онлайн-исследований с расшифров-
кой этапов их организации и проведения. 

Ключевые слова: качественные исследования, онлайн-фокус-группы, глубинные онлайн- 
интервью, онлайн-дневники, онлайн-чат, онлайн-форум.

O. L. KOVALEVA,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, 

Belarus State Economic University, Minsk, 
e-mail: kovaleva.olay@mail.ru

ONLINE METHODS OF QUALITATIVE RESEARCH
The article presents an overview of online methods of collecting primary unstructured data ob-

tained during the implementation of qualitative sociological and marketing research. The features  
of conducting and implementing high-quality online research, their advantages and disadvantages 
compared to traditional approaches to collecting unstructured data, formats for conducting online 
focus groups, in-depth online interviews, online diaries are considered. The algorithm of qualitative 
online research with the decoding of the stages of its organization and conduct is described. 

Keywords: qualitative research, online focus groups, in-depth online interviews, online diaries, 
online chat, online forum.

В последнее время онлайн-методики сбора информации при проведении 
социологических и маркетинговых исследований получают все большее рас-
пространение. Это обусловлено не только повышением оперативности сбора 
информации, экономией времени и средств на проведение опросов, но и воз-
можностями получения данных, например, в условиях пандемии. Обзор отче- 
та Global Digital 2022, подготовленный в сотрудничестве с We Are Social 
и Hootsuite, показал, что число онлайн-пользователей постоянно растет. Так, 
в начале 2022 г. численность интернет-аудитории достигла 4,95 млрд пользо-
вателей, что составляет 62,5 % населения мира, а мировая аудитория социаль-
ных сетей за последние 12 месяцев увеличилась более чем на 10 %: за 2021 г. 
к социальным сетям присоединились 424 млн новых пользователей [1]. В этих 
условиях преимущества онлайн-методик становятся все более очевидными.
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Компании, специализирующиеся на проведении качественных исследова-
ний, активно реализуют онлайн-проекты на базе адресов электронной почты 
клиентов, предоставляемых заказчиками; предлагают выборки, основой для 
построения которых служат международные панели, что позволяет получить 
доступ к различным целевым группам. При этом онлайн-исследования обла-
дают рядом очевидных преимуществ по сравнению с традиционными метода-
ми сбора первичных данных, среди которых можно выделить следующие:

1) экономия времени и финансовых ресурсов;
2) возможность формирования большого объема выборки, что повышает 

качество собранных данных; 
3) высокая скорость сбора информации: в онлайн-панельных исследовани-

ях в течение нескольких дней могут принять участие тысячи человек;
4) широта охвата целевой аудитории, так как участники опросов могут на-

ходиться в любой точке мира;
5) возможность получения информации от труднодостижимых целевых 

групп, поиск которых при традиционных способах опроса затруднен, а также 
от респондентов, обладающих специфическими знаниями, путем приглаше-
ния последних для участия на тематических форумах или чатах;

6) повышение оперативности полевого редактирования опросников без 
дополнительных затрат на создание новых форм для сбора данных при выяв-
лении вопросов, которые вызвали трудности у респондентов; помимо этого 
у исследователя появляется возможность программного контроля над запол-
нением анкеты – выявление логических противоречий в ответах, решение 
проблемы отсутствующих или неполных ответов, исключение возможности 
перехода к ответу на вопросы, минуя предыдущие; 

7) снижение уровня влияния интервьюера на респондента, что позволяет 
получить более подробные, развернутые и достоверные ответы на «чувстви-
тельные» вопросы, в том числе благодаря высокой степени анонимности;

8) широкий спектр обсуждаемых тем от обыденных вопросов до глобаль-
ных проблем, интересующих респондентов, которые проживают в разных ре-
гионах планеты;

9)  гибкий график организации:  респондент имеет возможность принять 
участие в опросе в удобное для него время;

10) широкое применение элементов мультимедиа и гипертекста, возмож-
ность демонстрации графической, звуковой и видеоинформации;

11) возможность оперативной организации последующей коммуникации  
с респондентами;

12) автоматический сбор дополнительной информации о респондентах 
(IP-адрес, адрес электронной почты, время заполнения опросника и пр.);

13) автоматическая фиксация данных и обработка анкет; программное обес-
печение автоматически преобразовывает полученные от респондентов ответы 
в массив данных, пригодный для статистической обработки, что снижает ве-
роятность ошибок при кодировке и переносе данных.
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Перечисленный спектр несомненных преимуществ онлайн-опросов в сов-
ременных условиях делает этот метод сбора первичных данных наиболее 
привлекательным для исследователей. Однако онлайн-опросы имеют и ряд 
ограничений, что не позволяет им полностью заменить традиционные методы 
сбора информации. Одной из главных проблем онлайн-исследований является 
высокая вероятность нерепрезентативности выборки, включающей исключи-
тельно пользователей сети Интернет. В качестве элементов генеральной сово-
купности могут выступать респонденты, не имеющие доступа или не являю-
щиеся пользователями Всемирной сети, что приведет к смещению выборки 
и невозможности получения данных от этой категории респондентов. Очевид-
но, что результаты опроса, полученные с применением традиционных методов 
от таких респондентов, могут существенно отличаться от мнения пользовате-
лей Интернета, поэтому величина систематической ошибки измерений в этом 
случае крайне высока. 

Детерминированный подход к формированию онлайн-выборок усложнен 
и тем обстоятельством, что в опросе принимают участие те респонденты, ко-
торые сами этого хотят, что еще в большей степени осложняет возможность 
контроля за соответствием между выборкой и генеральной совокупностью. 
При этом у исследователя нет возможности отследить реакцию респондентов 
на представленные в анкете вопросы, обнаружить пользователей, которые по-
лучили доступ к анкете, ознакомились с опросником, но не перешли к его за-
полнению, узнать причину отказа от заполнения анкеты. 

Искажение результатов опроса возникает и из-за ограничений по размеще-
нию анкеты только на определенных сайтах. В этих условиях в качестве по-
тенциальных респондентов могут рассматриваться только пользователи опре-
деленных интернет-порталов, почтовых сервисов, поисковых сайтов. Иные 
пользователи в состав выборки, таким образом, не будут включены. 

Следует отметить и аспект динамизма социального пространства в сети 
Интернет. Постоянная изменчивость состава аудитории форумов и чатов при-
водит к перекосу данных, полученных при проведении онлайн-панельных ис-
следований.

Недостоверность результатов опроса может быть и следствием неоднократ-
ного участия одних и тех же респондентов, имеющих несколько электронных 
адресов. Вероятность искажения повышается, если за участие в исследовании 
респонденту полагается вознаграждение или есть личная заинтересованность 
в результатах опроса. Чтобы избежать повторного участия в опросе, применя-
ется идентификация IP-адреса, специальных файлов cookies, использование 
уникальных кодов, профилей, однако полный контроль не представляется 
возможным. 

При проведении онлайн-исследований не исключена и возможность умыш-
ленного искажения данных респондентом. Так, достоверность данных о соци-
ально-демографических характеристиках респондентов-пользователей зачас тую 
не определена. Личные данные респондент вносит самостоятельно, по своему 
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желанию (например, при регистрации на сайте), в этих условиях верификация 
данных затруднена. Искажение может возникнуть и при заполнении анкеты, 
когда респондент осознанно предоставляет ложные данные.

Следует отметить еще ряд аспектов, которые нужно учитывать при выбо-
ре онлайн-методов сбора первичной информации. Во-первых, интернет-поль-
зователи в основном представляют собой более активную, молодую, высоко-
образованную часть целевой аудитории, что является преимуществом при сбо-
ре информации относительно изучения мнения о выпуске новой продукции. 
Во-вторых, онлайн-исследования в формате «B2B» достаточно ценны, так как 
позволяют установить связь практически со всеми потенциальными респон-
дентами.

При проведении качественных исследований основным методом сбора пер-
вичной информации является неструктурированный опрос, который может 
быть реализован путем проведения фокус-группы или глубинного интервью.

Использование возможностей сети Интернет для сбора качественной ин-
формации привело к появлению новых методов получения данных, таких как 
онлайн-фокус-группы, глубинные онлайн-интервью и онлайн-дневники (этно-
графические исследования) [2].

Онлайн-фокус-группа представляет собой групповое глубинное фокуси-
рованное интервью, в ходе которого собирается субъективная информация от 
его участников в виде текста в онлайн-режиме. В практике маркетинговых ис-
следований используется два формата онлайн-фокус-групп: чат и форум. 

Онлайн-фокус-группа в формате чата выступает виртуальным аналогом 
традиционной фокус-группы и проводится в режиме реального времени. По-
сле регистрации участников на специальной площадке, на протяжении 1–3 ча-
сов под руководством модератора проводится беседа по перечню вопросов, 
заранее запланированных в топик-гайде. В процессе беседы модератор может 
задавать дополнительные вопросы для получения более подробных сведений 
относительно мнений и суждений респондентов, демонстрировать видеомате-
риалы, звуковые файлы, изображения, которые загружаются в сеть заранее. 

Основное отличие онлайн-фокус-группы в формате форума заключается 
в периоде проведения и количественном составе участников. Процесс сбора 
информации может длиться несколько дней и включать более 20 человек. Со-
с тав участников форума определяется заранее, рассылка приглашений для 
учас тия содержит ссылку, которая является активной весь период проведения 
фокус-группы, что позволяет респондентам подключиться к форуму в удоб-
ное для них время. Участники отвечают на вопросы модератора, комментиру-
ют высказывания других. Формат форума позволяет принимать участие в об-
суждении тем респондентам, которые ограничены во времени, так как любой 
участник может неоднократно заходить на форум и оставлять свои коммента-
рии на новые сообщения. Длительный период работы форума дает возмож-
ность участникам всесторонне анализировать поставленные перед ними вопро-
сы, чужие высказывания, оставлять взвешенные и обдуманные комментарии. 
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Кроме того, у исследователя появляется возможность предложить респонден-
там выполнить различные задания, на которые требуется время. Онлайн-фо-
кус-группа в формате форума не имеет офлайн-аналога.

Глубинное онлайн-интервью представляет собой неструктурированное, 
прямое, личное интервью, в котором одного респондента опрашивает высоко-
квалифицированный интервьюер на основе программного обмена сообщени-
ями. В отличие от онлайн-фокус-группы глубинное интервью предполагает 
беседу «один на один», что позволяет получить информацию о личных и «чув-
ствительных» аспектах, обсуждение которых в группе затруднено. При прове-
дении интервью у модератора появляется возможность более детально объяс-
нить респонденту суть вопроса и убедиться в том, что он все понимает. Пред-
почтение глубинным онлайн-интервью отдают при работе с экспертами, когда 
необходимо получить квалифицированное мнение по сложным и узкоспециа-
лизированным вопросам, а также при работе с труднодостижимыми целевы-
ми группами, когда нет возможности организовать проведение онлайн-фокус- 
групп. 

Онлайн-дневники представляют собой метод сбора неструктурированных 
данных для получения информации об образе жизни респондента, его повсед-
невных действиях, эмоциях, чувствах и переживаниях с целью изучения поль-
зовательского опыта в динамике. Респондентам предлагается фиксировать 
свои мысли в специальной онлайн-форме, отвечая на заранее разработанные 
вопросы. Продолжительность заполнения онлайн-дневника зависит от цели 
исследования и может составлять от нескольких дней до нескольких месяцев. 
Применение такого метода сбора первичной информации целесообразно при 
изучении реакции респондента на использование конкретного товара, когда 
отношение может быть выявлено только в течение продолжительного периода 
времени. Онлайн-дневники могут быть полезны и при изучении образа жизни 
респондентов. Фиксация информации осуществляется в традиционном тек-
стовом формате, зачастую дополненном видеоматериалами и фотографиями.

Главное преимущество онлайн-дневника состоит в возможности получе-
ния информации от труднодостижимых целевых групп в уже готовом для обра-
ботки электронном виде, что позволяет применить, например, контент-анализ. 

Алгоритм проведения качественного онлайн-исследования можно описать 
следующими этапами.

1. Постановка целей и задач исследования. На первом этапе осуществляет-
ся формулирование проблемы исследования, на основе которой определяется 
цель, задачи исследования, а значит, информация, которая должна быть со - 
б рана об объекте исследования. Четко сформулированная проблема позволяет 
разработать рабочие гипотезы, которые найдут свое подтверждение после 
анализа транскриптов фокус-групп и глубинных интервью или будут опро-
вергнуты. 

2. Выбор метода сбора информации. Выбор в пользу онлайн-фокус-груп-
пы, глубинного онлайн-интервью или онлайн-дневника определяется целью 
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исследования. Так, если исследователю необходимо добиться эффекта груп-
пового поведения и проследить взаимное влияние различных точек зрения по 
ключевым вопросам исследования, целесообразно использовать метод онлайн- 
фокус-групп. В случае необходимости сбора информации относительно лич-
ных тем или сложных областей, требующих узкоспециализированных зна-
ний, стоит прибегнуть к глубинному онлайн-интервью.

3. Поиск интернет-площадки для реализации опроса. Ее выбор зависит от 
типа респондентов, привлечение которых запланировано исследователем. Это 
могут быть специализированные тематические сайты, социальные сети, попу-
лярные сетевые форумы и пр.

4. Рекрутинг респондентов. Поиск потенциальных участников исследова-
ния может быть произведен на основе существующих онлайн-панелей или 
в социальных сетях с помощью таргетированной рекламы, с применением ме-
тода «снежного кома», путем рассылки информации через участников мас-
совых опросов. Рекрутирование напрямую определяет качество полученных 
данных и возможность их репрезентативности. 

5. Организация и проведение онлайн-исследования. На этом этапе осу-
ществляется выбор и подготовка форм для сбора данных, написание сценария 
фокус-группы или топик-гайда глубинного интервью, поиск и подготовка мо-
дератора. К квалификации модераторов онлайн-исследований предъявляются 
определенные требования: помимо опыта работы в сфере проведения каче-
ственных исследований, модератор должен обладать навыками сетевого об-
щения, что позволяет ему не только понимать специфику общения людей 
в онлайн-формате, но и улавливать их эмоции, настроение. Как правило, ре-
спонденты ведут себя более активно при онлайн-общении, что делает работу 
модератора еще более сложной. 

6. Анализ транскриптов. Для интерпретации полученных качественных 
данных может быть применен традиционный или формализованный анализ. 
Традиционный анализ предполагает работу с текстом путем его прочтения. 
Выводы формулируются аналитиком на основе субъективной оценки изучен-
ного материала. Формализованный анализ базируется на подсчете частоты 
упоминаний слов, словосочетаний, фраз и прочих текстовых фрагментов, что 
позволяет избежать субъективизма при анализе информации, однако не дает 
возможности увидеть, в каком контексте эти словесные фрагменты упомина-
лись. При работе с транскриптами нужно учитывать не только содержание 
ответа, но и его контекст, эмоциональную окраску, логическую последова-
тельность. Следует отметить, что одним из недостатков онлайн-формата явля-
ется потеря невербальной информации в случае отсутствия сопровождения 
беседы видеозаписью. Однако возможность дополнения коммуникации меж-
ду респондентами стандартными невербальными элементами в виде симво-
лов, изображающих эмоции, акронимов, знаков препинания, междометий ча-
стично устраняет эту проблему.
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7. Составление отчета и принятие решения о последующих действиях. На 
заключительном этапе производится составление отчета о результатах прове-
денного исследования для заказчика. При необходимости может быть приня-
то решение о дополнительном сборе информации или применении другого 
метода сбора данных для уточнения полученных результатов.

В заключение хотелось бы отметить еще один аспект, который нужно учи-
тывать исследователям при принятии решения об использовании онлайн-ме-
тодов сбора качественной информации. Анонимность общения, которая про-
является в том, что респондент сам решает, какую информацию сообщить о себе, 
может привести к формированию респондентом виртуальной личности, не сов-
падающей с «оригиналом». В этих условиях затруднительно верно соотнести 
информацию, полученную по результатам работы, с реальными людьми, так 
как профиль респондента может содержать недостоверные данные. В то же 
время подобная анонимность стимулирует респондентов к более свободной 
коммуникации, снимает барьеры в общении между людьми с разными соци-
альными статусами, способствует более откровенному обсуждению «чувст ви-
тельных» тем. 
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Термин «диаспора» происходит от древнегреческого слова «рассеивать-
ся». Именно так и поступают люди: покидая родину, они «рассеиваются» по 
всему миру, распространяя свою культуру. Диаспора представляет собой фор-
му существования социально-этнических отношений. Это сообщество, име-
ющее организационную структуру и свойственные ей элементы, такие как 
участники сообщества, лидеры группы, а также «связующие звенья» – члены 
диаспоры (могут совпадать с лидерами группы). Кроме того, это этническое 
сообщество имеет свои правила, критерии входа и пр. Главная особенность 
этнической организации такого типа – удаленность от государства происхож-
дения – определяет и ее функции: сохранение национальной идентичности 
без привязки к определенному месту, экстраполяцию традиционных норм 
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и ценностей в среду принимающего сообщества, трансформацию поведенче-
ских коллективных установок.

В настоящее время диаспора становится значимым актором в мировых от-
ношениях и рассматривается как дополнительный источник влияния (soft power) 
национальных государств.

В гуманитарной области возникают и вводятся в широкий оборот поня- 
тия «цифровая экосистема», «цифровая среда», «цифровое сообщество». 
В 1980–1990-х гг. в зарубежном, а затем и в русскоязычном исследовательских 
полях стали появляться новые термины – «цифровая диаспора», «виртуальная 
диаспора» [1, 2], которые являются синонимичными. Применительно же к со-
циальным структурам, объединяющим мигрантов, представляется оправдан-
ным использование концепта «виртуальные сетевые сообщества».

Современный период развития коммуникационных технологий характери-
зуется упрощением и в какой-то степени примитивизацией процессов форми-
рования и воспроизводства идентичности виртуальных сообществ и групп. 
Влияние цифровых диаспор на социальную действительность по мере эволю-
ции информационно-коммуникационных технологий постоянно возрастает [3]. 
Примером тому могут служить процессы формирования общественного мне-
ния с использованием онлайн-коммуникативных практик, виртуальных пло-
щадок для трансполяции феноменов из физического мира в виртуальный. 
Границы между различными видами реальности, создаваемыми субъектами, 
достаточно условны и зависят от векторных ориентиров той или иной соци-
альной группы, уровня принятия правил и норм «чужого» мира и иных фак-
торов. Цифровые диаспоры меняют представление субъектов о собственном 
положении в социальной группе, ценностных ориентирах, об особенностях 
формирования коллективной идентичности и соотнесение себя с другими.

В эпоху глобализации и активных миграционных потоков изучение соци-
ально-этнических групп становится необходимым для определения направле-
ний миграционной политики, стратегий коммуникации как в принимающем 
государстве, так и в стране происхождения для сохранения и укрепления 
культурно-исторического потенциала наций. 

Важными аспектами при изучении коммуникации цифровых диаспор ста-
новятся осуществляемые членами диаспор взаимодействия. Следует зафикси-
ровать используемые при этом способы коммуникации и их влияние на форми-
рование национальной идентичности на четырех уровнях: аутокоммуникации 
(коммуникации члена диаспоры с самим собой, определяемой тем, насколько 
субъект отождествляет себя с собственной этнической группой, какие ценнос-
ти и нормы он транслирует как член этногруппы); внутригрупповой коммуни-
кации (коммуникации членов диаспоры в рамках представленного этническо-
го сообщества); внешних коммуникаций (коммуникации членов диаспоральных 
сообществ с субъектами принимающего государства, определяемых сте пе- 
нью усвоения правил и норм, установленных в принимающем сообществе); 
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коммуникации  со  средой (взаимодействия членов диаспоральных сообществ 
с техническими средствами).

Для анализа этих взаимодействий членов диаспоральных сообществ мож-
но применить акторно-сетевую теорию, рассмотрев эти связи сквозь призму 
трансформирующихся субъектно-объектных отношений. Для более полного 
понимания специфики акторно-сетевой теории (АСТ) необходимо обозначить 
ее ключевые понятия: актор, актант, сеть, перевод, черный ящик.

Стоит начать со сравнения понятий актора и актанта. В акторно-сетевой 
теории происходит пересмотр отношений и позиции субъекта в социальных 
взаимодействиях, поэтому для обозначения «действующего», «участвующе-
го» и «влияющего» используется термин актант. Именно он позволяет рас-
ширить предметную область анализа, дав возможность рассматривать любые 
объекты как принимающие на себя роль активного участника взаимодей-
ствий. В социологии, рассматривающей классические субъектно-объектные 
отношения, где объект находится в зависимой позиции от субъекта и не обла-
дает интенциями к изменению типа взаимодействия, а также способностью 
влиять на воздействующего на него субъекта, актор – это активный субъект, 
т. е. индивид или группа индивидов, сознательно действующих и вступаю-
щих во взаимодействия с социальной действительностью. Понятие же актанта 
используется для описания, помимо традиционных акторов, гетерогенных 
участников взаимодействия, таких как выделенные Б. Латуром «не-человеки» 
(non-human – технические объекты, элементы культуры, животные), влия- 
ющие на построение и развитие сети. Сеть – это совокупность взаимодей-
ствий «людей-нелюдей». Принципиальное отличие данного подхода от тео-
рий, в которых индивид или социальная группа выступают в качестве субъек-
та и единственно возможных действующих лиц, а объекты рассматриваются 
лишь в качестве средства для достижения первыми их целей, – это абсолют-
ное равноправие и равнодействие всех участвующих элементов в существую-
щей сети [3].

Обращаясь к М. Веберу и его определению социального действия, отме-
тим, что помимо необходимого условия для существования социальности, ко-
торым является смысл, требуется дополнительное условие, такое как ориента-
ция на других [4]. Рассматривая новую концепцию, подчеркнем, что ориента-
ция на других представляется в ней в совершенно ином ключе, ведь «другой» 
теперь не только индивид, но и «нечеловеческий» актор. Кроме существу-
ющих отношений между «социальным» и «смысловым», добавляются допол-
нительные элементы, описывающие участников взаимоотношений, игнориро-
вание которых не представляется возможным [5]. Как дополнительный аспект 
рассмотрения возникает область существования нечеловеческого актора: ма-
териальная, природная, техническая (возможно существование как одной или 
нескольких перечисленных областей, так и всех сразу).

Важно понимать, как происходит взаимодействие между актантами, как 
определяется сила актанта во взаимодействии и какова роль черного ящика. 
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Взаимодействие между актантами в рамках акторно-сетевой теории носит на-
звание «перевод». Перевод представляет собой процесс установления связи 
между гетерогенными элементами сети. Рассмотрим пример, с помощью ко-
торого сможем проследить процесс установления связей – регистрацию инди-
вида в социальной сети. Индивид и социальная сеть будут выступать в каче-
стве равноценных актантов, взаимодействующих и оказывающих влияние друг 
на друга. Для осуществления контакта между индивидом и социальной сетью 
необходим ряд посредников, или медиаторов, способствующих установлению 
связи. Таковыми могут быть техническое средство с установленным про-
граммным обеспечением (это может быть как мобильный телефон, планшет, 
персональный компьютер, так и любой другой девайс) и доступ к сети (в са-
мом общем смысле – это Интернет, однако значимы и наличие соглашения 
с провайдером, и тип интернетного соединения, и наличие или отсутствие 
скоростных лимитов). Процесс связи между индивидом и социальной сетью 
посредством описанных ранее актантов и будет считаться переводом или ме-
диацией. Безусловно, к перечисленным актантам мы можем добавить актан-
тов из материальной среды, таких как предметы мебели, однако в контексте 
рассматриваемого взаимодействия они имеют слабый уровень воздействия на 
остальных участников процесса. Говоря о приведенном нами примере, опре-
делимся с позициями сильных актантов и их отличительными характеристи-
ками. Сильный актант представляет собой актанта, обладающего большим 
количеством прочных связей, а также являющимся трудно заменимым или 
незаменимым элементом сети. Когда сильный актант переходит в позицию 
незаменимого и обладающего определенным набором характеристик актанта, 
автономно существующего, он обретает статус «черного ящика». Стоит отме-
тить, что под определенным набором характеристик мы понимаем совокуп-
ность структурных элементов, сложившихся самостоятельно (упорядоченно 
или хаотично), действующих предсказуемым образом вне зависимости от об-
стоятельств. В таком случае сам процесс «сборки» и создания черного ящика 
не имеет значения, так как составляющие предмет элементы не представляют 
интереса вне совокупного взаимодействия.

В качестве проявления human-non-human отношений проанализируем кейс 
с цифровой диаспорой, обозначив основные элементы, участвующие в про-
цессе коммуникации.

Рассмотрим существующие социальные сети как пространство для ком-
муникации и существования цифровых диаспор, а также выделим структур-
ные компоненты каждой сети. Начнем с того, что социальная сеть должна 
предоставлять возможность создавать сообщества или группы с опцией огра-
ничения вступления в это сообщество. Данный фактор можно считать одним 
из основополагающих, так как зачастую диаспоральные сообщества, особен-
но в странах, где численность диаспор сравнительно мала, представляют со-
бой закрытые сообщества, попасть в которые можно только при соответ - 
ствии требованиям, предъявляемым самим сообществом. Желание обособиться 



52 У. П. Масалович

вполне свойственно диаспоральным сообществам. В зависимости от выбран-
ной стратегии культурного взаимодействия с новой средой жесткость крите-
риев входа в диаспору будет разниться. Помимо стратегий коллективного по-
ведения на критерии отбора может повлиять среда места проживания членов 
диаспоры и существование в этой среде выработанной системы взаимоотно-
шений с мигрантами, носителями иной культуры. Важно отметить, что циф-
ровая диаспора существует только в рамках цифрового пространства, так как 
отсутствие цифровых компонентов превращает виртуальную диаспору в обык-
новенное диаспоральное сообщество, или, в случаях слабых связей между ин-
дивидами, в группы обособленных индивидов, не имеющих контактов в ре-
альности.

Важным элементом, необходимым для существования в социальной сети, 
является возможность создания обсуждений, бесед и иных форм взаимодей-
ствия, позволяющих членам диаспоры коммуницировать. Подобные формы 
взаимодействия представляют собой искусственно созданные в рамках суще-
ствующего виртуального пространства механизмы, которые служат одно-
временно и пространством для коммуникации, и актантом, поскольку любой 
технико-структурный блок создается индивидом, имеющим определенную 
цель и желающим категоризировать и структурировать пространство, в рам-
ках которого происходит взаимодействие. В качестве категорий могут высту-
пать обсуждения, беседы, объявления и прочие структурные блоки. Основной 
принцип акторно-сетевой теории – это влияние всех на все. Применяя его 
к анализу цифровой диаспоры, подчеркнем, что, создавая определенный кон-
структ, индивид запускает механизм, который в дальнейшем будет существо-
вать самостоятельно (возможно, не будет даже требовать модерации и контроля) 
и будет воздействовать как на своего создателя, так и на остальных участни-
ков сообщества.

Рассмотрим популярные социальные сети, такие как Instagram, Twitter, 
Facebook, Vk, «Одноклассники», как пространство функционирования и суще-
ствования цифровых диаспор.

Количество пользователей социальной сети Instagram составляет более  
60 млн человек со всего мира, что позволяет использовать данную социаль-
ную сеть как площадку для коммуникации цифровых диаспоральных сооб-
ществ. Данная платформа предоставляет пользователям возможность созда-
вать визуальный и текстовый контент, делиться им, оставлять комментарии, 
образовывать группы для обсуждения, а также ограничивать доступ к своей 
странице. Instagram выступает по большей части как социальная сеть для де-
монстрации и обсуждения фото- и видеоконтента, в то время как контент 
с использованием внешних ссылок затрудняет переход на сторонние ресурсы, 
публикацию в постах или комментариях. Стоит отметить, что на начальных 
этапах возникает также сложность с ведением Instagram-сообщества, так как 
предоставление возможности каждому участнику сообщества публикации 
контента в постах и сторис отсутствует. Предполагается, что в рамках данной 
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социальной сети возможно ведение страницы несколькими участниками циф-
рового диаспорального сообщества, которые периодически публикуют фото- 
и/или видеоконтент. Остальные участники могут выступать как подписчики 
созданной страницы, имеющие возможность оставлять комментарии и уча-
ствовать в обсуждениях как в комментариях, так и в созданных чатах.

Как говорилось ранее, значимый фактор существования диаспор в соци-
альной сети – это наличие форм для коммуникации участников. В Instagram 
такими формами являются: обсуждение в комментариях под определенной те-
матической публикацией; репосты сторис в аккаунт диаспорального сообще-
ства, сделанные членами сообщества с отметкой аккаунта диаспорального со-
общества; репост в сторис диаспорального сообщества публикаций в персо-
нальных открытых аккаунтах членов диаспорального сообщества; создание 
чатов в direct. Подобные интеракции, осуществляемые членами сообществ, 
формируют сеть, выражающуюся в выстраивании связей и оставлении «сле-
дов» вне основной зоны их взаимодействия.

Обратим внимание на сторис как форму взаимодействия в рамках диаспо-
рального сообщества. Сторис представляют собой контент, транслируемый от 
15 секунд (в одном из последних обновлений приложения время было увели-
чено до 60 секунд для пользователей, выбравших просмотр путем нажатия на 
иконку профиля). В отличие от публикаций, сторис носит добровольный для 
просмотра характер, поскольку, пролистывая ленту в социальной сети, поль-
зователь имеет возможность не смотреть предлагаемый контент. Наличие но-
вых или недавно добавленных сторис отображается «подсветкой» иконки 
профиля розовым или зеленым цветом (при попадании пользователя в катего-
рию «лучшие друзья», что означает отбор пользователей, которые могут про-
сматривать определенный контент). 

Важно отметить, что со сторис можно взаимодействовать пользователям, 
которые ее просмотрели. Есть варианты негативных реакций на сторис, таких 
как блокировка пользователя или скрытие его сторис, и позитивного реагиро-
вания (приложение автоматически предлагает набор определенных эмодзи, 
совпадающих с основными положительными эмоциями человека, – радость, 
удивление, восторг, одобрение), а также предложенная создателем сторис эмо-
дзи, которую любой просмотревший может отправить в один клик, и, конеч-
но, отметка «мне нравится» (в виде пустого сердца внизу экрана, которое при 
нажатии заливается красной краской). Подобные форматы взаимодействия де-
монстрируют, насколько может трансформироваться коммуникация в сети. 
Так, для выражения своих эмоций уже не требуются слова и полноценная 
коммуникация, а рядом эмодзи можно описать собственную реакцию, не от-
крывая чат с человеком, находясь в коммуникации со сторис, а не с самим 
индивидом. Примечательно, что автор может отреагировать на реакцию поль-
зователей на его сторис, в таком случае получается непрекращающийся цикл 
реакций. Экстраполируя термины акторно-сетевой теории на пример со сто-
рис в социальной сети Instagram, обнаружим следующее: актанты – это члены 
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цифровой диаспоры, созданный ими контент в разных форматах их выраже-
ния (фото, видео, текст в сторис), эмодзи-реакции; медиаторы, осуществля-
ющие процесс перевода, – это технические устройства, доступ в сеть, аккаунт 
в социальной сети; сеть – это образующаяся совокупность интеракций между 
актантами в процессе взаимодействия (отметки в сторис, репосты, реакции на 
реакции). 

Сторис в рамках ведения страницы в социальной сети подходят для сбора 
реакций на определенное событие или явление. Для анимированного и кра-
сочного оформления могут быть использованы инструменты приложения 
Instagram – опрос мнений, шеринг значимых событий и реакций на них (на-
пример, репост постов и сторис, в которых отмечен аккаунт), отслеживание 
публичных высказываний в отношении сообщества (при условии отметки ак-
каунта). Возможность отметки аккаунта в сторонних аккаунтах создает потен-
циал для публичного ответа и демонстрации реакции на созданный контент 
или высказанное мнение.

Важно отметить возможность использования социальной сети с различных 
устройств, а именно, задействование различных «проводников»: Instagram 
предоставляет версию с полными и расширенными функциями для пользова-
телей mobile при скачивании приложения. При использовании браузерной 
версии через mobile ряд функций может быть недоступен. Версия desktop так-
же доступна пользователям, однако она не позволяет делиться контентом ни 
в постах, ни в сторис, оставляя за пользователями данной версии статус на-
блюдателя.

Следующая социальная сеть, которую мы можем рассмотреть как про-
странство для существования цифровой диаспоры, – это Twitter. Социальная 
сеть Twitter представляет собой «публичный мессенджер», охватывающий 
около 330 млн активных пользователей в месяц. Ее прототипом является мес-
сенджер, но не в современном понимании этого слова, а в определении конца 
ХХ в., когда он рассматривался как расширенная или ответвленная функция 
мобильного телефона по передаче сообщений (SMS). К тому же от прообраза 
SMS в социальной сети Twitter осталось ограниченное количество символов 
(до 280), который пользователь может разместить в одном сообщении.

Twitter позволяет пользователям активно обмениваться своим мнением  
относительно различных событий и явлений, происходящих в мире. Данную 
социальную сеть можно рассматривать в качестве быстрого реактора на триг-
геры, чему способствует и высокая частотность активных пользователей, и ог- 
раниченное количество символов одной публикации, позволяющее сократить 
свое высказывание, оставив лишь самую важную часть. Каждый «твит» (одна 
публикация) в контексте коммуникации в данной социальной сети может рас-
сматриваться как самостоятельный актант. Например, индивид выразил свое 
мнение о каком-то событии, отметив n-количество пользователей, и с этого 
момента этот пост уже находится вне зоны влияния только одного индивида, 
так как помимо отмеченных пользователей в данный процесс будут вовлечены 
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все подписчики автора, а также подписчики пользователей, которые поделятся 
на своей странице этим постом, также под каждым постом могут выстраивать-
ся различные обсуждения, образуя многочисленную цепочку смыслов и участ-
ников.

Стоит отметить, что так же, как и Instagram, Twitter предоставляет пользо-
вателям две версии: mobile и desktop. Различия в функциональных возможно-
стях версий являются минимальными. Отличаются они разве что удобством 
интерфейса в мобильном приложении.

Далее рассмотрим социальные сети, которые имеют схожую структуру 
и логику построения: «ВКонтакте» (международное название – Vk), «Одноклас-
сники» (OK.ru) и Facebook. Перечисленные социальные сети имеют достаточ-
но похожую механику пользования и сходный интерфейс, тем самым удовлет-
воряя требованиям социальной сети как среды существования цифровой диа-
споры.

«ВКонтакте» представляет собой многопользовательскую социальную сеть, 
популярную преимущественно среди русскоязычной аудитории. Социальная 
сеть позволяет пользователям не только иметь собственные персональные 
страницы, но и создавать сообщества по интересам, управлять ими и осуще-
ствлять широкий ряд функций в рамках деятельности сообщества.

Стоит отметить, что «ВКонтакте» позволяет создавать закрытые и откры-
тые сообщества, что полностью отображает концепт диаспорального сообще-
ства. Это означает, что в зависимости от решений создателя сообщества (по 
совместительству лидера, поскольку здесь его функция может сводиться к ини-
циатору создания сообщества) оно может пополняться любыми пользователями 
либо же пользователи буду проходить отбор, установленный создателем или 
модераторами. В данной социальной сети стало возможным распределение 
ролей, позволяющих всем членам сообщества видеть создателя, администра-
тора, модератора и иных ключевых фигур, если они пожелают. В блоке «кон-
такты» в каждом сообществе есть информация о контактных лицах, в кото-
рых также можно отобразить занимаемую участником роль.

Помимо видимости контактов, администраторы сообщества могут уста-
навливать те правила публикации контента, которые считают необходимым: 
наличие или отсутствие предварительной модерации контента, публикуемо-
го в общей ленте; блокировка пользователей; создание и закрепление обсуж-
дений.

Коммуникация участников сообщества может происходить посредством 
публикации контента в общей ленте, обмена сообщениями в специально соз-
данных тематических обсуждениях, коммуникации с администрацией груп-
пы с использованием чата (пользователь может задать интересующий его во-
прос и получить ответ от любого члена администрации группы, если это со-
общение не персонализировано).

Администрация сообщества может устанавливать правила поведения 
в сообществе и критерии входа новых участников. В зависимости от размера 
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сообщества количество управленцев может увеличиваться, могут появляться 
дополнительные роли и функции, не ограниченные только ролями создателя, 
администратора и модератора.

«Одноклассники» имеют достаточно схожий функционал с ранее описанной 
социальной сетью, однако с тем исключением, что данная социальная сеть 
рассчитана на аудиторию старшего возраста. Визуально социальная сеть от-
личается от интерфейса «ВКонтакте», хотя можно отметить частичное совпа-
дение иконок и действий. В рамках управления сообществом администратор 
имеет возможность отобразить собственные контакты, указать информацию 
о сообществе, выстроить настройки приватности.

Особенностью сообществ в «Одноклассниках» является блок хештегов, ко- 
торые используют участники сообщества при публикации контента. Если  
в «ВКонтакте» можно осуществить поиск по хештегу, предварительно его отыс-
кав, то в «Одноклассниках» хештеги отображаются в блоке «популярные темы». 
В рамках сообщества можно создавать тематические обсуждения, которые на-
ходятся в блоке «темы». Как упоминалась ранее, подобного рода конструкты 
выполняют роль актантов и связующих элементов в рамках определенных зон 
виртуального пространства сообщества.

Интерфейс Facebook схож с «ВКонтакте» более ранних лет (до 2015 г.), так 
как именно Facebook стал своеобразным прототипом пользующегося попу-
лярностью у русскоязычных пользователей аналога. Сообщества в Facebook, 
как и в ранее описанных социальных сетях, разделяются на сообщества за-
крытого и открытого типа. Администраторы имеют возможность ограничить 
доступ к сообществу и установить определенные критерии отбора. В любом 
сообществе отображается количество участников, а также контакты админи-
страторов и модераторов (в данной социальной сети предусмотрены только 
две роли).

Сообщество в социальной сети Facebook состоит из нескольких блоков: 
информация, обсуждение, темы, объявления, комнаты, участники, мероприя-
тия и медиафайлы. В блоке «информация» отображается общее описание 
группы, ее тип (открытая или закрытая), видимость (в настройках сообщества 
можно установить ограничение по данному параметру), локация (город, к ко-
торому привязано сообщество, будет отображаться при выборе сообществ 
данного города в поисковом запросе), история группы (содержит сведения 
о дате создания группы и об изменениях ее названия), тематика группы (если 
таковая имеется), также есть информация об администрации группы и о дей-
ствиях группы (количество публикаций за день и месяц, общее количество 
участников и новоприбывшие участники).

В блоке «обсуждение» происходит непосредственно обсуждение под пуб-
ликациями членов сообщества, авторами публикаций могут выступать как 
сами участники, так и администрация группы со своих персональных стра-
ниц или же от имени группы. Недостаток такого оформления ленты состо- 
ит в том, что хронологический порядок отображения может сбиваться или  
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заменяться на часто комментируемую запись или публикацию с наибольшим 
количеством лайков.

Комнаты дают возможность общаться с участниками группы в видеочате 
и могут создаваться только администрацией сообщества. В блоке «темы» ото-
бражаются использованные участниками сообщества хештеги, администра-
ция группы может закреплять важные для просмотра хештеги для сокраще-
ния срока поиска нужной информации.

В разделе «участники» отображается информация об участниках сообще-
ства, а именно администраторах и модераторах; об участниках с общими ин-
тересами, выстроенными исходя из данных пользователя; об участниках, на-
ходящихся поблизости с пользователем; о страницах (иных сообществах, ото-
бранных членами группы, с соответствующими метками, например, транспорт, 
служба такси, переводчик); о пользователях, недавно вступивших в группу 
с указанием времени одобрения заявки. Запланированные и прошедшие меро-
приятия отображаются в соответствующем разделе. Все медиафайлы, кото-
рые публикуют участники группы, сохраняются в соответствующем разделе. 
Есть также возможность создания собственного альбома для публичного про-
смотра.

Таким образом, можно отметить, что вышеописанные социальные сети 
могут отвечать запросам различных цифровых диаспоральных сообществ, а каж-
дая из площадок может стать пространством для существования цифровой 
диаспоры. Подтверждением этого является существование множества разно-
образных цифровых диаспоральных сообществ, представленных в разных со-
циальных сетях, а также высокий уровень внутренней организации этих сооб-
ществ, четкая структура их оформления, удобство в навигации.

Опираясь на вышесказанное, мы можем сделать вывод о том, что акторно- 
сетевая теория применима в различных областях исследований социальной 
действительности и эффективна в изучении взаимодействий на микро- и ма-
кроуровнях. Цифровая диаспора может служить примером современной под-
вижно-ограниченной локальной социальной общности, пространством кото- 
рой выступают социальные сети. Последние же могут являться одновременно 
и пространством для существования диаспор, и актантом. Использование по-
нятий акторно-сетевой теории дает возможность описать и охарактеризовать 
структурные элементы социальных сетей. Применение подобного подхода по-
зволяет рассмотреть сложные взаимодействия цифровых сообществ не как 
субъект-субъектные и субъект-объектные отношения, но как переплетение 
неиерархизированных трансформирующихся позиций и ролей участников ин-
теракций.
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С развитием социальных отношений, трансформацией ценностных си - 
с тем, под влиянием внешних вызовов и рисков турбулентного XXI в. институ-
ализируется такая форма благотворительной деятельности, как волонтерство. 
Практики безвозмездного оказания помощи востребованы вне зависимости от 
уровня экономического развития страны, социальной структуры общества. 
Результаты социологического мониторинга уровня благотворительности в мире 
(исследование проводится ежегодно с 2009 г. Институтом Гэллапа в более чем 
100 странах мира) подтверждает данное утверждение [1]. 
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Начавшее свое формирование в Беларуси в 1990-е гг. волонтерское движе-
ние становится все более популярным в обществе среди разных слоев населе-
ния. С 2018 г. в стране осуществляется мониторинг волонтерской деятельнос-
ти в рамках статистики труда [2]. Подобные статистические исследования 
проводятся во многих странах (Венгрия, Индонезия, Колумбия, Мексика, Перу, 
Польша, Россия, США и др.), в том числе с использованием рекомендаций, 
предложенных в 2011 г. Международной организацией труда (МОТ) в Руко-
водстве по измерению волонтерской работы и актуализированных в 2021 г. 
с учетом национальных контекстов [3, 4]. Так, на локальном уровне возникает 
необходимость адаптации социологических инструментов и статистических 
методик к результатам социальных изменений, затрагивающих не только фор-
мат осуществления волонтерской деятельности, но и само понимание содер-
жания, структуры и функций волонтерства. 

Исследовательская практика показывает, что социологический подход 
к анализу феномена волонтерства имеет преимущественно рефлексивный, ре-
троспективный характер. В научном дискурсе на постсоветском пространстве 
доминируют работы описательного характера, акцентирующие внимание на 
исторических аспектах формирования и развития волонтерского движения, 
разных видах волонтерской деятельности, педагогическом воздействии волон-
терства на молодежь, особенностях оказания помощи в разных социальных 
группах и т. д. Поэтому актуальным остается теоретико-методологическое ос-
мысление волонтерства в рамках отдельных наук и на междисциплинарном 
уровне [5–10; 11, с. 10–14]. 

Цель настоящей статьи – осуществить поиск сущностных характеристик 
волонтерства как научного и социального концепта, определить необходи-
мость учета социокультурного контекста при интерпретации понятия в рам-
ках прикладных национальных исследований. 

Под концептуализацией мы понимаем процесс, в результате которого фор-
мируется холистическое, целостное представление некоего социального явле-
ния или института, отражающее их сущностные характеристики. Этот уни-
версальный познавательный продукт позволяет рассмотреть предмет изучения 
вне влияния правовых систем, народных традиций, национального ментали-
тета, системы ценностей и т. д. В некоторых случаях под концептуализацией 
понимают процесс определения понятия, что семантически приближает дан-
ный термин к термину «интерпретация». Однако под интерпретацией стоит 
понимать процесс создания не рафинированного каркаса социального явле-
ния или института, а собирательного образа, погруженного в конкретную со-
циальную и культурную среду, в силу чего он приобретает не универсальные, 
а уникальные национальные, пространственные и темпоральные черты.

В направлении концептуализации волонтерства уже проделана достаточ-
но большая работа, предполагающая в основном систематизацию и обобще-
ние эмпирических данных проведенных прикладных исследований. Так, напри-
мер, белорусские ученые-педагоги А. Н. Сендер и Т. В. Соколова на основании 
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контент-анализа научных работ выделили 3 подхода к определению сущности 
волонтерской деятельности: социально-ориентированный («волонтерская де-
ятельность как средство решения социальных проблем общества» [11, с. 9; 10]), 
филантропический («волонтерская деятельность как форма благотворитель-
ной безвозмездной помощи людям» [11, с. 11–12]), профессионально-ориенти-
рованный («волонтерская деятельность как условие духовно-нравственного 
и личностно-профессионального развития личности» [11, с. 13–14]). Несмотря 
на попытку авторов создать универсальную, внедисциплинарную схему ана-
лиза, таковая не получилась, поскольку к выборке были представлены только 
русскоязычные публикации белорусских и российских ученых, работающих 
в пределах таких наук, как педагогика, психология и социология. Отметим, 
что помимо указанных наук, волонтерство исследуется также специалистами 
в области культурологии, этнографии, истории, права, экономики, лингвисти-
ки и т. д. Поэтому в данном контексте более рациональным выступает рассмо-
трение сущности волонтерства в дисциплинарной рамке [14, с. 8–10; 9] и меж-
дисциплинарно, так как именно предметное поле той или иной науки позволяет 
сфокусировать внимание исследователя на социальном, культурном и дру-
гих аспектах с акцентом на той или иной его функции. Кроме того, междис-
циплинарное исследование дает возможность создать целостное видение  
феномена волонтерства и его места в функционировании общества и как 
альтер нативу решения ряда социальных проблем для госсектора, и как со-
циальный ресурс для осуществления деятельности организаций некоммер-
ческого сектора, и как способ формирования и закрепления христианской 
морали, и как механизм воспроизводства социально одобряемого поведения 
и профилактики девиаций (особенно в молодежной среде), и в качестве эле-
мента гражданского общества, опирающегося на идеи доверия, солидарнос-
ти и взаимопомощи, и т. д. 

Российский социолог М. В. Певная [9] наряду с дисциплинарными (пред-
метными) подходами выделяет и методологические (межпредметные), среди 
которых системный (волонтерство как социальная система встроена и функ-
ционирует в совокупности социально-экономических и политических отно-
шений), социокультурный (волонтерство выступает в качестве созидательной 
инновационной гражданской инициативы, ориентированной на укрепление 
социальной солидарности и доверия в обществе на микро- и макроуровне), 
аксиологический (исследовательский интерес фокусируется на двух аспектах: 
волонтерство как ценность и ценность волонтерства), институциональный 
(волонтерство как социальный институт регулирует посредством своих функ-
ций некоторые социальные группы, например, волонтеров, реципиентов и т. д.), 
деятельностный (волонтерство рассматривается как проявление социальной 
активности), общностный (смещает акцент на субъектов волонтерской дея-
тельности как социальную общность) [15]. Помимо обозначенных подходов 
российский социолог Г. Е. Зборовский выделяет темпоральный подход, кото-
рый предполагает рассмотрение волонтерства в контексте социального времени, 
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выступающего и как условие, и как ресурс деятельности общности волонте-
ров [10, 15, 16]. 

Наличие большого количества исследовательских подходов создает ситуа-
цию методологического плюрализма, обусловливающего в том числе и мно-
жественность значений, полисемантичность волонтерства как понятия [5]. 
Подобная ситуация может провоцировать возникновение методологической 
травмы, особенно у начинающего исследователя [12]. В такой ситуации теоре-
тическим фундаментом, отправной точкой исследовательской работы может 
выступать концептуальная рамка рассматриваемого феномена, позволяющая 
упорядочивать и структурировать имеющееся знание по категориям «общее» 
и «частное», «универсальное» и «уникальное», «известное» и «новое» и т. д. 
Если оставить за рамками вариативность научного изучения волонтерства и осу-
ществить попытку выделения общих черт, не зависящих от временного и со-
циокультурного контекста, то получим следующие: добровольность (отсутст-
вие явного или неявного принуждения к деятельности), ориентация на бла- 
го другого (созидательный и социально одобряемый характер деятельности), 
без возмездность (отсутствие денежного вознаграждения или поощрения дея-
тельности). Характеристики волонтерства могут принимать и иные значения: 
работа индивидуально или в группе, виды деятельности, мотивация и т. д. 
Также волонтерство предполагает предоставление своего (свободного или ра-
бочего) времени, физических ресурсов и интеллектуальных способностей для 
оказания помощи. В силу этого возможен статистический учет волонтерства, 
который ведется почти в 100 странах мира с разной периодичностью [13].  
Однако, несмотря на разработанные МОТ рекомендации по измерению труда 
волонтеров, страны используют для сбора данных различные подходы и ме-
тодики. Следовательно, проводить сравнительный межгосударственный ана-
лиз волонтерского труда на основании информации национальных статисти-
ческих организаций невозможно. Обратим внимание, что согласно принятому 
в соответствии с последними статистическими стандартами определению под 
волонтерством понимают «необязательную работу, выполняемую для других 
без оплаты» [17]. Так, выделенные ранее общие черты волонтерства как кон-
цепта присутствуют и в данной дефиниции. 

Процедура интерпретации предполагает противоположный ход умозаклю-
чений: от обобщенного концепта к детализированному образу, ведь значи-
тельное влияние на распространенность волонтерских практик и отношение 
к добровольчеству как явлению современного мира оказывают народные обы-
чаи, традиции и национальный менталитет, историческое наследие страны и го-
сударственная идеология, социальная политика государства и правовые нор-
мы, регламентирующие деятельность волонтеров и некоммерческого сектора 
в целом; экономическое развитие страны и социальное неравенство между 
различными социальными группами и др. 

В традиционном обществе практики и традиции само- и взаимопомо- 
щи существовали во многих культурах и способствовали более успешному 



выживанию сообщества. Этнографами и историками зафиксированы обычаи 
взаимопомощи у разных народов (например, обычай дележа охотничьей до-
бычи нимат у тунгусских народов Севера, обычаи помощи старикам и боль-
ным у ненцев, обычай трудовой взаимопомощи белхи у чеченцев). На белорус-
ских землях выполнение ряда сельскохозяйственных и строительных работ 
требовало существенных физических усилий, в силу чего добровольный труд 
соседей, односельчан становился востребованным ресурсом для достижения 
благосостояния отдельно взятой семьи. При этом подобные общинные обы-
чаи и традиции (толока, помочи, бонда и т. д.) [18, с. 100–101] основывались 
чаще всего на механизме обмена, предусматривая возможность получения  
помощи в случае возникновения неблагоприятных условий и обстоятельств 
(пожар, неурожай, овдовение, болезнь и др.). С разрушением общинных связей 
и изменением структуры общественных отношений трансформировались и прак-
тики взаимопомощи, часть из которых сохранилась до сих пор. С распростра-
нением христианства на белорусских землях помощь ближнему стала частью 
христианской этики и морали. После 1917 г. добровольный труд стал частью 
государственной идеологии и инструментом воспитания молодежи. Распро-
страненной практикой являлись субботники, имеющие на данный момент бо-
лее чем 100-летнюю историю. В послевоенные годы широкую известность 
приобрело тимуровское движение, которое существует до сих пор в струк - 
туре деятельности пионерских организаций (например, БРПО) [11, c. 20–22]. 
С 1991 г. после распада СССР добровольчество начало трансформироваться 
в современный вид под влиянием в том числе и западной модели волонтерско-
го движения, ориентированной не только на оказание помощи нуждающемуся 
и служению общественным идеалам и ценностям, но и на развитие личности 
волонтера посредством осуществляемой деятельности. 

На популярность и развитие благотворительности в целом и волонтерства 
в частности оказывают немаловажное влияние особенности правового регу-
лирования данных видов деятельности в конкретной стране. Согласно дан-
ным международной организации волонтеров ООН, 85 стран в мире имеют 
законодательство в области волонтерства, которое регламентирует работу во-
лонтеров и волонтерских организаций. Например, в Бельгии c 2006 г. действу-
ет Закон о волонтерстве; в Боснии и Герцеговине с 2013 г. – Федеральный за-
кон о волонтерстве; в Китае с 2017 г. – Правила для волонтерской службы, 
с 2021 г. – Пекинское положение о развитии волонтерства; в России – Феде-
ральный закон «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волон-
терстве)», принятый в 1995 г. [13]. В Беларуси нет закона о волонтерстве, одна-
ко отдельные стороны волонтерской деятельности регулируются положения-
ми, закрепленными в отраслевых законодательных актах, например, в законах 
«О социальном обслуживании» [19] и «О Белорусском Обществе Красного 
Креста» [20]. 

На востребованность тех или иных видов и направлений волонтерской де-
ятельности влияет географическое положение стран, уровень жизни людей, 
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острые социальные проблемы и др. Так, например, в Греции популярно эколо-
гическое волонтерство, связанное с экологическим просвещением, защитой 
морской среды, очисткой пляжей, морских вод, лесов и т. д. Экологическое 
волонтерство в Египте направлено на защиту Нила и повышение уровня осве-
домленности населения об экологических проблемах. В Индии востребован-
ным является социальное волонтерство, связанное с осуществлением обра-
зовательной и информационно-профилактической деятельности. В Мексике 
наиболее популярным выступает социальное волонтерство, включающее в себя 
прежде всего оказание образовательных услуг, медицинской и социальной по-
мощи, а также волонтерство в чрезвычайных ситуациях, предполагающее 
предоставление гуманитарной помощи в случае стихийных бедствий [13]. На 
основании приведенных примеров становится очевидным, что при исследова-
нии особенностей волонтерского движения в той или иной стране необходимо 
учитывать социокультурный контекст, временные рамки, правовую систему, 
благосостояние людей, уровень образования, а также географическое положе-
ние и природные условия, которые обусловливают характер и содержание во-
лонтерской деятельности.

Таким образом, концептуализация волонтерства позволяет выделить та-
кие его универсальные черты, как добровольность, созидательный и социаль-
но одобряемый характер деятельности, безвозмездность. При этом в рам- 
ках определенной общественной системы феномен волонтерства может быть 
интерпретирован в связи с особенностями ее экономической, политической 
и культурной подсистем и приобрести соответствующую детализацию, позво-
ляющую реализовывать потенциал волонтерского движения наиболее эффек-
тивно в конкретных социальных условиях. Вследствие этого очевидно, что 
для решения управленческих задач необходимо проведение не только стати-
стического учета, но и национальных социологических исследований.
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AND SOCIOLOGICAL RESEARCH:  

REVIEW OF METHODS AND APPLICATIONS
The article provides an overview of artificial intelligence tools that can be implemented in eco-

nomic and sociological research. The author reveals the prospects for using the methods and tools  
of machine learning in future research relevant to the current stage of development of society in Belarus.
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Цифровизация общества существенным образом меняет эмпирические ис-
следования в области социальных наук. Из года в год становится намного лег-
че хранить и анализировать большие объемы данных. Цифровые инновации 
последних лет позволяют собирать данные различных типов: геолокацию,  
аудиовизуальные и текстовые данные, информацию из соцсетей, коммерческие 
и правительственные открытые сведения. Кроме того, увеличение вычисли-
тельных мощностей и развитие программного обеспечения способствовали 
разработке алгоритмических решений сложных статистических задач и под-
готовили почву для зарождающейся области цифровых гуманитарных наук на 
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стыке исследований статистики и информатики, с одной стороны, и социоло-
гии, экономики, психологии, филологии, философии и политологии – с другой. 
Таким образом, стремительный рост вычислительных возможностей и сбор 
больших социальных данных вдохновили исследователей на создание меж-
дисциплинарного набора социальных и компьютерных технологий. Есть ос-
нования полагать, что жизнеспособность эмпирической социологии будет за-
висеть от способности адаптироваться к условиям, связанным с продолжаю-
щейся цифровизацией, в том числе и в рамках исследований общественных 
отношений в Республике Беларусь.

Наряду с тем, что цифровые технологии предоставляют ученым уникаль-
ные возможности для генерации данных, аналитической обработки и извлече-
ния новых знаний, они также ставят новые методологические задачи, которые, 
в свою очередь, определяют форматы исследования, теоретические основы 
и используемые методы. Также имеет значение «человеческий фактор» – 
взгляд исследователя на то, как генерируемые данные анализируются и интер-
претируются: либо с помощью традиционных статистических моделей, либо 
с помощью моделей из сферы искусственного интеллекта (ИИ).

Два основных столпа развивающихся цифровых социальных наук – это 
большие данные и машинное обучение (МО), при этом особый интерес пред-
ставляют общие методологические аспекты, разработка соответствующих 
процедур сбора и анализа данных, вопросы качества и инновационные эмпи-
рические приложения в социологическом контексте.

Среди актуальных задействованных областей и тем исследования можно 
выделить следующие: оценка качества больших данных и методологических 
проблем при их использовании; обеспечение качества данных и методов рабо-
ты с отсутствующими данными; роль методики исследования в эпоху боль-
ших данных; разработки и исследования в сфере непрерывного сбора техно-
логических данных, получаемых из мобильных телефонов и других гаджетов; 
анализ многомерных данных социальных сетей; оценка достоверности и адек-
ватности выводов, сделанных при использовании инструментов МО; стра-
тегии и методы увязки больших данных и данных классических опросов;  
МО и причинно-следственные связи; исследования по классификации, кла-
стеризации, тематическому моделированию; моделирование и прогнозирова-
ние социальных явлений; создание инфраструктур социальных данных, в том 
числе в рамках построения электронного общества и правительства; интегра-
ция тематики «большие данные» и «машинное обучение» в методическую под-
готовку социологов и др.

Развитие цифровой (аналитической) социологии вызвано лежащими в ее 
основе прикладным и теоретическим интересами к механистическому объяс-
нению коллективной динамики, под которой понимается возникновение 
и трансформация системных свойств социальной общности. Аналитическая со-
циология предполагает, что объяснение коллективной динамики может быть 
достигнуто путем изучения социальных механизмов, вызывающих эту динамику. 
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Это означает: 1) анализ деятельности акторов; 2) раскрытие различных кон-
текстов – социальных, институциональных и экологических, влияющих на их 
действия; 3) демонстрация того, как взаимозависимое поведение накапливает-
ся в социальных моделях макроуровня и переходит в коллективные измене-
ния [1]. Опираясь на эту логику, аналитические социологи стремятся достичь 
более глубокого понимания коллективных явлений, таких как неравенство, 
изменения рынка, политические преобразования и др. При этом все согласны 
с тем, что ключевыми аспектами выступают стремление к ясности и точности 
в разработке основанных на указанных механизмах интерпретаций, внима-
ние к социальным процессам, достижение реализма в построении социологи-
ческой теории.

Главной проблемой для многих социологов является определение того, 
как социальные системы проявляют определенные паттерны и как эти законо-
мерности меняются со временем или варьируются в зависимости от контекс-
та. Стоит отметить, что до сих пор социология анализирует социальные си - 
с темы, сосредоточившись больше на «факторах», а не на взаимозависимом  
поведении «акторов» [2, р. 143–166]. Это означает применение статистических 
моделей, которые выявляют и описывают ассоциации (или даже причин-
но-следственные связи между упорядоченными во времени и пространстве 
социальными переменными, категориями или событиями), но недостаточно 
уделяют внимания конкретным видам деятельности, отношениям и моделям 
взаимодействий социальных акторов, вовлеченных в ключевые социальные 
процессы [3, р. 238–266].

Развитие аналитической социологии заключается прежде всего в достиже-
нии реализма исследований, где социальная динамика объясняется в реаль-
ном мире, а не в абстрактных, вымышленных социальных системах. На се-
годняшний момент для социолога уже недостаточно быть удовлетворенным 
демонстрацией единственного конкретного механизма, вовлеченного в гене-
рацию совокупного социального явления. Цель состоит в том, чтобы опреде-
лить реально действующие механизмы эмпирически наблюдаемых социаль-
ных систем и продемонстрировать, как эти вместе взятые механизмы вызывают 
адекватно интерпретируемый социальный феномен. Такой подход контрасти-
рует с традиционными количественными подходами, особенно в экономиче-
ских исследованиях, где игнорируются разнородные социальные процессы, 
индивидуальное поведение, а модели редуцируются до приемлемых с точки 
зрения вычислений.

Машинное обучение можно рассматривать как ответвление непараметри-
ческой статистики. Оно позволяет обнаруживать знания в данных в автомати-
ческом режиме. Несмотря на давнюю историю, МО представляет собой про-
рыв в информатике, где обычно интеллектуальные системы использовали 
жестко заданные алгоритмы (логический перебор инструкций), которые коди-
ровали желаемый результат для возможных входных данных. Теперь интеллек-
туальные системы «учатся» на имеющихся данных и оценивают комплексные 
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функции, обнаруживая представления некоторых входных данных (X) или свя-
зывая входные данные с выходными данными (Y), чтобы делать прогнозы на 
основе других или новых данных.

Классифицировать инструменты машинного обучения можно по-разному, 
например, по тому, как инструменты МО обучаются, т. е. по принципам из-
влечения знаний из данных. Разные предположения о принципах получения 
ИИ через машинное обучение рождают разные алгоритмы, которые в зависи-
мости от процесса обучения можно разбить по типу «опыта-интеллекта».

В машинном обучении с учителем (контролируемое обучение, прогности-
ческое, supervised machine learning) алгоритм отслеживает выход (Y) для каж-
дого входа (X). Этот вывод Y дает алгоритму цель для прогнозирования и дей-
ствует на него как «учитель». В машинном обучении без учителя (неконтро-
лируемое, репрезентативное, unsupervised machine learning (UML)) алгоритм 
наблюдает только за вводом (X). Он должен понимать данные без учителя, да-
ющего правильные ответы, которых, как таковых, может и не быть, т. е., фак-
тически, ответ – это наилучшее (в терминах модели) предсказание или про-
гноз самой модели на основе предыдущего опыта ее обучения. Сразу отме-
тим, что ни один метод машинного обучения не является универсальным [4].

Машинное обучение с учителем включает в себя поиск функций f(X), ко-
торые предсказывают выход (Y) при заданном входе (X), т. е. фактически ищет 
решение (прогноз) равенства Y = f(X) с наилучшей аппроксимацией1. Различ-
ные классы функций составляют линейные модели, деревья решений или 
нейронные сети.

Теоретически можно рассматривать две парадигмы развития статистиче-
ского анализа: 1) классическая статистика, моделирование данных или гене-
ративное моделирование, 2) машинное обучение, алгоритмическое моделиро-
вание или прогнозное моделирование. 

Классическая статистика уповает на генеративное моделирование, где ос-
новная задача – сделать вывод о том, как результат (Y) связан с входными дан-
ными (X). При этом исследователь рассматривает стохастическую модель 
и оценивает ее параметры на основе данных. Генеративное моделирование 
приводит к простым, а главное, интерпретируемым моделям, однако игнори-
рует возможную неопределенность модели и часто бывает неэффективным 
вне имеющейся выборки данных.

Машинное обучение основано на прогнозное моделирование, где основ-
ной целью является предсказание результата (Y) для будущих входных дан-
ных (X). При этом исследователь принимает генеративную модель для данных 
как неизвестную и рассматривает прогностическую точность альтернативных 
моделей на новых данных. Прогнозное моделирование отдает предпочтение 
сложным моделям, которые хорошо работают вне выборки, но при этом дают 

1 Задача прогнозирования называется классификацией, когда выходные данные являются 
дискретными, и регрессией, когда они непрерывны.
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результаты «черного ящика» – сложные для понимания механизмы, связыва-
ющие входные данные с выходными.

В итоге эксперту приходиться выбирать из двух возможных вариантов. 
Первый – ограниченность применения модели, но при этом хорошая интер-
претируемость ее результатов. Второй – прирост точности модели, приближе-
ние к реальности, увеличенная потенциальная эффективность, возросшая 
адекватность и применимость модели, но вместе с тем сниженная или несо-
стоятельная интерпретируемость результатов.

Методы МО с учителем помогают достичь наилучшего баланса между 
уменьшением ошибок внутри выборки и вне ее, чтобы избежать двух ловушек 
анализа данных – недообучения и переобучения. Недообучение происходит, 
когда модель плохо соответствует имеющимся данным, а переобучение – ког-
да она слишком хорошо соответствует обучающим данным и не может пред-
сказать результат для новых входных данных, т. е. не будет хорошо обобщать 
прогноз для новых наблюдений. Для социолога это означает, что недообуче-
ние модели приводит к тому, что она пропускает часть сигнала в данных, 
и исследователь остается слеп к некоторым имеющимся паттернам. Переобу-
чение же означает, что модель захватила не только сигнал, но и много шума, т. е. 
дополнительные факторы, которые варьируются от образца к образцу. В этом 
случае на новых данных мы будем воспроизводить паттерны, которых на са-
мом деле нет [5].

Не вдаваясь в технические подробности, отметим некоторые популярные 
методы МО с учителем: регрессия со штрафом (например, по методу «лассо»); 
деревья классификации и регрессии («случайный лес» усредняет несколько 
деревьев, что приводит к более точным прогнозам, но менее интерпретируе-
мым отношениям между X и Y); метод «ближайших соседей» (основан на 
определяемых пользователем расстояниях для усреднения k-ближайших со-
седей новых входных данных (X) для прогнозирования выходных данных (Y) 
и предлагает прогнозы «черного ящика» с малым пониманием взаимосвязи меж-
ду X и Y); нейронные сети (глубокое обучение на многослойных сетях, моде-
лирующих выходные данные (Y) как композицию простых нелинейных функ-
ций линейных комбинаций входных данных нейронов (X)).

Для указанных выше методов МО с учителем исследователи в экономиче-
ской социологии и экономике выделяют 3 класса задач: прогнозы для разра-
ботки политик и теорий, выявление и определение зависимостей причинно- 
следственного характера и дополнение недостающих данных (информации).

Прогнозы для целей развития новых и существующих политик и тео-
рий формируются социологами при использовании инструмента МО с учите-
лем в том случае, когда исследователь заинтересован в использовании новых 
данных (X) для прогнозирования (Y), даже не совсем понимая взаимосвязь 
между имеющимися данными (X) и (Y).

Примером могут служить многочисленные проекты разработок алгорит-
мов прогнозирования в социальных политиках для муниципальных властей. 
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При этом открытые данные позволяют работать совместно сразу нескольким 
командам. Как правило, результаты исследований и прогнозы не являются ко-
нечными – они лишь первые шаги к созданию новых идей и теорий, отправ-
ные точки для распутывания клубка имплицитных знаний в изучаемых соци-
альных процессах.

Уже известны множественные кейсы применения МО с учителем в вопро-
сах экономики, политологии, криминологии, медицине. Ученые подтвержда-
ют актуальность использования моделей для прогнозирования криминально-
го риска, конфликтов и военизированных международных споров.

Так, социологи в США сделали анализ юридической системы на основе 
машинного прогноза, чтобы понять процесс, лежащий в основе судебных ре-
шений. В модели исследователи квазислучайно распределили судей по делам 
для объяснения источников несоответствия между модельными прогнозами 
и фактическими решениями. Результаты МО раскрыли важную информацию 
о принятии решений человеком и вдохновили на создание новой теории [6].

Наиболее технологически развитые страны, такие как ряд государств Ев-
ропейского союза, Великобритания, Израиль, США, Китай, Южная Корея 
и Япония одними из первых подняли вопрос о нарушении прав человека при 
использовании искусственного интеллекта в процессах принятия решений. 
Говоря о рисках при принятии решений с помощью компьютера или искус-
ственного интеллекта в области системы социальной защиты эксперты под-
черкивают, что технологии могут включать в себя «код», использующийся 
при принятии решений, который, в зависимости от его характеристик или ме-
тодов обучения, может ошибочно лишать людей льгот и возможностей и нала-
гать обязательства, тем самым посягая на их социальные права.

Уже сейчас есть большие опасения, что прогнозы МО могут увековечить 
социальное неравенство. Некорректные данные, например, могут привести к не-
корректным прогнозам, которые, в свою очередь, повлияют на реальные соци-
альные процессы и сформируют ту кривую реальность, данные о которой 
опять идут на вход модели для формирования будущих прогнозов. Тем самым 
создается порочный круг. Поэтому ученые уже выдвигают императив неотъ-
емлемого компромисса между точностью прогнозирования и алгоритмиче-
ской справедливостью. 

Для исследователей остается открытым вопрос: «Как определить справед-
ливость?» Чтобы понять сложность проблемы, рассмотрим алгоритм прогно-
зирования, который выводит предсказание выдачи кредита (Y) на основе кре-
дитного рейтинга (X). Предположим, что алгоритм на основании ранних дан-
ных создает кредитный рейтинг и дает более предпочтительные прогнозы для 
мужчин, чем для женщин. Или же алгоритм предпочитает выдавать кредиты 
белорусам, нежели афроамериканцам, при прочих равных условиях. В этом 
случае, чтобы предотвратить дискриминацию, необходимо сделать алгоритм 
более «справедливым», и один из способов – исключить параметры гендер - 
ной и расовой принадлежности заявителей. Однако такое ограничение может 
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привести к несоответствию других характеристик, а поскольку натренирован-
ные на реальных данных модели имитируют реальную картину, то навязан-
ные равные возможности приводят к изменению моделей, потерям точности 
и уходу от реальности. Встает выбор: либо справедливость, либо равенство, 
что и приводит иногда к решению введения позитивной дискриминации [7]. 
Решение алгоритмической справедливости – это не техническая проблема 
машинного обучения, а дилемма, требующая от общества и исследователей 
разного профиля принятия трудных компромиссов. Так, в случае несоблю-
дения этических принципов придется отказываться от эффективных, но не 
соответствующих гуманистическим принципам алгоритмов машинного обу-
чения, нейронных сетей и других математических методов искусственного 
интеллекта. Поэтому на протяжении последних пяти лет все мировые игро-
ки сферы ИИ вводят понятие «этическое ИИ» и закрепляют законодательно 
его принципы.

Причинно-следственный анализ. Социологов часто интересует выяв-
ление причинно-следственного влияния эксперимента (вход X ) на результат 
(выход Y). Инструменты машинного обучения могут помочь в процедурах 
причинно-следственного анализа (ПСА). Для примера рассмотрим фундамен-
тальную проблему ПСА: мы наблюдаем некую единицу анализа (персоналии, 
группы, сообщества) и не можем измерить изменения эффекта причины на 
этом (индивидуальном) уровне. Вместо этого мы фокусируемся на совокуп-
ном «среднем» эффекте для всей совокупности. В экспериментальном плане 
мы случайным образом распределяем людей по экспериментальным и кон-
трольным группам и оцениваем средний причинный эффект, сравнивая сред-
ний результат между группами. То есть эффект на микроуровне не наблюда-
ется и не измеряется доступными способами, однако на макроуровне эффект 
не только наблюдаем, но и может быть измерен. В маркетинге таким образом 
реализуется A/B тестирование.

Большая часть эмпирической работы в социологии опирается на дан - 
ные наблюдений, когда среду и ее изменения нельзя или трудно контролиро-
вать. Один из способов оценить причинный эффект состоит в том, чтобы 
предположить, что выход (Y) не зависит от определенного изменения, а обу-
словлен другими наблюдаемыми данными. В этом случае мы можем оценить 
причинно-следственный эффект путем «сопоставления» эксперименталь- 
ной и контрольной групп по вероятности попадания в экспериментальную 
группу («оценке склонности»). Эта оценка склонности – задача прогнозиро-
вания, где «эффекты» входных данных не представляют интереса. Для этой 
задачи помимо традиционной логистической регрессии используются раз-
личные методы машинного обучения, такие как бустинг (подходы, преобра-
зующих слабые обучающие алгоритмы в сильные), нейронные сети и деревья 
решений. Всегда стоит иметь в виду, что некоторые ненаблюдаемые входные 
данные коррелируют как с изменениями-причинами, так и с выходом-след-
ствием.
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Увеличение и дополнение данных. Ученые используют машинное обу-
чение с учителем и для дополнения и связывания данных. Кроме этого, ауг-
ментация («раздувание») данных используется для создания дополнительных 
данных из имеющихся для целей разных инструментов ИИ: повышения про-
гностической эффективности классификаторов, особенно в области распозна-
вания изображений при помощи глубоких нейронных сетей.

Исследователи, используя связывание и дополнение данных, могут решать 
разнородные задачи, например, для связывания закодированных данных лю-
дей между разными волнами переписи населения или для измерения профес-
сиональной мобильности между поколениями. Ответы подмножества респон-
дентов эксперимента могут быть использованы в качестве обучающих данных 
для прогноза ответов оставшейся выборки.

Моделирование контролируемых, идентифицированных (размеченных) 
человеком тем в качестве обучающих данных используется для классифи-
кации расширенного набора документов, картинок, аудио и других данных 
[8, р. 229–247]. Так, это можно применить для генерации тем описаний и анно-
таций текста и изображений, суммаризации полученных данных. Кроме это-
го, МО с учителем используется для «нахождения» и заполнения отсутству-
ющих (пропущенных) данных.

Машинное обучение без учителя ищет представление входных данных (X). 
Это представление для целей конкретного исследования является в каком-то 
смысле более полезным, чем (X). В данном случае целевого результата (Y) нет, 
т. е. нет «учителя», показывающего алгоритму, к чему он должен стремиться 
(нет «меры успеха»), поэтому исследователи используют эвристические ин-
струменты для оценки результата, внимательно проверяют модели и подтвер-
ждают результаты с использованием статистических, содержательных или 
внешних критериев. В целом машинное обучение без учителя используется 
для измерения и обнаружения новых знаний, а его методы позволяют найти 
скрытую структуру в популяции, которая считалась бы однородной при тра-
диционном статистическом подходе, поэтому МО без учителя часто приводит 
к новым гипотезам, которые можно вычленить сугубо из данных.

Одни инструменты МО без учителя уменьшают размерность данных (на-
пример, метод главных компонент, факторный анализ, тематическое модели-
рование), другие – разбивают данные на группы (например, кластерный ана-
лиз, анализ скрытых классов, анализ последовательности, обнаружение групп). 
Рассмотрим каждый из них подробнее.

Метод (анализ) главных компонент (Principal components analysis) обнару-
живает небольшое количество линейных комбинаций входных данных (X ), 
которые не коррелируют друг с другом и фиксируют большую часть изменчи-
вости данных. Эти линейные комбинации («главные компоненты») могут ис-
пользоваться в качестве исходных данных для последующего анализа. Фактор-
ный анализ (Factor analysis) обнаруживает скрытые факторы (ненаблюдаемые), 
объясняющие корреляцию входных данных (X ), и возвращает «факторные  
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нагрузки» для каждого входа, которые можно использовать для интерпрета-
ции факторов. Кластерный анализ (Cluster analysis) группирует наблюдения 
в заданное количество «групп-кластеров», чтобы наблюдения в кластере были 
более похожи друг на друга, чем на наблюдения в других кластерах, и возвра-
щает принадлежность кластеру для каждого наблюдения. Анализ  скрытых 
классов (Latent class analysis (LCA), методы анализа латентных признаков) об-
наруживает скрытые классы наблюдений, которые могут дать объяснения 
корреляции в наблюдаемых категориальных входных данных (X), и возвраща-
ет вероятность принадлежности к классу для наблюдений. Анализ последова-
тельности (Sequence analysis) позволяет сравнивать последовательности (упо-
рядоченные элементы или события) с «оптимальным соответствием», чтобы 
обнаружить группы наблюдений с похожими закономерностями (обычно с по-
мощью кластерного анализа). Тематическое моделирование (Topic modeling) 
находит скрытые «темы» в текстовых данных на основе совпадения и близо-
сти слов, выражений, предложений (или целых текстов) в корпусе докумен-
тов. Обнаружение сообществ (Community detection) идентифицирует «сооб-
щества» в сетях (графах) на основе структурного расположения узлов.

Социологи уже давно используют методы главных компонент и фактор-
ный анализ, чтобы свести многие входные данные к меньшему набору. Теперь 
же «экономосоциологи»1 используют МО без учителя для обработки новых 
видов данных (изображений и/или текста), например, классифицируют спут-
никовые изображения для получения разной оценки различных индикаторов 
(вырубка лесов, загрязнение, ночное освещение и т. п.), которые связаны с эко-
номическим развитием. Исследователи классифицируют таблицы и тексты, 
чтобы из сложных данных выявить знания и сделать оценки, определить нар-
ративы для дискурса в СМИ; для формирования рекомендаций, исходя из 
анализа государственных актов, положений, документов; для оценки трен- 
дов, исходя из динамики публикационной активности академических кругов. 
Социологам интересны исследования группировки данных соцсетей для об-
наружения сообществ, и поэтому соцсети делят на подгруппы, используют в от-
ношении них меры эквивалентности и центральности, допускают смешение 
членства в сообществах, учитывают временну́ю динамику развития сооб-
ществ, а также допускают в соцсетях наличие «латентной» социальной струк-
туры.

Так, машинное обучение без учителя может помочь социологам опреде-
лить группы неоднородности населения. Примеры современных социологиче-
ских исследований, где были применены указанные выше методы, следу-
ющие: «нечеткий» кластерный анализ (позволяет соотнести каждый предмет 
исследования сразу к нескольким группам) для обнаружения трех конфигу-
раций символических границ между иммигрантами и местными жителями 

1 «Экономосоциологи» – авторское название социологов, занимающихся преимущественно 
междисциплинарным взаимодействием социальной и экономической сфер, т. е. сферой эконо-
мической социологии.
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Европы [9, р. 37–59]; «анализ реляционных классов» (RCA)1, который находит 
ассоциации между ответами отдельных лиц в опросах (не между самими от-
ветами) для обнаружения трех культурных различий в отношении музыкаль-
ных вкусов [10, р. 1397–1436], а также выявляет конфигурации политических 
убеждений [11, р. 45–95]; анализ скрытых классов для нахождения четырех 
видов типичного национализма в США [12, р. 949–980]; анализ последователь-
ности для выявления разных моделей занятости матерей [13].

Поскольку машинное обучение без учителя не имеет критериев истинно-
сти, то адекватность моделей подвергается методам статистической проверки, 
которые включают в себя некоторые эвристические методы2. Ученые исполь-
зуют содержательную проверку, чтобы удостовериться, согласуются ли соз-
данные модели с существующими типологиями и/или со здравым смыслом. 
Так, исследователи прибегают к проверке извне, чтобы оценить, подтвержда-
ют ли ожидания выявленные закономерности. К примеру, выявленные зако-
номерности могут совпадать с имеющимися политиками региона, коррелиро-
вать с социальными и/или политическими установками, которые не использо-
вались до определения типологии, или же выявлять другой, более точный 
результат, выясняя при этом, почему на макроуровне те или иные результаты, 
полученные другими методами (например, в ходе опросов), по-разному соот-
носятся с социальными, экономическими и другими показателями.

Многие инструменты МО являются новыми для социологии, однако по-
зволяют решать уже давно сформулированные проблемы. Можно обобщить 
ключевые выгоды / недостатки от использования машинного обучения в сле-
дующем: отход от контролируемой интерпретируемости при росте точности. 
Фактически мы должны признать, что построенные модели МО лучше отра-
жают реальность, но при этом мы до конца не понимаем механизм, как они 
работают. Возможно, причина кроется в имманентно дуальной природе функ-
ционирования общества, обладающей множеством причинно-следственных 
взаимосвязей, а указанный эффект моделей МО в данном случае роднит его 
с эффектом наблюдателя в квантовой механике.

Социологи по-прежнему склонны отдавать предпочтение классическим 
моделям, которые, по консервативному мнению, должны приводить к резуль-
татам, соответствующим здравому смыслу, а также к моделям, которые четко 
соотносят входные данные с выходными и требуют отчета и оценки неопреде-
ленности модели.

1 Анализ реляционных классов (RCA) – это метод устранения неоднородности в данных 
опросов. RCA делит респондентов на группы людей с одинаковыми образцами отношений 
между ответами. Идея метода заключается в том, что люди в каждой группе используют осо-
бую культурную логику, составляя своего рода «субкультуру», несмотря на то, что члены каж-
дой группы не обязательно придерживаются одинаковых мнений, но тем не менее понимают 
смысл вопросов сходным образом.

2 Эвристическими методами называются логические приемы и методические правила на-
учного исследования, которые способны приводить к цели в условиях неполноты исходной 
информации и отсутствия четкой программы управления процессом решения задачи.
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Машинное обучение помогает оторваться от сугубо линейного способа мо-
делирования реальности, избежать «недообучения» (пропуска части сигнала) 
и «переобучения» (захвата «шума» наряду с сигналом, что ведет к потере воз-
можности обобщения информации). При этом так же, как и в законе сохране-
ния энергии или «золотом правиле» механики, при получении выгоды с од-
ной стороны, исследователи часто получают результаты лишь в виде «серого 
ящика МО» с другой1.

Социологи и экономисты используют машинное обучение для предска-
зания создания и изменения экономических политик [14]; для начальных  
прогнозов социальных процессов и разработки теорий; для моделирования 
процессов стратификации социальных групп; для обсуждения этики модели-
рования и «справедливости» по отношению к различным социальным груп-
пам; для задач прогнозирования в рамках причинно-следственного анализа; 
для выбора оптимальной модели к использованию; в области публичной по-
литики МО применяют «для оценки открытости власти, мониторинга востре-
бованности открытых данных на различных сайтах, оценки эффективности 
политических программ, проектов и кампаний, мониторинга социальной и по-
литической напряженности на различных территориях» [15, с. 288–289]. Ма-
шинное обучение также используется в процессе принятия политических ре-
шений [15, с. 295–305], управлении политическими процессами и политиче-
скими кампаниями, прежде всего предвыборными [16].

Машинное обучение помогает понять некорректность в подходах к социо-
логическим исследованиям. Дедуктивный подход, используемый в том числе 
и в социологии, когда ученый выводит гипотезы из теории и проверяет их на 
данных, ограничивает как задаваемые вопросы, так и возможные методы их 
анализа. Чтобы проверить гипотезы, часто оценивается средний эффект каж-
дой переменной из нескольких социальных теорий, утверждения которых спра-
ведливы только при определенных условиях и для определенных групп лю-
дей. При этом зачастую игнорируется, что разные динамические механизмы, 
работая одновременно, осуществляют переход разными путями из различных 
начальных состояний в одно и то же финальное состояние (эквифинальность), 
тем самым процесс анализа заведомо исключает гетерогенность. Машинное 
обучение, в свою очередь, предлагает новые инструменты для определения 
неоднородности населения [17]. Социологи используют МО без учителя для 
обнаружения в популяции подгрупп и связи каждой подгруппы с различными 
внешними факторами (фактически подбор «идеальных типов» по М. Веберу), 
переходя от дедуктивных рассуждений к индуктивным (подобно подходу 
«обоснованной теории»).

Инструменты машинного обучения обогащают и дополняют, а не заме-
няют традиционные методы в социологии. Результаты машинного обучения 

1 «Серый ящик МО» – авторский термин, который, в отличие от «черного ящика», означа-
ет некоторую ограниченную способность интерпретировать результат или сделать выводы 
относительно исходных данных.
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обеспечивают, скорее, не конечную цель, а отправную точку для дальнейшего 
анализа, обобщения и генерации концепций.

Социологи чаще представляют результаты исследований для подтвержде-
ния гипотезы, которая как бы была известна с самого начала. Такой подход 
ограничивает свободу исследователя, реализуя однонаправленную схему кон-
вейера: «Формулировка гипотезы и вопросов → сбор и обработка данных → 
получение и интерпретация результата (оценка влияния (X) на результат (Y)) → 
подтверждение / опровержение гипотезы».

В отличие от этого, МО предоставляет разнообразный набор методов, с по-
мощью которых возможно задать различные вопросы уже на начальном этапе, 
основываясь на анализе данных, реализуя многостороннюю схему асинхрон-
ного взаимодействия идей, инструментов и данных во время процесса иссле-
дований: «Данные ↔ машинное обучение ↔ идеи, вопросы и гипотезы».

Существуют препятствия для внедрения машинного обучения в социоло-
гию, среди которых можно выделить следующие: 1) социологи долгое время 
демонстрировали сильное сопротивление к МО, и в целом к искусственному 
интеллекту, как к методу для применения в общественных науках; 2) социоло-
ги считают, что социальная реальность настолько сложна, что несмотря на то, 
что она поддается описанию, ее динамику крайне сложно спрогнозировать, 
в то время как главная сила приложений МО – прогнозировать события;  
3) МО требует солидной базы статистической подготовки, что является пре-
пятствием для многих социологов; 4) междисциплинарный характер сферы МО 
также налагает ограничение на повсеместное и бурное ее развитие; 5) суще-
ствует предубеждение, что МО ограничивается только индуктивными иссле-
дованиями, в то время как социология основывается сугубо на гипотезах и де-
дукции.

Бурный рост объема данных, тренд на их открытость и доступность, ин-
тенсивное их использование в МО, а главное, получение новых результатов 
порождает интерес социологов к количественным методам. Помимо роста 
приверженцев количественного анализа данных наблюдается и уменьшение 
критики и недоверия к приложениям статистики в социальных науках как 
к сугубо позитивистскому подходу.

Изменить любую парадигму сложно, так же, как и традиции, однако в бли-
жайшее время разумно предполагать рост использования машинного обуче-
ния в социологических исследованиях. Думается, что после увеличения числа 
исследователей, использующих МО, сами же социологи станут пионерами но-
вых методов и методологий на основе технологий искусственного интеллекта, 
применяемых в социологических исследованиях.
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Аспирантура Национальной академии наук Беларуси как часть республикан-
ской системы научно-ориентированного образования вносит существенный 
вклад в процессы воспроизводства научных кадров высшей квалификации. 
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В 2021 г. десятая часть аспирантов (11,4 %, или 470 чел.) осваивали образова-
тельную программу аспирантуры в научных организациях НАН Беларуси.

В последние годы среди особенностей деятельности академической аспи-
рантуры следует отметить тенденцию к сокращению численности обучаю-
щихся, которая обусловлена снижением численности лиц, принятых на обуче-
ние. В частности, численность аспирантов сократилась с 561 чел. в 2018 г.  
до 470 чел. в 2021 г., численность принятых на обучение – с 176 чел. в 2018 г. 
до 124 чел. в 2021 г. (табл. 1). 

Таблица 1. Динамика показателей деятельности аспирантуры НАН Беларуси 
в 2012–2021 гг. (сост. по: [1–6])

Показатель 2012 г. 2013 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Изменение  
численности  
аспирантов  
за период  

2012–2021 гг.

чел. %

Численность обучающихся 
в аспирантуре на конец года, чел. 690 586 543 561 546 515 470 –220 –31,9
Принято в аспирантуру, чел. 141 156 167 176 161 130 124 –17 –12,1
Выпущено из аспирантуры, чел.: 150 185 106 109 108 106 111 –39 –26

из них с защитой диссертации, 
чел. (%) 

3 
(2)

13  
(7)

7 
(6,6)

6 
(5,5)

1 
(0,9)

5 
(4,7)

6 
(5,4)

– –

из них с проведением  
предварительной экспертизы 
диссертации, чел. (%)

14 
(9,3)

26 
(14,1)

4 
(3,8)

4 
(3,7)

3 
(2,8)

5 
(4,7)

1 
(0,9)

– –

Если рассмотреть динамику численности аспирантов за последние 10 лет, 
то следует отметить, что произошло сокращение численности обучающихся 
в академической аспирантуре практически на треть: с 690 чел. в 2012 г. до 
470 чел. в 2021 г., или на 31,9 %. Численность принятых на обучение в акаде-
мическую аспирантуру за период 2012–2021 гг. также снизилась с 141 чел.  
в 2012 г. до 124 чел. в 2021 г., или на 12,1 %.

В то же время динамика таких показателей, как выпуск из аспирантуры 
с защитой диссертации в срок обучения и выпуск с проведением предва-
рительной экспертизы диссертации, за период 2012–2021 гг. свидетельствует 
о снижении эффективности деятельности академической аспирантуры. Так, 
в 2021 г. удельный вес выпуска из аспирантуры с защитой диссертации в срок 
обучения составил 5,4 %, в то время как в 2013 г. он был 7 %. Эффективность 
деятельности по такому показателю, как выпуск из аспирантуры с проведени-
ем предварительной экспертизы диссертации, в 2021 г. составил всего 0,9 % от 
числа выпуска, в то время как в 2012 г. он находился на уровне 9,3 %, а в 2013 г. – 
14,1 %. Зафиксировано также снижение по такому показателю, как защита 
диссертации в течение трех лет после окончания обучения в аспирантуре. 
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В 2021 г. его значение составило 12 % от общего числа выпускников аспиран-
туры 2018 г., а 2020 г. – 22,6 % [2].

Снижение указанных показателей эффективности деятельности академи-
ческой аспирантуры актуализирует рассмотрение проблем повышения эффек-
тивности деятельности аспирантуры и разработки мер по преодоление нега-
тивных тенденций. На основе анализа данных опроса 142 аспирантов учреж-
дений НАН Беларуси, проведенного в 2021 г., были исследованы такие аспекты 
повышения эффективности обучения в аспирантуре, как мотивация выбора 
научной сферы деятельности, соответствие научных интересов обучающихся 
тематике их диссертационного исследования, оценка аспирантами своего про-
фессионального выбора, обстоятельства, препятствующие защите диссерта-
ций в срок после окончания обучения в аспирантуре.

Для эффективности подготовки аспирантов большое значение имеет мо-
тивация выбора научной сферы деятельности. Ряд авторов указывают на  
наличие эмпирически установленной взаимосвязи мотивации поступления 
в ас пирантуру с успешностью в освоении образовательной программы аспи-
рантуры, защитой диссертации [7]. В работах Д. Литалиен и Н. Иванковой 
отме чается, что внутренняя мотивация, обусловленная интересом к обучению 
и научной деятельности, способствует достижению более высоких результа-
тов [7]. Анализ данных опроса аспирантов показал, что чаще всего в качестве 
ведущей мотивации выбора научной сферы деятельности является возмож-
ность самореализации (61,3 %) (табл. 2). Она в равной степени актуальна как 
среди мужчин, так и женщин, обучающихся в аспирантуре НАН Беларуси. 

Таблица 2. Основные мотивы выбора научной сферы деятельности аспирантами, %

Мотив Мужчины Женщины Всего

Возможность самореализации 60 62,2 61,3
Желание повысить свой образовательный уровень 30 59,8 47,2
Возможность защитить диссертацию (стать кандидатом наук) 48,3 43,9 45,8
Желание заниматься наукой, проверить собственные идеи 
и гипотезы 55 34,1 43
Распределение 31,7 23,2 26,8
Желание продлить образование 28,3 17,1 21,8
Желание быть полезным своей стране 20 17,1 18,3
Рекомендации преподавателя 15 13,4 14,1
Желание иметь высокооплачиваемую работу 15 8,5 11,3
Престижность научной деятельности в обществе 13,3 8,5 10,6
Получение отсрочки от армии 11,7 0 4,9
Следование требованиям родителей 1,7 0 0,7
Другое 1,7 3,7 2,8

Далее по распространенности мотивов следует желание повысить свой  
образовательный уровень (47,2 %), пятая часть аспирантов хотела продлить 
образование, обучаясь в аспирантуре (21,8 %). Стремление защитить диссер-
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тацию, стать кандидатом наук привело в науку 45,8 % аспирантов; желание 
заниматься наукой, проверить собственные идеи и гипотезы стало причиной 
выбора научной сферы деятельности для 43 %. Четверть опрошенных приш-
ли в аспирантуру по распределению (26,8 %); 18,3 % реализовали свое жела-
ние быть полезными своей стране, а 14,1 % пришли в науку, следуя рекомен-
дациям преподавателя в вузе. Десятая часть аспирантов в качестве причин, 
которые стали основанием для занятия наукой, указала такие, как престиж-
ность научной деятельности (10,6 %), желание иметь высокооплачиваемую 
работу (11,3 %). Реже всего аспиранты приходят в науку, следуя требовани-
ям родителей (0,7 %).

Для мужчин актуальной причиной стало получение отсрочки от армии 
(4,9 %). Женщины в большей степени ориентированы на повышение своего 
образовательного уровня (59,8 %) по сравнению с мужчинами (30 %). Для 
мужчин более актуально желание заниматься наукой, проверить собственные 
идеи и гипотезы (55 %), а также стремление иметь высокооплачиваемую рабо-
ту (15 %) (для женщин – 34,1 и 8,5 % соответственно). 

В целом у аспирантов в структуре мотивации выбора научной сферы дея-
тельности превалируют мотивы, связанные с саморазвитием: стремление 
к самореализации, повышение образовательного уровня, построение научной 
карьеры.

Важным фактором для повышения эффективности обучения в аспиранту-
ре и работой над диссертацией является соответствие научных интересов обу-
чающихся тематике их диссертационного исследования, а также реализация 
ими в полной мере своего творческого потенциала в процессе обучения и на-
писания диссертации.

Как показали полученные данные, тематика диссертационного исследова-
ния полностью соответствует научным интересам 44,9 % аспирантов, скорее 
соответствует – 47,8 %. Совсем небольшая доля опрошенных ответила, что 
имеет место несоответствие их научных интересов тематике проводимого ис-
следования: скорее не соответствует – 3,7 %, совсем не соответствует – 0,7 %. 
Затруднились с ответом 2,9 % аспирантов. 

В целом можно отметить, что большинство аспирантов, проводя диссерта-
ционное исследование, реализуют свои собственные научные интересы, что 
является важным условием для успешного обучения. В то же время, оценивая 
свой творческий потенциал и степень его реализации в процессе обучения 
и написания кандидатской диссертации, только пятая часть опрошенных от-
ветили, что полностью реализуют свой творческий потенциал (23,2 %); скорее 
реализуют себя в работе над диссертацией – 57,2 %; скорее не реализуют либо 
совсем не реализуют – 9,4 %, затруднились ответить 10,1 %.

Принципиальным моментом в вопросах повышения эффективности обу-
чения в аспирантуре является оценка аспирантами своего профессионального 
вы бора. Полученные данные показали, что только 15,5 % опрошенных счита- 
ют науку своим окончательным профессиональным выбором в жизни; 28,2 % 
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ответили, что наука скорее является их окончательным профессиональным 
выбором, 16,2 % – скорее не является. Десятая часть опрошенных (10,6 %) ука-
зали, что не считают научную сферу окончательным профессиональным вы-
бором в жизни, треть затруднились с ответом (29,5 %). Высокая доля сомнева-
ющихся в своем профессиональном выборе, а также затруднившихся с ответом 
свидетельствует о незавершенности процессов профессионального самоопре-
деления у значительной части аспирантов. 

В то же время заинтересованность в построении своей научной карьеры 
проявила значительно большая часть аспирантов. Так, заинтересованы в по-
строении научной карьеры 33,1 % аспирантов, 35,9 % – скорее заинтересова-
ны. Не заинтересованы в построении своей научной карьеры только 2,8 % 
опрошенных, скорее не заинтересованы – 10,6 %. Затруднились с ответом 17,6 % 
аспирантов. Полученные данные показали, что карьерные устремления аспи-
рантов сочетаются с сомнениями в своем профессиональном выборе. 

Проведенное исследование позволило также выявить мнения аспирантов 
академического сектора науки относительно преимуществ получения ученой 
степени. 

Большая часть аспирантов связывает получение ученой степени с возмож-
ностью заниматься интересующими актуальными научными темами (45,7 %). 
Повышение собственного статуса в науке является актуальным для 43,5 % 
опрошенных. Получение ученой степени дает возможность для самоутвержде-
ния по мнению 37,7 % аспирантов. Ученая степень открывает возможности 
для дальнейшего карьерного роста (34,1 %), повышения собственного соци-
ального статуса (18,8 %). Также 29 % аспирантов связывают получение ученой 
степени с улучшением своего материального положения, повышением зара-
ботной платы. Пятая часть опрошенных считает, что наличие ученой степени 
придает уверенности в себе (21,7 %). Таким образом, для аспирантов получе-
ние ученой степени оценивается как возможность повышения своих статус-
ных и карьерных позиций, улучшения материального положения, возможность 
заниматься интересующими научными темами. 

В то же время в ходе обучения в аспирантуре и подготовки кандидатской 
диссертации аспиранты сталкиваются с обстоятельствами, которые могут су-
щественно повлиять на эффективность обучения, воспрепятствовать защите 
диссертаций в срок после окончания обучения. Как представлено на рисунке, 
наиболее часто аспиранты сталкиваются с завышенными требованиями, предъ-
являемыми к оформлению и проведению процедуры предзащиты и защиты дис-
сертации (32,6 %). Зачастую причинами, снижающими эффективность под-
готовки в аспирантуре, могут выступать личностные факторы, такие как от-
сутствие собственной мотивации и желания защитить диссертацию (29 %) 
и собственная неорганизованность, отсутствие четкого плана подготовки дис-
сертации (23,2 %). Значимым обстоятельством, по мнению 28,3 % аспирантов, 
препятствующим защите диссертации, является снижение престижа науки 
и статуса ученого в обществе. Для четверти опрошенных (25,4 %) существенной 
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помехой для эффективной работы над диссертацией являются материальные 
проблемы, с которыми они сталкиваются, необходимость дополнительной за-
нятости. Семейные обстоятельства также могут тормозить процесс написа-
ния и защиты диссертации (16,7 %).

Среди факторов, препятствующих своевременной защите, можно выделить 
группу обстоятельств, характеризующих условия обучения. К ним относятся 
недостаток нужных компетенций, навыков, знаний для подготовки диссерта-
ции (23,2 %), отсутствие необходимого уровня технической оснащенности на-
учной организации (14,5 %), ограниченный доступ к научно-исследователь-
ским ресурсам (оборудованию, библиотекам и др.) (11,6 %), незаинтересован-
ность научного руководителя (7,2 %), проблемы с опубликованием результатов 
исследования (7,2 %).

Аспирантам также было предложено указать меры, которые могли бы по-
способствовать увеличению количества успешных защит кандидатских и док-
торских диссертаций. Как показали полученные данные, наиболее распро-
страненным условием, содействующим увеличению количества успешных 
защит диссертаций, является развитие системы научных стажировок (59,9 %). 
Половина аспирантов (51,4 %) уверены, что этому будет благоприятствовать 
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либерализация требований ВАК к процедуре защиты и утверждения диссер-
тации. Треть опрошенных (35,2 %) считают, что совершенствование критериев 
отбора соискателей при поступлении в магистратуру / аспирантуру / докторан-
туру приведет к увеличению количества успешных защит диссертаций. Так-
же достижению этой цели будет способствовать и повышение требований 
к промежуточным аттестациям обучающихся (12,7 %), к итоговой аттестации 
(7 %), а также к качеству текста диссертации (5,6 %).

В целом у аспирантов в структуре мотивации выбора научной сферы дея-
тельности превалируют мотивы, связанные с саморазвитием: стремление к са-
мореализации, повышение образовательного уровня, построение научной  
карьеры. Большинство из них, проводя диссертационное исследование, реали-
зуют свои собственные научные интересы, что является важным условием 
для успешного обучения в аспирантуре. 

Однако у значительной части аспирантов их творческий потенциал реали-
зуется не в полной мере. Только пятая часть опрошенных полностью реализу-
ет свой творческий потенциал в работе над кандидатской диссертацией, деся-
тая часть частично либо совсем не реализует свой потенциал. Актуальным 
является создание условий, которые будут способствовать более полной реа-
лизации творческого потенциала аспирантов.

Важным для повышения эффективности обучения считается оценка ас-
пирантами своего профессионального выбора. Высокая доля сомневающихся 
в своем профессиональном выборе свидетельствует о незавершенности про-
цессов профессионального самоопределения у значительной их части. Такая 
ситуация может спровоцировать кризис профессионального самоопределения, 
что может серьезно повлиять и на дальнейшую профессиональную деятель-
ность, вплоть до ее смены. 

Полученные данные показали, что карьерные устремления аспирантов со-
четаются с сомнениями в своем профессиональном выборе. В этих условиях 
важно создавать благоприятные условия для закрепления молодых специали-
стов в сфере науки после окончания аспирантуры, расширять возможности 
профессионального и карьерного роста.

В целом изучение мотивации поступления в аспирантуру, профессио-
нального самоопределения, карьерных ориентаций аспирантов может дать 
значимую социальную информацию, которую важно принимать во внима-
ние при разработке мер по повышению результативности деятельности си - 
с темы подготовки научных кадров высшей квалификации академического 
сектора науки.
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Преподавание социологии на территории Беларуси началось с открытием 
Белорусского государственного университета. Университет аккумулировал 
в своем развитии философскую и социально-политическую мысль белорус-
ских мыслителей, внедрив эти идеи в образовательный процесс. Конечно, со-
циологические дисциплины, которые читал профессор С. З. Каценбоген, были 
не очень похожи на современные курсы социологии, но ведь за столетие мно-
гое изменилось в социологической науке. 

О том, что представлял собой университет в начале своей истории, лако-
нично описано в воспоминаниях профессора С. Я. Вольфсона: «Белорусский 
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государственный университет родился… правда, условия его существования 
в первые месяцы были суровыми. Аудиторию нередко представляла, напря-
женно слушая лектора, сотенная толпа, которая стояла между четырех стен. 
Стояли студенты – отсутствовали скамейки, стоял профессор – отсутствовало 
кресло. В галошах, в пальто, в шубах, некоторые с поднятыми воротниками. 
А в факультетской канцелярии писали в перчатках и карандашами: чернила 
замерзали. Но университет жил…» [1, с. 16].

Судьба первого профессора, читавшего социологические дисциплины 
в Белорусском государственном университете, Соломона Захаровича Кацен-
богена (1889–1946), неординарна и во многом драматична. Интеллектуал свое-
го времени, он оставил неповторимый след в истории БГУ, развитии социогу-
манитарных наук первой половины ХХ в. 

Родился С. З. Каценбоген 10 мая 1889 г. в г. Минске. Учился в Седлецкой 
гимназии, где в 1903 г. за организацию забастовки учащихся в Привисленском 
крае и участие в политической демонстрации был отчислен, как он пишет в сво-
ей автобиографии, «с волчьим билетом» [2, c. 47]. С 1904 г. в Минске по зада-
нию еврейской социалистической партии Бунд занимался агитационной рабо-
той. Перебравшись в Киев, учился в частной мужской гимназии В. И. Петра, 
откуда также был отчислен за организацию забастовки учащихся и админи-
стративно выслан в Минск. Спустя полгода направился в Одессу, где посту-
пил в частную еврейскую гимназию М. М. Иглицкого. Однако и там, помимо 
учебы, вел активную агитационно-пропагандистскую работу, преимуще-
ственно среди учащейся молодежи. По истечении года также был отчислен и от-
правился в гимназию г. Гродно, которую окончил в 1910 г. С 1910 по 1914 г. 
учился в Киевском коммерческом институте, которым в то время руково- 
дил известный белорусский историк М. В. Довнар-Запольский. В годы учебы 
С. З. Каценбоген проявил склонность к занятию научными исследованиями 
и талант журналиста. Институт Соломон Захарович окончил с отличием, при 
этом политическую работу не прекращал.

К социологии С. З. Каценбоген приобщился, поступив в 1915 г. на юриди-
ческий факультет Петроградского психоневрологического института, где была 
создана первая в России кафедра социологии. Ею руководили такие известные 
ученые, как М. М. Ковалевский и Е. В. де Роберти. Среди первых слушателей 
были П. А. Сорокин, К. М. Тахтарев и С. З. Каценбоген. Постепенно социоло-
гия стала внедряться в учебные планы университетов на территории России. 
Психоневрологический институт С. З. Каценбоген окончил через два года – 
в 1917 г., так как поступал на базе высшего образования сразу на третий курс. 
В это же время он с головой окунулся в революционную борьбу – принимал 
самое деятельное участие в политической работе сначала в Бобруйске, затем 
Смоленске и Минске. 

30 октября 1921 г. начал свою работу Белорусский государственный уни-
верситет. С целью усиления марксистской составляющей педагогического 
процесса в БГУ и создания противовеса приглашенной «старой» профессуре, 
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С. З. Каценбогену было предложено сконцентрироваться на работе в универ-
ситете. Как он пишет в своей автобиографии: «С 1921 г. по сие время работаю 
в Белгосуниверситете, состоя заместителем ректора и деканом ФОНа. ГУСом 
утвержден профессором по кафедре генетической социологии и истории пер-
вобытной культуры. Имею ряд печатных и рукописных работ по социологии, 
истории первобытной культуры, истории революционного движения. Читал 
ряд докладов в Научном обществе при БГУ. Будучи в течение 20 лет партий-
ным работником и в то же время не переставая заниматься наукой, считаю 
своим подлинным призванием научную деятельность» [2, c. 49].

Благодаря годовым отчетам С. З. Каценбогена о деятельности и развитии 
университета, опубликованных в «Працах БДУ» в 1922 и 1923 гг., мы сегодня 
имеем уникальную информацию о первых годах становления Белорусского 
государственного университета. Именно Соломон Захарович вскоре стал тем 
человеком, который вместе с первым ректором БГУ В. И. Пичетой взвалил на 
себя огромную ношу по созданию нового учебного заведения. С. З. Каценбо-
ген входил в состав правления БГУ, был деканом факультета общественных 
наук, заведовал кафедрой социологии и первобытной культуры, читал курс 
генетической социологии на всех отделениях факультета, стал первым про-
фессором-социологом в Беларуси [3, с. 14]. Помимо социологических дисцип-
лин «Общая социология» и «Генетическая социология» Соломон Захарович 
читал курсы «История революционных движений на Западе в связи с истори-
ей научного социализма», «История социалистической мысли», «История раз-
вития общественных форм».

Следует отметить, что научная и публицистическая деятельность С. З. Ка-
ценбогена наиболее ярко проявилась именно в период работы в БГУ, где сфор-
мировались его основные идеи. Известны такие его научные труды, как «Спор-
ные вопросы генеономии» (1923), «Первобытный человек. Опыт социологиче-
ского анализа этнографического романа Ренэ Марана “Батуала”» (1923), «Что 
такое марксизм (философские и социологические основания)» (1925), «Марк-
систская социология» в 2 частях (1925), «Марксизм и социология» (1926). Еще 
до прихода на работу в БГУ С. З. Каценбоген опубликовал книгу «Пролетари-
ат и крестьянство (социологический труд)», которая вышла в Минске в 1920 г. 
Данное издание можно считать первым историко-социологическим исследо-
ванием в Беларуси, где автор попытался с учетом новых мировоззренческих 
тенденций оценить динамику хозяйственной жизни республики с позиции 
движения рабочей силы. 

На страницах газет С. З. Каценбоген активно отстаивал «необходимость 
существенных преобразований в области просвещения ввиду наметившегося 
партийного курса в этом вопросе. Так, сущность реформы в области высшего 
образования сводилась к тому, что высшая школа, дававшая раньше “строго 
научное” образование, оторванное от жизни, переставала быть таковой, а долж-
на была служить, прежде всего, практическим государственным и местным 
жизненным потребностям, давать массовую подготовку и создавать кадры 
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специалистов, необходимых для различных отраслей советского строитель-
ства» [1, с. 14–15]. 

Одна из задач открытия университета – «перековать» молодежь, сформи-
ровать свой слой «красной» интеллигенции. В своем докладе С. З. Каценбоген 
информировал членов Совета народных комиссаров Белоруссии, что «…в Уни- 
верситете существует три факультета: рабочий факультет, факультет обще-
ственных наук и медицинский факультет. Рабочий факультет насчитывал 
в своем составе 264 человека, сплошь рабочие и крестьяне. В настоящее время 
мы, оценивая работу Рабфака, полагаем влить туда свежую струю, которая 
составит основное ядро этого факультета, ибо должен сказать, что на рабочем 
факультете пока имеется недостаточный кадр коммунистических преподава-
телей» [4, с. 38]. Заботил СНК и вопрос приема новых студентов: «Как вам из-
вестно к Белорусской Республике (вернее, к Белорусскому Университету) при-
командированы ряд губерний: Брянская, Гомельская, Смоленская и Витеб-
ская. Оттуда мы получаем много заявлений о приеме. <…> Большинство 
по дающих прошения – это делегируемые Совпрофбелом или партийными ин-
станциями и, согласно разверстке, большинство мест до ста представлено 
профессиональными и партийными организациями» [4, с. 42].

Больше уделялось внимания факультету общественных наук. «ФОН (фа-
культет общественных наук. – А. Д.) делится на отделения: социально-истори-
ческое, этнолого-лингвистическое, социальное и правовое. <…> До сих пор 
у нас в Университете числилось 75 профессоров и преподавателей и 68 чело-
век административно-технического персонала… Теперь, в связи с расширени-
ем Университета, увеличивается это число до 134 профессоров и преподавате-
лей и 91 ассистента … <…> На ФОНе перед нами стала задача укомплектовать 
достаточный кадр квалифицированных марксистских сил, и в этом отноше-
нии нам удалось достигнуть чрезвычайно много» [4, с. 39–40].

Работе молодого университета помогали всем миром. Много внимания 
уделялось библиотекам. В частности, С. З. Каценбоген отмечал: «…библиоте-
ка значительно подтянулась. У нас было до ста тысяч томов, в настоящее вре-
мя библиотека усилилась такими основными библиотеками, как библиотеки 
Карского и Тихомирова. Затем мы получаем из Москвы, благодаря содей-
ствию Государственного Ученого Совета, все ныне выходящие на территории 
РСФСР издания, и таким образом удалось уже получить до 5 тысяч книг, вы-
шедших на территории РСФСР и представляющих крупный интерес. Больше 
того: нам удалось установить живую связь с заграницей, которой не имело 
большинство высших учебных заведений. Мы связались с Лейпцигской книж-
ной фирмой “Кюмель”, и эта фирма присылает нам много очень редких изда-
ний» [4, с. 40]. 

В первые годы работы университету не хватало многого, но главной забо-
той был профессорско-педагогический состав. Многие приглашались из дру-
гих регионов. «…Президиум ЦИК пошел навстречу по поводу выдачи невы-
плаченного жалованья профессорскому и административно-управленческому 
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персоналу, и было предложено Тарифному совету выдать нам 14 миллиардов. 
Между тем прошло две недели после этого, а денег мы все еще не имеем. 
Имеем, правда, резолюцию – выдать деньги, но денег нет, я это подчеркиваю, 
что в области финансовой Университету чрезвычайно тяжело живется… 
<…>… большинство переданных нам зданий ветхи» [5, с. 42]. Остро обстоял 
и вопрос с жильем. Профессора прибывали, однако не было возможности их 
разместить.

С переездом С. З. Каценбогена в 1925 г. к новому месту работы, в Саратов-
ский государственный университет, социология в БГУ «в чистом виде» как 
предмет стала менее востребованной. Читать подобные курсы желающих не 
находилось, и кафедру социологии закрыли. После революции 1917 г. социо-
логия, казалось, обрела все признаки важной и социально значимой науки, од-
нако ее позитивистский «дух» все больше и больше входил в противоречие 
с основными теоретическими положениями марксизма и идеологическими 
установками новой власти. Реальная жизнь оказалась намного сложнее наме-
ченных планов, плохо поддавалась новым методам управления. В послерево-
люционный период «…социология, скорее, была постепенно изжита, “вымыта” 
из корпуса обществоведения в силу жестких рамок становления идеологии, 
теории и практики советского строительства; функции социологии передава-
лись марксистско-ленинской философии и другим социально-гуманитарным 
наукам – экономике, истории, правоведению, этнологии и даже филологии» 
[6, с. 106]. 

С методологической точки зрения интересен курс «Генетическая социо-
логия», который первым был разработан профессором С. З. Каценбогеном 
и читался им на всех факультетах БГУ. В 1923 г. С. З. Каценбоген писал 
в своей статье «Спорные вопросы генеономии», что «в общей социологии 
завоевывает себе все более солидное место генетическая социология, тес-
нейшим образом связанная с достижениями истории, археологии и этноло-
гии. <…> И в области генетической социологии по самым основным вопро-
сам идет горячий спор, и нет единого взгляда на вопросы о происхождении 
брака, семьи, собст венности, религии, морали, искусства» [7, с. 88]. Совре-
менная С. З. Каценбогену социология находилась в сложном положении, 
связанном главным образом с множеством неоднозначных социальных про-
исшествий того периода, что актуализировало изучение материального фун-
дамента социальных отношений. 

В педагогической работе С. З. Каценбоген стремился идти в ногу со все- 
ми методическими новациями, углубляя практические ориентиры учебного 
процесса. Он постоянно выписывал зарубежные периодические издания для 
ведения курса по генетической социологии и первобытной культуре. По сви-
детельству историка А. Н. Максимчика: «По его (С. З. Каценбогенна. –  
А.  Д.) предложению Предметная историческая комиссия разрешила вмес- 
то лекционного курса “Генетическая социология” вести для студентов 2-го 
года обучения практические занятия. На основе семинаров, которые вел 
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С. З. Каценбоген, студенты готовили доклады, публиковали статьи в студен-
ческом журнале “Чырвоны сцяг”, редактором которого являлся сам профес-
сор» [1, с. 18–19].

Курс генетической социологии С. З. Каценбогена представлял собой исто-
рию социальных идей и историю развития общественных форм, своеобраз-
ный сплав историко-социологической мысли и первобытной истории и, как 
следует из его собственного отчета, включал в себя следующие части и темы.

1. Предмет, задачи, методы и отношение к сопредельным дисциплинам.
2. История социологической мысли: Гераклит, Протагор, Платон, Аристо-

тель, Августин Блаженный, Фома Аквинский, Ибн Хальдун, Н. Макиавелли, 
Т. Гоббс, Дж. Локк, Б. Спиноза, Дж. Вико. 

Физиократы: Ш. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо, А. Фергюсон, И. Гердер.
Предшественники позитивизма: А. Тюрго, А. Кондорсе, А. Сен-Симон, 

Ж. Ламетри, Д. Дидро, П. Гольбах, К. Гельвеций, Г. Гегель, О. Конт, Г. Спенсер.
Органическое направление: П. Ф. Лилиенфельд-Тоаль, А. Шеффле,  

Р. Вормс.
Биологическое: О. Аммон, Б. Кидд. 
Психологическое: Ф. Гиддингс, Л. Уорд, Г. Зиммель, Г. Тард, В. М. Хвос-

тов, П. А. Сорокин.
Материалистическое: К. Маркс, Ф. Энгельс, Г. В. Плеханов.

3. Основные проблемы генетической социологии: генезис материальной 
культуры (геология, палеонтология, археология, этнография).

Первобытное общество: генезис и эволюция собственности, орда, род, 
тотемное общество.

Генезис и эволюция брака и семьи: воззрения И. Баховена, Дж. Мак-Лен-
нана, Л. Моргана, Ф. Энгельса, Г. Кунова, Ф. Мюллера-Лиэра и др. 

Генезис религиозных верований: магизм, анимализм, манизм, анимизм, 
тотемизм, эволюция религии. 

Основные моменты в генезисе искусства [8, с. 241]. 
Таким образом, идеи собственно теоретической социологии еще не отде-

лялись от социальной философии. Можно сказать, что последняя полностью 
включалась в состав общетеоретической мысли социологии. И хотя этот 
курс нельзя назвать в полном смысле социологическим, скорее напоминав-
ший курс истории, тем не менее он давал достаточно хорошее представле-
ние о теоретической социологии. Помимо материалистической концепции 
общества К. Маркса, Ф. Энгельса и Г. В. Плеханова в нем упоминаются и ос-
новоположники позитивизма, представители биологизма, органицизма и пси-
хологизма.

Пытаясь упростить и сделать более наглядным содержание своих лекций, 
С. З. Каценбоген вынашивал идею создания при университете Музея перво-
бытной культуры и истории религии. Идея была поддержана Правлением БГУ 
и воплощена в жизнь, а первым его директором стал С. З. Каценбоген.



 Вклад профессора С. З. Каценбогена в институционализацию социологии в Беларуси 93

Процесс институционализации социологии шел через «расширение и со-
вершенствование методологического и методического арсенала других наук, 
что было вызвано повышенным вниманием со стороны ученых (как и властей 
и различных социальных групп) к бурно развивавшимся уже с XIX в. и в осо-
бенности в условиях революционных потрясений начала XX в. общественным 
процессам… <…> …этому содействовали и содействуют наработки других 
наук» [9, с. 11]. «Анализ большого количества документального материала по 
истории первых лет деятельности БГУ с точки зрения выявления “социологи-
ческой составляющей” в учебном процессе и научных исследованиях убежда-
ет, что эта составляющая была присуща в той или иной мере большинству 
общественно-гуманитарных дисциплин и наук» [9, с. 17].

Пройдя трудный путь институционализации, социология в настоящее 
время «стала одним из главных источников получения знания о современном 
обществе, процессах, протекающих в нем, о человеке, его социальном само-
чувствии» [10, с. 12]. Традиции, заложенные в первые годы работы БГУ, со 
временем, конечно же, трансформировались, отвечая на новые вызовы време-
ни, но при этом оставались своеобразными маяками развития. Время допол-
няло их новым опытом, обновляло содержание, что-то устаревало и уходило 
в историю, тем самым обогащая опыт и создавая условия для преодоления 
препятствий на историческом пути. Тематика исследований, широкая фило-
софская и методологическая подготовка, междисциплинарность исследова-
ний, академичность образовательного процесса, их практико-ориентирован-
ный характер, подготовка кадров для нужд всей страны – все это стало визит-
ной карточкой БГУ. 
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В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19
В статье рассматриваются особенности академической активности и адаптационные стра-

тегии субъектов образовательного процесса в условиях пандемии коронавируса. Анализ социо-
логической информации свидетельствует о том, что после введения дистанционного обучения 
студенты и преподаватели по-разному реагировали на новые условия академической среды. 
На выбор определенных адаптационных стратегий влияет прошлый опыт адаптанта, его пси-
хологическое состояние, образ жизни, мотивация, условия внешней среды и др. 
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ADAPTATION STRATEGIES OF THE SUBJECTS  
OF THE EDUCATIONAL PROCESS IN HIGHER EDUCATION 

INSTITUTIONS DURING THE COVID-19 PANDEMIC
The article considers the peculiarities of academic activities and adaptation strategies of the sub-

jects of educational process under the conditions of the Coronavirus pandemic. The analysis of socio-
logical information shows that after the introduction of distance learning, students and teachers reacted 
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differently to the new conditions of the academic environment. The choice of certain adaptation strat-
egies was influenced by the adaptant’s past experience, psychological state, lifestyle, motivation,  
environmental conditions, etc.

Keywords: adaptation strategies, pandemic, students and lecturers, adaptive behaviour, informa-
tion and communication technologies.

Тема влияния пандемии COVID-19 на каждого человека, на общество в це-
лом еще долгое время будет оставаться актуальной и требовать серьезного 
анализа со стороны ученых социально-гуманитарного профиля. В ее рамках 
экономисты озадачены, например, особенностями стратегий адаптации руко-
водителей предприятий к изменениям условий функционирования рынка тру-
да, философы – трансформацией ценностных ориентиров жизнедеятельности, 
а психологи – распространением среди населения симптомов посттравмати-
ческого стрессового расстройства, замешательства и гнева. Для социологов 
одним из важнейших исследовательских направлений является анализ транс-
формации требований к человеческому капиталу в условиях пандемии, а имен-
но к личностным характеристикам, социальным навыкам, профессиональным 
компетенциям. Влияние цифровой экономики, удаленного режима работы, 
дистанционного образования на накопление и развитие человеческого капи-
тала изучено недостаточно. Человеческий капитал, включающий знания, на-
выки, умения работников, их здоровье, способности к освоению инноваций 
следует оценивать и количественно, и качественно с учетом изменений требо-
ваний к его элементам. Высшая школа как один из факторов формирования 
человеческого капитала должна оперативно реагировать на условия неопреде-
ленности внешней среды, обусловленной пандемией коронавируса, а также 
учитывать особенности образовательного пространства как поля активного 
взаимодействия студента, педагога и инновационной среды между ними, со-
провождаемой значительными преобразованиями учебного процесса, тревож-
ным состоянием, ситуацией вынужденной изоляции, ухудшением качества 
жизни и др. 

Активная фаза распространения новой инфекции в Беларуси началась вес-
ной 2020 г. В тот же период в марте Белорусский государственный универси-
тет начал постепенно переводить факультеты на дистанционный формат обу-
чения. 

До марта – апреля 2020 г. проведение занятий на различных факульте- 
тах БГУ с использованием дистанционных образовательных технологий (ДОТ) 
практиковалось не так часто. Преподаватели понимали, что при грамотном 
использовании образовательного портала БГУ можно решить ряд важных за-
дач дидактического характера: повысить уровень самостоятельной работы 
студентов, результативность самоподготовки, активизировать процесс обуче-
ния в направлении научно-исследовательской, поисковой деятельности, воз-
действовать на формирование мотивации студентов к обучению, оптимизиро-
вать систему контроля знаний и др. Однако не все профессора, доценты, пре-
подаватели БГУ были готовы к быстрому, но не обязательному, а желательному 
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освоению образовательных инноваций. Обучение всем тонкостям работы на 
образовательном портале Moodle1 только начиналось, технический потенциал 
которого оставлял желать лучшего. Три месяца дистанционного образова-
тельного процесса во втором семестре 2019/20 учебного года стал периодом 
массовых проб и ошибок, использования минимальных возможностей данной 
виртуальной обучающей системы и надежд, что в новом учебном году студен-
ты вернутся в аудитории [1].

В сентябре 2020 г. университет вновь вернулся к очному формату работы, 
но рост заболеваемости обусловил необходимость возвращения к удаленному, 
которое произошло в начале ноября того же года. Только к марту 2021 г. БГУ 
ввел комбинированный формат обучения, когда часть занятий проводится 
дистанционно, а часть – в аудиториях. С этого момента университет продол-
жает данную практику и отводит некоторое количество академических часов 
на дистанционные занятия. 

Процесс перехода к новому формату занятий в Белорусском государствен-
ном университете был в меньшей степени критичным по сравнению с други-
ми высшими учебными заведениями в силу нескольких причин. Во-первых, 
в БГУ уже к моменту начала пандемии и перехода к дистанционному формату 
обучения была разработана образовательная интернет-платформа; во-вторых, 
у части обучающихся и преподавателей уже имелся опыт работы на платфор-
ме – некоторые из них ранее уже использовали ее как дополнительный ин-
струмент в образовательном процессе. Однако это не способствовало избавле-
нию образовательного процесса от возникших и потенциальных проблем. 
Для оперативной реакции на возможные трудности университетом проводил-
ся мониторинг академической активности и приспособленности участников 
образовательного процесса к условиям дистанционного обучения. Данные, 
полученные в ходе опроса студентов Белорусского государственного универ-
ситета, можно экстраполировать на белорусское студенческое сообщество в це-
лом, поскольку тенденции, отраженные в результатах исследований по БГУ, 
соотносятся с результатами исследований по всей Республике Беларусь [2].

В многочисленных публикациях на тему трансформации высшего образо-
вания в условиях пандемии COVID-19 чаще всего рассматриваются положи-
тельные и отрицательные стороны перехода вузов на дистанционное обуче-
ние, проблемы адаптации участников образовательного процесса к самоизо-
ляции, представления студентов о социальных аспектах коронавируса [3–6]. 
Нам представляется, что по прошествии трех лет с момента выявления пер-
вых случаев заболевания ковидом в Беларуси особое внимание следует обра-
тить на анализ адаптационных стратегий преподавателей и студентов.

В настоящее время не существует единого подхода к определению по-
нятия, основных видов, стратегий адаптивного поведения и критериев их  

1 Moodle – открытая платформа управления электронными курсами (LMS), предназначен-
ная для создания и проведения онлайн-курсов, управления образовательными материалами, 
заданиями и коммуникацией студентов и преподавателей.
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выделения. Это можно объяснить многообразием дефиниций категории «адап-
тация», спецификой и сложностью адаптационного процесса, большим коли-
чеством форм адаптации и, соответственно, стратегий их реализации. 

В рамках популярного в белорусской и российской социологии структур-
но-деятельностного подхода адаптация и адаптационные стратегии рассма-
триваются сквозь призму групповой и индивидуальной свободы выбора [7–9]. 
Так, по мнению Л. В. Корель, стратегия адаптации представляет собой «об-
щий план совокупности действий, предпринимаемый адаптантом для приспо-
собления к изменившимся условиям; она подразумевает осознанный и осмыс-
ленный процесс приспособления» [10, с. 118]. 

Представители социально-ресурсного подхода рассматривают адаптаци-
онные стратегии в зависимости от выбора средств и механизмов адаптации. 
Например, Л. Ф. Каримова определяет их как «совокупность определенных 
ресурсов, предпочитаемых с той или иной целью для реализации адаптацион-
ного потенциала в конкретном обществе» [11, с. 132].

Основатель нормативно-интерпретативного подхода М. В. Ромм рассма-
тривает стратегию адаптации личности как «всегда идеальную модель иско-
мых результатов приспособления, взятых в единстве с идеальным алгорит-
мом приемов и способов их достижения, специфика которых задается самим 
процессом индивидуальной интерпретации значимых параметров социаль-
ной ситуации, выраженных в информационно-символических значениях»  
[12, с. 133–134]. В рамках данного подхода выделяют стратегию самоинформи-
рования, конформную, сетевую и фоновую адаптационные стратегии студен-
тов [13].

На процесс выбора и реализации той или иной стратегии адаптивного по-
ведения в большей степени влияют индивидуальные характеристики адап-
танта, его мотивы и ценности, а также специфика и особенности той социаль-
ной среды, к которой предстоит приспособиться. По мнению А. В. Мозговой, 
«выбор стратегии адаптационных действий в ситуациях неопределенности 
представляет собой конструирование способа использования ресурсного по-
тенциала, исходя из субъективной ценности (значимости, полезности) того или 
иного исхода, разрешения проблемной ситуации. Кроме субъективной значи-
мости ущерба, на выбор стратегии адаптации могут влиять те или иные со-
ставляющие системы жизненного ориентирования личности: представления 
о жизненных перспективах как образе будущего; индивидуальный ресурсный 
потенциал; жизненный опыт; институционально-нормативный контекст как 
ресурс обеспечения социальной защищенности» [14, с. 33].

Адаптационная стратегия в общем плане реализуется через адаптивную 
технологию, представляющую собой совокупность способов, приемов и мето-
дов адаптации. Поэтому изучение и анализ особенностей этих конкретных 
практик способствуют выявлению определенных типов стратегий адаптивно-
го поведения.
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Традиционно выделяют активную и пассивную адаптационные стратегии. 
Так, еще в 1917 г. американский исследователь Х. Б. Вулстон описал эти типы 
социальной адаптации и указал на 2 способа реализации каждой из них [15]. 
Многие современные социологи также рассматривают активность и пассив-
ность в качестве оснований для классификации адаптационных стратегий. По 
нашему мнению, большую популярность этого критерия можно объяснить 
тем, что в любой адаптивной ситуации человек либо имеет установку на при-
способление, либо вообще не желает приспосабливаться к новым условиям. 
Каждая из этих адаптивных моделей подразумевает разную степень активно-
сти или пассивности, от которой зависят способы адаптации, приемы и алго-
ритмы, применяемые личностью в процессе приспособления к новым услови-
ям. Под активной понимается такая стратегия, в процессе реализации которой 
индивид становится источником изменений, стремится преобразовать внеш-
нюю среду под свои цели, интересы и стремления. Пассивная адаптационная 
стратегия подразумевает бездействие адаптанта, его невозможность или не-
желание прибегать к активным действиям для преодоления сложных жизнен-
ных ситуаций [16–18]. 

Кроме представленных критериев, часто применяемыми основаниями для 
выделения классификаций адаптационных стратегий являются успешность, 
контактность, добровольность, двусторонние изменения и др.

Для изучения особенностей академической активности и адаптацион- 
ных стратегий студентов в условиях дистанционной формы обучения, вы- 
зван ной пандемией COVID-19, были проанализированы результаты опросов  
2020–2021 гг., проводившихся среди студентов 3-го и 4-го курсов очной фор-
мы обучения1,2 и преподавателей (декабрь 2020 г.)3, а также эссе студентов4 и дан-
ные глубинных интервью с преподавателями5. В основу изучения особенно-
стей адаптивного поведения студентов в условиях цифровизации образования 
были заложены классификации адаптационных стратегий М. А. Шабановой 
и Н. Н. Мельниковой [9, 17].

Анализ эссе студентов показал, что введение дистанционного обучения 
вызвало среди них разную реакцию на новые условия академической среды, 
что нашло свое выражение в применении к ней различных адаптационных 
стратегий. Активная контактная внешненаправленная адаптационная стра-
тегия к особенностям дистанционного обучения у студентов, как правило,  
характеризуется стремлением к созданию наиболее оптимальных для них  

1 Были опрошены студенты 3-го и 4-го курсов всех факультетов БГУ, Института бизнеса  
и МГЭИ им. А. Д. Сахарова, объем выборочной совокупности составил 1541 человек.

2 Были опрошены студенты 3-го и 4-го курсов всех факультетов БГУ, Института бизнеса  
и МГЭИ им. А. Д. Сахарова, объем выборочной совокупности составил 1217 человек.

3 Были опрошены представители ППС и УВП БГУ, объем выборочной совокупности со-
ставил 456 человек.

4 Было собрано 78 эссе студентов БГУ (2021–2022 гг.).
5 Было проведено 19 глубинных интервью с преподавателями БГУ (2021–2022 гг.).
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условий: такие студенты стараются поддерживать связь с участниками об- 
 разовательного процесса, склонять их к поиску решений общих проблем в ор-
ганизации занятий; предпринимают попытки как можно более эффективно 
использовать имеющиеся возможности и нивелировать недостатки удаленно-
го обучения. 

«…Проживание в общежитии во время такого формата обучения сильно сблизило меня 
с одногруппниками и однокурсниками. Мы много времени проводили вместе, помогали друг 
другу, и это спасало, если ты вдруг не понял тему. В дополнение сессия была лишь на полови-
ну дистанционной, что стимулировало меня усердно готовиться к очным экзаменам…» 

Студенты со схожей адаптационной стратегией, но внутренненаправлен-
ной ее вариацией, в большей степени ориентировались на развитие собствен-
ных компетенций, нежели на изменение организации занятий в целом – они 
активно осваивали и изучали новые условия академической среды, обменива-
лись своим опытом с окружающими. Ключевым условием реализации данной 
стратегии выступало формирование навыков в области информационно-ком-
муникационных технологий, тайм-менеджмента, а также умений работать 
с большим потоком информации.

«На дистанционном обучении я чувствовала себя молодым фрилансером или студенткой 
какого-то крутого европейского вуза. Учебный материал теперь воспринимался лучше и эф-
фективнее… Теперь же отведенные полтора часа на лекцию я занимала чтением этого же ма-
терила в удобном мне темпе, возможностью прочитать что-то еще раз, «загуглить» непонят-
ные моменты… Во время дистанционки я спокойно успевала выполнять все задания в срок, 
мне было удобнее разбираться самой, как делать то или иное задание, нежели сидеть в аудито-
рии. Плюс у меня улучшилось психоэмоциональное состояние, я стала больше отдыхать мо-
рально и физически, из-за чего стала больше успевать и лучше выполнять свою работу…»

В случае, если студентом была выбрана активная избегающая внешнена-
правленная адаптационная стратегия, процесс обучения в дистанционном 
формате сдвигался для него на второй план – параллельно с прослушиванием 
лекций обучающийся предпочитал заниматься домашними или трудовыми 
обязанностями. О включенности в учебный процесс говорить не приходится, 
данная адаптационная стратегия предполагает лишь создание видимости учас-
тия в организованных мероприятиях.

«Каждое утро я исправно вставал в восемь часов утра, заходил на излюбленную платфор-
му для дистанционного обучения Moodle. Далее я с трудом дожидался проверки посещаемо-
сти и, как бы я не хотел послушать лекцию, я все равно в большинстве случаев просто засы-
пал. А если лекция стояла не первой парой в расписании, то я все равно находил себе кучу 
других занятий, заменяющих прослушивание лектора…»

Активная избегающая внутренненаправленная адаптационная стратегия 
наименее распространена среди студентов, поскольку подобный сценарий 
если и находит свое проявление, то, вероятнее всего, будет выражен в прекра-
щении учебной деятельности, вызванной переосмыслением необходимости 
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получения образования. Такие студенты считают, что дистанционный формат 
обучения не создан для них и, скорее всего, будут искать другие формы само-
развития.

«…Но как показала практика, которая была обусловлена коронавирусной инфекцией, – 
наш вуз недостаточно эффективно реализовал дистанционный формат обучения, что особен-
но заметно на примере практических занятий, которые по своей структуре очень объемные 
и очень тяжелые, и без объяснения преподавателей очень сложны в понимании и выполнении. 
Простым языком, такое дистанционное обучение принесло как физический, так и психологи-
ческий вред студентам. Таким образом, существующее дистанционное обучение является 
ужасным кошмаром, по крайней мере для меня…»

В случае, если студенты отказывались принимать правила, по которым 
начало функционировать академическое пространство в период пандемии, 
ими выбирались пассивные стратегии адаптации. Стоит отметить наиболь-
шую их актуальность сразу после введения дистанционного формата обуче-
ния, когда обучающиеся ожидали, что подобные меры введены на короткий 
промежуток времени. Это и выступило ключевым стимулом к сохранению 
адаптационных ресурсов и выбору пассивных адаптационных стратегий.  
Однако с течением времени пришло осознание того, что дистанционный фор-
мат будет сопровождать учебный процесс еще длительное время, заставившее 
часть студентов пересмотреть выбранные стратегии адаптации. Для студен-
тов, выбравших пассивную контактную адаптационную стратегию, направ-
ленную вовне, характерен демонстративный отказ от исполнения новых тре-
бований, нежелание прилагать усилия для приспособления к новым академи-
ческим реалиям. Такая позиция могла исходить из предположений о том, что 
преподаватель пойдет на уступки и не будет так же требователен ввиду иных 
условий протекания учебных занятий.

«…Вывод: лично мне дистанционная форма обучения вообще не подходит. Начиная от 
потерянной атмосферы в университете, общения с преподавателем и одногруппниками и за-
канчивая потерянными деньгами за такое обучение. Я бы и бесплатно не хотела так учиться. 
Я понимаю, что переход на такую форму обучения – это вынужденные меры, и я готова с пони-
манием относиться к происходящему. Лично у меня уходит намного больше времени на вы-
полнение всех домашних заданий, чем когда мы учились очно, так как приходится во всем 
разбираться самой…»

В том случае, если стратегия была направлена вовнутрь, отказ студентов 
от выполнения новых правил академической среды носил пассивный харак-
тер и выражался в пассивном и обезличенном участии в учебном процессе: на 
лекциях они симулировали активность, задания списывали, учебный матери-
ал практически не усваивали. Для студентов, выбравших данную адаптацион-
ную стратегию, крайне существенным являлся фактор контроля.

«Однако мы столкнулись с массовым проявлением лени. Оказалось, что очень сложно 
контролировать себя, когда нет преподавателя, стоящего над тобой, и без ежедневного посе-
щения университета. Особенно это сложно, если ты 17-летний молодой человек, который 
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только начал жить самостоятельной жизнью. Долги копились с такой скоростью, о которой мы 
и подозревать не могли... Во время занятий мы почти ничего не делали, а потом пытались са-
мостоятельно разобраться в тех заданиях, что нам были даны».

Реализация пассивной избегающей стратегии характеризуется полным от-
казом от приспособления к новым условиям. При внешненаправленной ее ва-
риации, студент ожидает смены условий обучения, а именно возвращения 
к очному формату, поскольку отказывается принимать дистанционное обуче-
ние как допустимую форму организации занятий. В случае же внутреннена-
правленной стратегии, обучающийся ссылается на свою неготовность к при-
нятию новых правил и мобилизует внутренний ресурс для осуществления 
более активных действий в дальнейшем.

«…Вначале я не воспринимала дистанционное обучение всерьез, влияла на это, скорее, 
мировая обстановка: пандемия началась внезапно, паника, непонимание и незнание. Казалось, 
что все это лишь временно, на пару недель, а потом мы снова вернемся в аудиторию. Задания 
были формальные, лекции проходили преимущественно в режиме самостоятельного изуче-
ния темы, портал работал с постоянными сбоями…»

Стоить учитывать, что студентами не реализовывалась ни одна из пере-
численных стратегий в чистом виде. Способ приспособления к новым услови-
ям мог меняться со временем, поэтому строгое категорирование студентов по 
данному основанию будет неверным.

Анализ результатов глубинного интервью преподавателей показал, что их 
адаптация к дистанционному обучению имела вынужденный характер, по-
скольку почти никто из респондентов до пандемии COVID-19 не работал на 
образовательном портале БГУ и не планировал в ближайшее время менять 
традиционную практику. Вместе с тем переход на удаленное обучение каждый 
из них оценил как необходимую меру, дающую возможность минимизации 
социальных контактов и сохранения здоровья и преподавателей, и студентов.

Адаптационные стратегии, реализуемые преподавателями на протяжении 
2020–2021 гг., менялись. Весной 2020 г. они в большей степени были обуслов-
лены стрессом, организационными и эмоциональными нагрузками, негатив-
ным отношением к дистанционному обучению (ДО). Лишь некоторые инфор-
манты в это время в полной мере реализовывали стратегию, названную на- 
ми активно-неформальной. Для данной адаптационной стратегии характерны 
оперативное изучение возможностей работы на образовательном портале БГУ, 
активная подготовка и освоение новых форматов проведения онлайн-занятий, 
творческий подход к разработке новых заданий, проявление интереса к ис-
пользованию новых информационных технологий, построение эффективных 
онлайн-коммуникаций со студентами. Причем данная стратегия не всегда ос-
новывается на позитивном отношении адаптанта к дистанционному обучению. 
Большинство опрошенных относятся к нему нейтрально, но осознают необхо-
димость и полезность приспособления и активно применяют определенные 
методы и процедуры в процессе адаптации.
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«Люблю все новое. Самому начать работать на образовательном портале не хватало вре-
мени, а с переходом на дистанционный формат возникла прекрасная возможность во всем ра-
зобраться... Я разрабатывал интересные творческие задания. Правда, на их проверку уходило 
много времени, но я видел, что студентам они нравятся, и я был готов работать».

«Не могу сказать, что отношусь к ДО с восторгом. На добросовестную работу уходит на-
много больше времени, нежели при традиционной форме. Но я не хотела позориться перед 
студентами. Требуя отдачи от них, необходимо самой все делать на отлично. И для себя мне 
важно поддерживать определенный уровень профессионализма и качество работы». 

Для большинства респондентов весной 2020 г. была характерна адаптаци-
онная стратегия, названная нами активно-формальной. В ее основе лежит же-
лание уменьшить временные и трудозатраты на освоение новых образователь-
ных практик и часто лишь формально соответствовать требованиям, предъяв-
ляемым к организации учебного процесса. Считая работу на образовательном 
портале временным явлением, преподаватели особо не стремились качествен-
но разрабатывать свои курсы, осваивать новые для себя методы и формы обу-
чения, применять эффективные образовательные технологии. Данная страте-
гия основывается на негативном и нейтральном отношении к дистанционно-
му обучению.

«С введением дистанционного обучения значительно увеличилось время на проверку  
заданий и подготовку к занятиям. Я постоянно сидела за компьютером, но успевала не все.  
От этого ухудшалось физическое и эмоциональное состояние. Я решила, что совсем не обяза-
тельно работать на износ».

«Я была рада возможности сохранения здоровья, но к переходу на дистанционное обуче-
ние сразу отнеслась с большой настороженностью… Пришлось оперативно самостоятельно 
методом проб и ошибок изучать работу образовательного портала. Я освоила лишь несколько 
его инструментов, не видя смысла разбираться с остальными. Да и нормально проводить заня-
тия на портале на начальном этапе удавалось не всегда». 

Пассивная адаптационная стратегия весной 2020 г. была также актуальна 
для преподавателей. Все они негативно отзывались о дистанционной форме 
обучения, считая ее малоэффективной, способствующей лишь снижению ка-
чества образования. Они были уверены в скором возвращении в аудитории 
и с нетерпением ожидали возобновления привычной работы. По мере возмож-
ностей эти преподаватели старались минимизировать свою активность на об-
разовательном портале, лишь размещая основной материал для самостоятель-
ного изучения студентами. Некоторые из них признавали свой недостаточный 
уровень освоения и использования новых электронных средств обучения для 
активного включения в онлайн-формат обучения.

«Как же меня раздражало дистанционное обучение! Затраты несоизмеримы с результа-
том… Работать на образовательном портале сложно и непродуктивно. Мечтаю о возвращении 
в аудиторию».

«Сначала вообще старалась не работать на портале. Пользовалась электронной почтой. 
Позже освоила несколько основных моментов. Но мне казалось, что это потраченное зря вре-
мя… У дистанционного обучения больше недостатков, чем достоинств… Его будущее только 
в урезанном смешанном формате».
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Анализ результатов глубинных интервью, проведенных в 2021 г., показал, 
что пассивная адаптационная стратегия преподавателей практически утрати-
ла свою актуальность, а активно-неформальная стала доминировать. Этому 
способствовали оптимизация работы информационно-коммуникативных тех-
нологий (ИКТ), освоение преподавательским составом элементов и ресурсов 
образовательного портала, накопленный опыт проведения онлайн-занятий. 
Подтверждением сказанного может служить в том числе оценка студентами 
частоты использования профессорско-преподавательским составом различ-
ных элементов портала (табл. 1). К концу 2020/21 учебного года преподавате-
ли активно применяли на занятиях следующие элементы / ресурсы: задания 
для студентов (87,0 % студентов отметили, что данный элемент использовался 
часто в процессе обучения); решение тестов (75,3 %); проведение видеокон-
ференций ВВВ1 (65,9 %); проверка посещаемости (65,7 %); семинар (50,4 %); 
гиперссылки (49,4 %); форум / чат (41,5 %). Менее освоенными оказались: па-
кет SCORM / база данных (58,5 % опрошенных студентов заявили, что данный 
элемент никогда не использовался); вики (54,9 %); глоссарий (43,6 %); опрос /   
анкета (32,5 %).

Таблица 1. Распределение ответов на вопрос:  
«Как часто в процессе обучения преподаватели использовали следующие элементы 

и ресурсы образовательного портала БГУ?», %

Элементы / ресурсы Часто Изредка Никогда

Задание 87,0 10,7 2,3
Видеоконференция BBB 65,9 27,5 6,6
Тест 75,3 21,7 3,0
Форум / чат 41,5 49,7 8,8
Глоссарий 13,1 43,3 43,6
Семинар 50,4 31,3 18,3
Вики 9,0 36,2 54,9
Опрос / анкета 22,6 44,9 32,5
Пакет SCORM / база данных 10,0 31,5 58,5
Гиперссылки 49,43 32,3 18,3
Посещаемость 65,7 29,9 4,4

На выбор определенной адаптационной стратегии влияет прошлый опыт 
адаптанта, его психологическое состояние, образ жизни, мотивация, условия 
внешней среды и др. 

Данные об эмоциональном состоянии преподавателей и студентов, их ре-
акция на связанную с пандемией стрессовую ситуацию в декабре 2020 г. и мае 
2021 г. представлены на рисунке.

1 BBB (BigBlueButton) – открытое программное обеспечение для онлайн-встреч и вебина-
ров с возможностью видео- и аудиоконференций, чата, совместной работы на доске и просмо-
тра документов.
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Вполне естественно, что преподаватели в большей степени испытывали 
чувство тревоги и переживания в связи с распространением COVID-19. Ана-
лиз распределения ответов студентов по полу демонстрирует, что юноши ока-
зались более устойчивыми в психологическом плане:

– испытывали чувство тревоги в связи с распространением коронавируса 
29,0 % девушек и менее пятой части (18,2 %) юношей;

–  иногда переживали, иногда забывали про пандемию 46,4 % девушек  
и 35,2 % юношей;

– ощущали обычное эмоциональное состояние: каждая четвертая (25,6 %) 
девушка и 39,3 % юношей;

– не смогли охарактеризовать свое эмоциональное состояние 6,7 % деву-
шек и 7,3 % юношей.

Данные опроса, проведенного в декабре 2020 г., свидетельствуют о том, 
что пандемия коронавируса серьезно изменила повседневный образ жизни 
и преподавателей, и студентов. Они стали значительно реже посещать массо-
вые мероприятия, отменили / отложили поездки и путешествия, ограничили 
личные встречи и общение (табл. 2).

Таблица 2. Распределение ответов на вопрос:  
«Как COVID-19 повлиял на Ваш повседневный образ жизни?  

(возможно несколько вариантов ответа)» в целом по массиву, %

Варианты ответа Преподаватели,
декабрь 2020 г.

Студенты,
декабрь 2020 г.

Студенты,
май 2021 г.

Ограничили личное общение 75,9 56,8 41,0
Перестали посещать массовые мероприятия 89,9 77,1 62,9
Стали ходить в магазин реже 50,0 48,8 26,3
Перестали выходить на улицу без необходимости 40,6 47,2 24,9
Отменили или отложили поездки / путешествия 89,7 81,7 72,6
Стали реже пользоваться общественным транспортом 60,1 55,5 39,6

Распределение ответов на вопрос: «Как Вы оцениваете свое эмоциональное состояние  
в настоящее время в связи с распространением COVID-19?», %
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Сравнительный анализ результатов опросов студентов, проведенных в де-
кабре 2020 г. и мае 2021 г., показал повышение их адаптивности к экстремаль-
ным ситуациям, вызванным пандемией COVID-19 (уровень значимости P < 0,05). 

С течением времени студенты стали менее серьезно относиться к угрозе за-
болевания, что проявилось и в их социальном поведении. Подобная тенденция, 
с одной стороны, может быть объяснена снижением риска заболеть, появлением 
возможности вакцинации и отсутствием новостей о распространении инфек-
ции в актуальной повестке дня. Кроме того, стоит отметить, что часть из них 
к моменту последнего опроса уже переболела, исходя из чего имела понижен-
ные риски повторного заболевания. С другой стороны, снижение социальной 
ответственности по отношению к соблюдению мер профилактики COVID-19 
может быть вызвано повышением уровня адаптации к изменившимся условиям. 
Отсутствие необходимости полного соблюдения опреде ленных мер может под-
тверждаться личным опытом студентов, повышением осознанности и понима-
ния функционирования и распространения болезни. Сохранение тревожности 
у четверти опрошенных по отношению к инфекции не позволяет нам делать 
вывод о том, что описанные изменения в социальном поведении вызваны безот-
ветственным отношением студентов к существующей угрозе. 

Адаптационные стратегии субъектов учебного процесса в значительной 
степени зависят от уровня цифровизации системы высшего образования и внед-
рения информационно-коммуникативных технологий в каждом учреждении 
образования. Результаты исследований, проведенных в мониторинговом ре-
жиме, свидетельствуют о том, что эффективность использования ИКТ обра-
зовательного портала БГУ к концу 2020/21 учебного года значительно вырос-
ла (использовалась 5-балльная шкала, где 1 – минимальная оценка, 5 – макси-
мальная) [19]:

– простота и удобство освоения принципов работы образовательного пор-
тала – 3,5 балла в декабре 2020 г. и 4,1 балла в мае 2021 г.; 

– использование всех возможностей в работе образовательного портала – 
соответственно 3,3 и 3,8 балла;

– техническая исправность в работе образовательного портала – соответ-
ственно 2,6 и 3,2 балла;

– качество взаимодействия с преподавателем – соответственно 3,0 и 3,8 балла;
– качество усвоения учебного материала – соответственно 3,4 и 3,9 балла.
Пандемия COVID-19 еще более актуализировала проблему формирования 

у студентов soft skills («гибкие» навыки), называемых навыками будущего,  
которые будут востребованы при любых экономических изменениях, техно-
логических, технических инновациях. В ходе исследования (май 2021 г.) сту-
дентам был задан вопрос: «Способствует ли обучение с исполь зованием обра-
зовательного портала формированию различных умений и навыков?» Исполь-
зовалась 5-балльная шкала оценки, где 1 – абсолютно не способствует, 5 – 
полностью способствует. В предложенном наборе вариантов доминировали 
soft skills. Распределение ответов на этот вопрос свидетельст вует не только об 
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эффективности применения ИКТ в учебном процессе, но и представляет, по 
нашему мнению, самооценку студентов уровня сформированнос ти умений 
и навыков, включенных в предлагаемый список. Абсолютное большинство ре-
спондентов указало, что обучение с использованием образовательного порта-
ла способствует (оценки 4 и 5) формированию навыков отбирать и интерпре-
тировать информацию (80,3 %); контролировать свою учебную деятельность 
(78,5 %); формулировать вопросы (75,0 %); делать выводы (74,2 %); анализи-
ровать, рефлексировать собственную деятельность (75,1 %); ставить цели (70,7 %) 
и оценивать идеи (72,0 %). Менее оптимистично их отношение к формирова-
нию умений обосновывать свою точку зрения (67,7 %); работать совместно 
с другими (67,9 %); решать нестандартные задачи (64,9 %). Наиболее критично 
оценивалось умение управлять своими эмоциями (60,9 %).

А. Бандура, анализируя психологические механизмы, обеспечивающие 
адаптивное поведение, ввел понятие «самоэффективность» (self-efficacy). В со-
ответствии с этим подходом успешность формирования адаптивного поведе-
ния во многом связана с тем, насколько сам субъект адаптации уверен в своих 
способностях и осознает продуктивность своих действий. Так, в ходе много-
численных исследований ученым были установлены связи самоэффективнос-
ти с уровнем общих способностей, успешностью обучения, степенью мотива-
ции осуществления активных действий [20]. 

Мы провели корреляционный анализ двух вопросов: «Способствует ли обу-
чение с использованием образовательного портала формированию различных 
умений и навыков?» и «С какими сложностями Вы столкнулись в 2020/21 учеб-
ном году?» Данные, представленные в табл. 3, свидетельствуют о том, что сту-
денты, указывающие на неспособность портала (оценки 1 и 2) формировать 
умения и навыки, в 3–4 раза чаще отмечали возникшие у них сложности в учеб-
ном процессе и значительно реже указывали, что «сложностей не было».

Таблица 3. Характеристика возникших сложностей у студентов,  
которые по-разному оценивают влияние ИКТ (обучение с использованием 

образовательного портала) на формирование умений, навыков (soft skills), %

Возникшие  
сложности

Умения, навыки (soft skills)

Обосновывать 
свою точку 

зрения

Оценивать  
идеи

Управлять  
своими  

эмоциями

Работать  
совместно  
с другими

Анализировать 
(рефлексировать) 

собственную 
деятельность

Не  
способ-
ствует

Способ-
ствует

Не 
способ-
ствует

Способ-
ствует

Не  
способ-
ствует

Способ-
ствует

Не  
способ-
ствует

Способ-
ствует

Не  
способ - 
ствует

Спо-
соб- 

ствует

Спад мотивации  
к обучению 66,0 19,2 67,7 21,1 58,3 17,4 58,7 21,2 72,1 20,4
Нехватка навыков 
и умений для поддер-
жания дисциплины 
в дистанционном 
обучении 33,3 11,2 36,2 11,0 30,6 9,4 32,6 11,7 37,7 11,3
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Возникшие  
сложности

Умения, навыки (soft skills)

Обосновывать 
свою точку 

зрения

Оценивать  
идеи

Управлять  
своими  

эмоциями

Работать  
совместно  
с другими

Анализировать 
(рефлексировать) 

собственную 
деятельность

Не  
способ-
ствует

Способ-
ствует

Не 
способ-
ствует

Способ-
ствует

Не  
способ-
ствует

Способ-
ствует

Не  
способ-
ствует

Способ-
ствует

Не  
способ - 
ствует

Спо-
соб- 

ствует

Эмоциональные  
срывы 39,0 23,4 37,8 23,9 41,3 20,0 37,0 22,9 36,9 23,4
Отсутствие индиви-
дуального подхода, 
обезличенность 45,9 13,6 46,5 13,8 41,7 11,6 45,1 13,0 50,0 13,9
Отсутствие объектив-
ной оценки уровня 
знаний студентов 44,7 15,4 45,7 16,0 35,7 14,6 38,0 15,4 50,0 15,2
Сложностей не было 12,6 54,7 11,8 52,5 14,4 56,9 14,7 53,9 7,4 52,1

Таким образом, трансформация академического пространства, вызванная 
пандемией COVID-19, характеризуется не только использованием современ-
ных средств и технологий организации учебных занятий. Новый вызов систе-
ме высшего образования инициировал изменения в самих субъектах образо-
вательного процесса, позволив им приобрести и усовершенствовать навыки 
во многих сферах. Вынужденный переход к дистанционному обучению срав-
ним с шоковой терапией и теперь, обладая столь специфичным опытом, си - 
с тема образования в последующем будет иметь возможность оперативнее 
и эффективнее реагировать на изменения в социальном пространстве.
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Лидерская модель университетского образования – это новая модель уни-
верситетского образования, ознаменовавшая возникновение нового историче-
ского явления, которое становится фактором лидерства в мире. Лидерской  
моделью является, например, модель исследовательского университета, кото-
рая была создана в начале XIX в. в исторически-переломную эпоху, харак-
теризующу юся тремя новыми феноменами: эпохой Просвещения, научно- 
техническим прогрессом и промышленной революцией, а новое историческое 
явление, которое поддержал исследовательский университет, – это научно- 
технический прогресс. 
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Новизна исследовательской модели означала, что университет в качестве 
своей основной миссии отныне формулирует не обучение универсальным зна-
ниям, а развитие наук и получение научных результатов, тем самым лидер-
ство этой модели было связано с научно-техническим прогрессом. 

Начавшийся в конце XVIII – начале XIX в. научно-технический прогресс 
стал фактором лидерства в мире – геополитическим фактором. Примером 
тому могут служить две войны в Европе в XX в., продемонстрировавшие 
именно научно-технические достижения: отравляющий газ, созданный Ф. Га-
бером и примененный во время Первой мировой войны; ракета «Фау-2», раз-
работанная В. фон Брауном в период Второй мировой войны. То есть как гео-
политический фактор лидерства научно-технический прогресс, прежде всего, 
реализовывался в военно-технической сфере. Поскольку модель исследова-
тельского университета была создана для развития научно-технического про-
гресса, то, соответственно, она стала лидерской моделью университетского 
образования.

Модель исследовательского университета появилась в Германии в резуль-
тате принятой реформы В. фон Гумбольдта. Предтечей ей послужила фран-
цузская модель знаменитой Политехнической школы в Париже, созданная 
в 1794 г. На базе данной Политехнической школы была разработана новая мо-
дель инженерной школы, в учебном процессе которой были объединены тео-
ретическая (изучение фундаментальных наук) и практическая (обучение ин-
женерным технологиям) подготовка. Объединив теоретическую и практиче-
скую подготовку, модель французской Политехнической школы в Париже 
способствовала развитию технических наук – это означало начало научно- 
технического прогресса: теоретическая наука стала использоваться для созда-
ния передовых инженерных технологий, главным образом военных. Исследо-
вательский университет имени Гумбольдта, основанный в 1810 г. в Берлине, 
расширил идею практического использования теоретических наук, иными 
словами, не только технические, но и все науки должны были обслуживать 
практические интересы центральной власти.

Созданию французской Политехнической школы и Берлинского универ-
ситета имени Гумбольдта в качестве новых моделей учебных заведений пред-
шествовала научная революция XVIII в., связанная в первую очередь с име-
нем И. Ньютона и приведшая к созданию экспериментальной науки [1]. Науч-
ная революция объединила теорию и практику в экспериментальных науках, 
а парижская Политехническая школа и Берлинский университет – теорию 
и практику в учебном процессе. Эти вузы послужили базой для создания мо-
дели исследовательского университета, которая активизировала научно-тех-
нический прогресс в Европе, ставший впоследствии геополитическим факто-
ром лидерства.

Россия, а затем и СССР, присоединившись к Франции и Германии, актив-
но включились в научно-технический прогресс. Советский Союз сумел даже 
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вырваться в лидеры после Второй мировой войны, о чем свидетельствует за-
пуск первых советских космических ракет. 

На территории современной Беларуси модель исследовательского универ-
ситета появилась только в начале XX в., ярким примером тому стал Белорус-
ский государственный университет, основанный в 1921 г. БГУ был создан по 
аналогии с Московским государственным университетом имени М. В. Ломо-
носова, в том числе благодаря и профессуре последнего. Более того, первым 
ректором БГУ был В. И. Пичета – профессор МГУ.

Общеизвестно, что МГУ – это один из ведущих исследовательских уни-
верситетов Российской Федерации. Благодаря исследовательской модели уни-
верситетского образования в дореволюционной России, а затем в СССР, была 
создана сильная научно-техническая сфера: и дореволюционные, и советские 
ученые внесли существенный вклад в мировую науку. Именно наука и ее раз-
витие стали характерной чертой российского университетского образования, 
например, это отражено в девизе МГУ, который был основан в 1755 г. и явля-
ется старейшим классическим университетом России: «Наука есть ясное по-
знание истины, просвещение разума» [2].

Благодаря сотрудничеству с МГУ, БГУ был создан как исследовательский 
университет для развития наук, выпускники которого в основном пополняли 
кадровый состав Национальной академии наук Беларуси. В свою очередь, 
НАН Беларуси была активно задействована в космических программах Совет-
ского Союза. А успехи СССР в космических технологиях создали славу совет-
ской науке и образованию: в мире утвердилось мнение, что советское образо-
вание – одно из лучших. И это было правдой, только с одним уточнением: 
речь должна идти о научно-техническом образовании.

Поскольку БГУ был первым на территории современной Беларуси, то все 
последующие белорусские университеты перенимали его опыт. Вот почему 
во всех высших учебных заведениях нашей страны используется модель ис-
следовательского университета, которая предполагает, что научно-исследова-
тельская подготовка является важным и необходимым элементом универ-
ситетского образования, т. е. все студенты должны заниматься научными ис-
следованиями. Таким образом, исследовательская модель университетского 
об разования была первой моделью университета в Беларуси и остается доми-
нирующей. Однако поскольку в середине XX в. в мире начались процессы 
массовизации сектора высшего образования и профессионализации классиче-
ских университетов, а также происходило расширение сектора высшего обра-
зования за счет вузов не университетского профиля (например, политехниче-
ских колледжей), то сегодня высшие учебные заведения Беларуси (как и во 
многих других странах) представляют собой комбинацию исследовательской 
и профессионально-ориентированной модели университетского образования.

Тот факт, что научно-исследовательская работа является неотъемле- 
мым элементом высшего образования и что все студенты должны заниматься 
научными исследованиями, отразился в общественном сознании населения 
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республики самым прямым образом. Так, социологический опрос, проведен-
ный в 2018 г., показал, что 31,4 % опрошенных жителей Беларуси считают, что 
ценность образования состоит в том, что «оно развивает ум и способности 
человека» (это 2-й ранг из 12 среди всех вариантов ответа на вопрос: «В чем 
главная ценность образования, что оно дает человеку?»)1. То, что для пример-
но трети населения образование ценностно тем, что оно интеллектуально раз-
вивает человека, неудивительно: значительная доля граждан нашей республики 
занята интеллектуальным трудом (в советский период в Беларуси была созда-
на довольно большая, в общем-то для небольшой страны, научно-техническая 
сфера и сектор высшего образования). И, во-вторых, подобное ценностное от-
ношение связано именно с тем, что белорусские университеты, начиная с БГУ, 
строились по исследовательской модели – именно она способствовала разви-
тию научно-технического прогресса, а как мы помним, в советский период 
Беларусь была одним из центров научно-технического развития, в котором 
был заинтересован СССР, стремившийся к лидерству в геополитическом со-
перничестве. Можно сказать, что исследовательская модель университетского 
образования закрепила в общественном сознании граждан Беларуси ценност-
ное отношение к образованию как к развитию ума и способностей человека. 

В настоящее время в нашей стране в условиях развития инновационной 
экономики модель исследовательского университета служит основой для соз-
дания инновационного университета. Инновационный университет – это ис-
следовательская модель, адаптированная под коммерциализацию научного 
и технического творчества (под коммерциализацию инновационных разрабо-
ток). Вокруг исследовательского университета можно создать инфраструкту-
ру, которая будет помогать коммерциализации инновационных продуктов 
и технологий (в том числе через стартапы). Подобное можно видеть на приме-
ре российского Инновационного центра «Сколково». Но в Беларуси нет таких 
финансовых возможностей, как в России, чтобы построить аналогичный 
центр. Однако можно пойти по другому пути, чтобы встроить наши техниче-
ские университеты в рыночную инновационную экономику. И этот путь – обу-
чение в технических университетах части студентов-инженеров как предпри-
нимателей через интеграцию инженерного образования и бизнес-образования 
в учебном процессе. Похожая практика уже существует в западных инженер-
ных вузах: студентам предлагаются курсы по предпринимательству, причем 
в процессы преподавания вовлечены представители бизнес-сообщества [3]. 
Известный представитель такой инженерной подготовки – это И. Маск, явля-
ющийся одновременно и инженером, и бизнесменом.

В 2017 г. Институт социологии НАН Беларуси совместно со своим партне-
ром – Национальным техническим университетом Украины «Киевский поли-
технический институт имени Игоря Сикорского» (НТУУ «КПИ»), провели 

1 В качестве эмпирической базы выступали данные социологического исследования, про-
веденного Институтом социологии НАН Беларуси в 2018 г. Объем выборочной совокупности 
составил 2130 человек. 
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социологическое исследование, ставившее своей целью выяснить, насколько 
мотивированы и готовы студенты инженерных специальностей Белорусско-
го национального технического университета и НТУУ «КПИ» заниматься 
инженерным бизнесом, включая создание стартапов1. Полученные данные 
показали, что 28,3 % украинских и 25,6 % белорусских студентов на вопрос: 
«Хотите ли Вы обучаться предпринимательским знаниям и умениям в Вашем 
университете?» однозначно и уверенно ответили: «Да, конечно». Среди тех 
опрошенных, кто уже имел собственный бизнес, 7,3 % были студентами 
НТУУ «КПИ», 5,5 % – БНТУ [4]. 

Итак, значительная часть студентов-инженеров БНТУ хотят получить биз-
нес-образование в своем вузе. Условия, при которых они готовы начать бизнес 
в производственной сфере, представлены на рисунке. 

1 Исследование выполнялось в рамках гранта на тему «Интеграция инженерного образо-
вания и бизнес-образования в технических университетах Украины и Беларуси как фактор 
развития национальных экономик» при финансовой поддержке БРФФИ и ГФФИУ (2016–2018 гг.). 

Распределение ответов студентов инженерных специальностей БНТУ на вопрос:  
«Какие условия способствовали бы открытию Вашего бизнеса в производственной сфере?»
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Как уже было сказано выше, вслед за Францией и Германией, запустивши-
ми научно-технический прогресс в Европе, Россия также начала развивать 
естественные и технические науки и создавать новый тип инженерной школы 
по образцу Политехнической школы в Париже. Об этом пишет С. П. Тимошен-
ко в книге «Инженерное образование в России» [5]. Что касается Беларуси, 
то модель Политехнической школы в Париже перенял Белорусский нацио-
нальный технический университет в ходе сотрудничества с Московским 
высшим техническим училищем имени Н. Э. Баумана (теперь – Московский 
государственный технический университет имени Н. Э. Баумана – МГТУ 
им. Н. Э. Баумана). 

БНТУ был создан в 1920 г. и является первым инженерным вузом на  
территории современной Беларуси. Через тесное сотрудничество с МГТУ  
им. Н. Э. Баумана БНТУ стал представлять собой технический вуз, сочета- 
ющий модель французской Политехнической школы (комбинация в учебном 
процессе изучения теоретических наук и обучения инженерным технологиям) 
с русской моделью производственного обучения в учебном заведении, когда 
последнее имеет собственные производственные мастерские. Если коротко, 
то можно сказать, что сочетание французской модели инженерного образо-
вания и традиционного метода обучения ремеслам означает, что обучение 
в техническом вузе идет от теории к практике (в аудиториях и лаборатори-
ях) и от простых производственных операций к сложным (в производствен-
ных мастерских вуза). Подобная комбинация в инженерном образовании  
является важной и означает, что студент-инженер БНТУ, получающий научную 
подготовку в аудиториях и научных лабораториях, а также обучающийся 
работать с различного рода станками и другим инженерным оборудованием 
в производственных мастерских, в состоянии придумать инженерную идею 
и представить, как ее воплотить технически. Что нужно студенту-инженеру 
для коммерциализации его инженерной идеи, если он хочет заниматься про-
изводственным бизнесом? Ему нужны предпринимательские знания и уме-
ния. Необходимо, таким образом, включить в подготовку студентов-инже-
неров курсы по предпринимательству для той их части, кто хочет заниматься 
бизнесом. 

В советский период в нашей стране было создано 7 инженерных вузов, 
включая БНТУ. Чтобы понять много это или мало, проведем сравнение с Чеш-
ской Республикой, которая по количеству населения примерно равна Беларуси. 
В настоящее время в Чехии работают: 

– Чешский технический университет в Праге;
– Технический университет в Брно;
– Технический университет в Остраве (Горный институт);
– Технический университет в Либерце; 
– университет SKODA AUTO (коммерческий вуз в г. Млада-Болеслав);
– Чешский агротехнический университет в Праге; 
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– Высшая политехническая школа в Йиглаве (Политехнический универ-
ситет г. Йиглава). 

Итого функционируют тоже 7 инженерных вузов. При этом в основе эко-
номики Чехии лежит именно промышленность, т. е. это промышленно разви-
тая страна. Таким образом, сравнение показывает, что наша страна может 
быть названа инженерной республикой, поскольку имеет значительный инже-
нерный потенциал для промышленного и инновационного развития. 

Учитывая, что студенты-инженеры как исследователи участвуют в разра-
ботке инженерных идей и как бизнесмены в их коммерциализации, можно 
сказать, что мы имеем значительный потенциал для развития инновационной 
экономики. Более того, можно утверждать, что инженерный корпус в нашей 
стране – это национальное достояние, поскольку у нас нет нефти и газа, но 
есть довольно много инженеров, которые могут создавать экономическое бо-
гатство и развивать экономику. 

Современные западные источники показывают, что подготовка инжене-
ра-предпринимателя, осуществляемая через интеграцию инженерного обра-
зования и бизнес-образования в технических вузах, рассматривается в кон-
тексте идеи о том, что инженеры создают богатство. Потому неудивительно, 
что Королевская инженерная академия (Irish Academy of Engineering) в своем 
докладе 2010 г. «Инженерное исследование в Ирландском экономическом раз-
витии» формулирует главную цель инженерных вузов следующим образом: 
«Инженерные школы должны брать ответственность за подготовку выпуск-
ников, которые будут создавать богатство (wealth). Они должны это делать че-
рез создание и включение учебных модулей по предпринимательству и в сту-
денческий учебный план, и в учебный план тех, кто готовится защищать дис-
сертацию (Ph. D.), а также через проекты, в которых участвуют студенты 
и которые связаны с индустрией» [3]. Подобный взгляд на инженеров обу-
словлен тем, что инженеры-предприниматели рассматриваются в качестве од-
ной из ключевых фигур, поддерживающих с приходом промышленного капи-
тализма тренд коммерциализации технического творчества, когда научно-тех-
нические разработки используются для создания производственного бизнеса 
и получения прибыли.

В отличие от западных стран, и прежде всего США, СССР не рассматри-
вал экономическое развитие и экономическое богатство как фактор лидерства. 
Соответственно в советской экономике отсутствовали коммерческие игроки 
(предприниматели и бизнесмены), заинтересованные в коммерциализации на-
учно-технического творчества для получения прибыли. В итоге в СССР не сфор-
мировался тренд коммерциализации инновационных продуктов, который был 
описан известным австрийско-американским экономистом Й. Шумпетером 
в его концепции инновационной экономики. 

Сегодня, при отсутствии идеологических препятствий для развития про-
мышленного предпринимательства, белорусские технические университеты 
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мо гут использовать модель исследовательского университета, чтобы способ-
ствовать научно-техническому прогрессу не только в области развития во ен-
ной техники, но и для развития инновационной экономики. Таким образом, 
можно заключить, что исследовательская модель университетского образова-
ния продолжает оставаться лидерской моделью.
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ БЕЛОРУССКОЙ МОЛОДЕЖИ 
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

В статье рассмотрены некоторые особенности потребительского поведения белорусской 
молодежи по основному виду деятельности в сфере образования по данным социологического 
исследования, проведенного Институтом социологии НАН Беларуси в 2018 г. В зависимости 
от степени образовательной активности, места образования в системе жизненных приорите-
тов определены типы потребителей на рынке образовательных услуг, установлена их распро-
страненность в выделенных группах молодежи.
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Национальная система образования развивается с учетом основных тен-
денций мирового образовательного пространства наряду с достижениями на-
уки, совершенствованием производственных технологий, социально-эконо-
мических процессов, изменениями в психологии самого человека, повышени-
ем ценности и социальной значимости его саморазвития. В «Национальной 
стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики Бе-
ларусь на период до 2030 года», одобренной протоколом заседания Президиума 
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Совета Министров Республики Беларусь от 2 мая 2017 г. № 10, отмечается: 
«Основой устойчивого и сбалансированного экономического роста становит-
ся человек, обладающий современными знаниями и высоким уровнем про-
фессионализма» [1, c. 12]. В этой связи неоспорима значимость исследования 
особенностей потребительского поведения молодежи на рынке образователь-
ных услуг, продуцируемого потребностью личности в организации образова-
тельного пространства, в которое входят: объективные условия, регулируе-
мые формальными правилами образовательного учреждения и законом, – ме-
сто, время, выбор и использование конкретных образовательных учреждений; 
субъективные условия, регулируемые мотивационными, диспозиционными 
механизмами, а также механизмом памяти – неформальное образование, пре-
жде всего самообразование [2, c. 1594]. Так, объекты потребления в сфере об-
разования являются предложением на рынке опекаемых благ – в рамках бес-
платной общедоступной системы образования (включает системы основного, 
дополнительного, специального образования) [3, с. 10–13], на рынке частных 
благ – в рамках оказываемых образовательных услуг на платной основе в си- 
с теме образования. Потребительское поведение молодежи на рынке образова-
тельных услуг отражает интересы представителей этой группы в усилении 
собственной образованности, расширении каналов включения в общественно 
полезную деятельность, а также отражает уровень развития человеческого ка-
питала в стране, образовательные традиции белорусского общества.

Некоторые аспекты образовательного потребительского поведения моло-
дежи рассмотрим на основании данных исследования Института социологии 
НАН Беларуси, проведенного в 2018 г. (выборочная совокупность молодежи 
от 16 до 34 лет включительно составила 785 чел.). В первую очередь потребно-
сти и интересы в образовательных услугах определяются сопутствующим 
данному этапу жизни молодого человека основному виду деятельности, поэ-
тому в статье особое внимание уделим потребительским практикам обучаю-
щейся1, работающей, необучающейся и неработающей групп молодежи, выде-
ленных среди опрошенных. 

Если принимать во внимание сложившиеся в обществе представления об 
успешном профессионально-статусном и духовно-нравственном становлении 
личности к определенному возрасту, то национальная система образования 
служит достижению этой цели с детского возраста. После получения обяза-
тельного базового и среднего школьного образования молодой человек, исхо-
дя из собственных жизненных приоритетов, определяет для себя: продолжить 
обучение в рамках среднего специального, профессионально-технического, 

1 Согласно статье 29 «Кодекса Республики Беларусь об образовании» от 13 января 2011 г.  
в новой редакции в соответствии с Законом Республики Беларусь от 14 января 2022 г. № 154-З 
«Об изменении Кодекса Республики Беларусь об образовании», к обучающимся относятся сле-
дующие категории лиц, принятых для освоения содержания образовательной программы: 
адъюнкт, аспирант, воспитанник, докторант, курсант, магистрант, слушатель, соискатель, ста-
жер, студент, учащийся, экстерн [3, с. 29–30].
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высшего учебного учреждения или же сразу приступить к работе. О наличии 
потребности в образовательных услугах свидетельствует социальный статус 
«учащийся» или «студент», преобладающий среди молодежи в возрасте до  
20 лет (77,3 %). В возрастной группе респондентов от 20 до 24 лет представле-
ны практически равные доли обучающейся и работающей молодежи – 19,3 
и 19,5 % соответственно (рис. 1). 

К 20 годам учащиеся колледжей, училищ, а к 24 годам студенты вузов за-
вершают обучение, получают профессию и готовы обеспечивать себя само-
стоятельно. Рабочие специальности востребованы и хорошо оплачиваются. 
Молодым специалистам и работникам оказывается государственная поддерж-
ка в форме обеспечения первого рабочего места, выплат денежной помощи, 
компенсаций, предоставления дополнительных гарантий в области трудовых 
и социально-экономических условий (охраны труда, рабочего времени, отпу-
сков и др.), содействия адаптации в трудовом коллективе и профессионально-
му становлению в рамках системы наставничества, предоставления возмож-
ности найма жилых помещений коммерческого пользования государствен- 
ного жилищного фонда (т. е. арендных квартир), а также квартир (домов),  
построенных за счет собственных средств предприятия; предоставления пра-
ва на получение льготного кредита на реконструкцию, строительство, приоб-
ретение жилья и др. Так, группа трудоустроенных респондентов характери-
зуется численным преобладанием 30–34-летних – 46,2 % и 25–29-летних – 
29,9 % участников опроса (см. рис. 1).

Следует отметить, что в Республике Беларусь осуществляется информа-
ционно-просветительская работа с молодежью о востребованных на рынке 
труда профессиях и возможностях их образовательного освоения, по вопро-
сам трудоустройства и временной трудовой занятости, а также содействие пе-
реквалификации и профессиональной подготовке безработных. Группа обу-
чающихся включает 77,3 % молодых людей в возрасте до 20 лет, 19,3 % –  
20–24 года. На неработающих и необучающихся приходится 24,0 % 20–24-лет-
них и 28,7 % 30–34-летних респондентов. Примечательно, что среди незанятых 
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Рис. 1. Возрастная структура молодежи по основному виду деятельности, %
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преобладают молодые люди от 25 до 29 лет – 35,6 %, которым противостоит 
29,9 % работающих и только 2,0 % обучающихся этого возраста (см. рис. 1). 
Если невключенность в образовательную деятельность десятой части моло- 
дежи в возрасте до 20 лет (11,7 %) можно объяснить нахождением на жизнен-
ном этапе выбора профессии и образовательных услуг, а ее четверти от 20  
до 24 лет – поиском места работы по окончании учебного заведения, то для 
немалой доли респондентов от 25 до 34 лет – отсутствием интереса к непре-
рывному обучению и образовательной активности как подспорья для лич-
ностного саморазвития (чему не препятствуют физические или социальные 
ограничения), а также для решения проблем трудоустройства или карьерного 
роста, профессиональной мобильности. 

Далее углубимся в рассмотрение реализации молодежью образовательно-
го потребительского поведения не только в рамках формального, но и допол-
нительного формального и неформального образования (самообразование,  
повышение квалификации и пр.). Ведь если говорить о необходимости обра-
зовательных практик, то различные специалисты, например, в сфере науки 
и образования, культуры и т. п., без получения и совершенствования знаний 
и навыков, повышения уровня компетенций окажутся неспособными в полной 
мере выполнять свои основные профессиональные обязанности. Для различ-
ных категорий рабочих, так же, как и для разного уровня специалистов, обра-
зование и самообразование (получение диплома о профессиональной подго-
товке, освоение курсов повышения квалификации и программ стажировок, 
прохождение аттестации кадров, аудитов и т. п.) могут служить средством 
осуществления социальной (профессиональной) мобильности. Молодые люди, 
вовлеченные в тяжелый физический труд, могут прибегать к образовательной 
или самообразовательной деятельности, когда осознают необходимость ком-
пенсации интеллектуальных потерь, сопряженных с объективным характе-
ром и содержанием выполняемого труда. Подобным образом безработная мо-
лодежь благодаря самообразованию реализует потребность в саморазвитии 
и самосовершенствовании, личностном росте, а также получает возможность 
включиться в трудовые отношения.

По данным исследования, среди опрошенных молодых людей большин-
ство – учащиеся и студенты – 29,0 %. В структуре работающей молодежи не-
высокую долю составляют руководители среднего звена (начальник цеха, от-
дела) – 2,8 %, низшего звена (мастер, бригадир и т. д.) – 2,6 %, высшего звена 
(директор, председатель и т. д.) – 0,7 %. Многие заняты в сфере физического 
труда: 18,7 % – рабочие (промышленности, транспорта, строительства и др.), 
2,7 % – крестьяне, рабочие сельского хозяйства. Выделяется существенная 
доля специалистов, социальное положение которых требует определенных 
компетенций: служащие, специалисты производственной сферы (инженер, 
технолог и др.) – 8,0 %; служащие, специалисты непроизводственной сферы 
(учитель, врач и др.) – 7,3 %; служащие без специального образования (секре-
тарь, регистратор и т. д.) – 5,8 %; занимающиеся индивидуальной предприни-
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мательской деятельностью – 3,6 %; военнослужащие, сотрудники правоохра-
нительных органов – 1,2 %. Примечательно, что в структуре группы неработа-
ющей и необучающейся молодежи в целом преобладает число трудоспособных 
молодых людей, ведь к категории безработных по социальному положению 
здесь отнесли себя 6,7 %, к занимающимся домашним хозяйством – 3,7 %.

Ответы молодых людей о вовлеченности в практики самообразования на-
прямую характеризуют степень их активности в качестве потребителей обра-
зовательных услуг. Образовательно активная молодежь, ориентированная на 
практики самообразования, приобретение новых знаний умений, навыков, сре-
ди работающих составляет 34,7 %, потенциально активная (не занимающаяся 
самообразованием, приобретением новых знаний, умений, навыков, но плани-
рующая заняться в будущем) – 32,9 %, пассивная (не занимающаяся и не пла-
нирующая в будущем заниматься самообразованием, приобретением новых 
знаний, умений навыков) – 31,4 % (рис. 2).

Помимо формальной учебной деятельности в рамках обязательного освое-
ния содержания образовательных программ, среди опрошенных обучающих-
ся 48,7 % занимаются самообразованием, 25,6 % планируют заняться в буду-
щем. Это свидетельствует об осознании ими необходимости развития не толь-
ко компетенций, умений, навыков, строго определенных образовательным 
институтом, но и набора компетенций, избранных конкретно для себя. Стрем-
ление молодежи к реализации индивидуальных треков свидетельствует о на-
личии у них таких качеств, как гибкость, целеустремленность, способность 
к рефлексии, внутренней организованности, сформированности навыков непре-
рывного саморазвития в современных условиях расширяющегося и обновля-
ющегося объема знаний, модернизационных процессов, высокой конкуренции 
на рынке труда. Тем не менее среди обучающейся молодежи около четверти 
(25,7 %) заявили об отсутствии планов в будущем заниматься самообразовани-
ем, что указывает на их легкомысленное отношение к получаемой специаль-
ности, а также к будущей самореализации в трудовой сфере. В группе нерабо-
тающей и необучающейся молодежи по отношению к самообразовательной 
деятельности около трети пришлось на активные (29,8 %) и потенциально ак-
тивные (32,3 %), чуть большая часть – на пассивные (38,0 %) позиции ее пред-
ставителей (см. рис. 2).

Самообразовательная деятельность невозможна в отрыве от реализации 
потребительских практик, связанных с покупкой вспомогательной литерату-
ры, оплатой тренингов, семинаров, курсов, услуг коучей, наставников, в том 
числе распространяемых благодаря интернет-технологиям по платной подпи-
ске. Степень образовательной активности молодежи подтверждается готовно-
стью респондентов тратить деньги на рынке образовательных услуг. Актив-
ными и потенциально активными потребителями услуг в сфере самообразо-
вания (тратящие и планирующие тратить деньги на литературу, материалы, 
оплату курсов и т. д.) выступили 18,3 % обучающихся, 17,3 % работающих, 
5,0 % неработающих и необучающихся молодых людей. Ситуация преобладания 
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затруднившихся дать ответ на соответствующий вопрос среди всех групп ре-
спондентов (59,6 % обучающихся, 63,7 % работающих, 74,7 % неработающих 
и необучающихся) наталкивает на предположение о том, что некоторая часть 
молодежи либо не осведомлена о суммах затрат на образовательном рынке 
ввиду нахождения на материальном попечении членов семьи или родственни-
ков, либо еще не определилась с планами на будущее о выделении части свое-
го бюджета на данную статью расходов.

Далее определим самооценки различных групп молодежи полноты реали-
зации своих способностей, знаний, качеств и так далее в учебе, самообразова-
нии, что также указывает на потребительскую активность в сфере образо-
вательных услуг. Среди работающей молодежи больше оказалось тех, кто  
не в полной мере реализует свои интеллектуальные способности и силы в уче-
бе, самообразовании – 41,4 %, что, скорее всего, связано с ограниченностью 
свободного времени для образования и саморазвития приложением усилий  
в трудовой сфере жизнедеятельности; в полной мере отдают себя учебе, само-
образованию 12,4 % работающих. Как правило, среди обучающейся молодежи 
высока доля отметивших полную (46,8 %), а также частичную (37,3 %) реали-
зацию своих потенций в формальном и неформальном образовании. Распро-
страненность пассивного отношения к потреблению образовательных услуг 
среди неработающей и необучающейся молодежи подтверждается самооцен-
кой около трети (32,1 %) ее представителей нереализации своих способностей, 
знаний, качеств и так далее в учебе, самообразовании (рис. 3).

В совокупности мотивационных аспектов самообразовательной актив-
ности работающей молодежи преобладают восходящие к актуализации по-
требности в саморазвитии: стремление к самореализации, самосовершен - 
ст вованию (35,9 %); стремление к новым знаниям, освоению всего нового (24,2 %). 
Молодежь также занимается самообразованием, стремясь к социально-ста-
тусному успеху, что выражено в желании быть успешным человеком (26,2 %), 
интересным и востребованным в обществе (18,2 %), следованием требова-
нию современной жизни (13,6 %) и опасением отстать от нее (7,5 %). Среди 

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос: «Занимаетесь ли Вы самообразованием,  
приобретением новых знаний, умений и навыков?» среди молодежи  

в зависимости от основного вида деятельности, %
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работающих молодых людей не меньше тех, кто занимается самообразовани-
ем с точки зрения профессионально-карьерных амбиций: на стремление быть 
конкурентоспособным на рынке труда указали 19,1 %, на требование профес-
сии – 14,2 % (рис. 4).

Самообразование большей части обучающейся молодежи также основано 
на внутриличностном механизме самоактуализации (т. е. потребности в само-
развитии), что отражается в преобладании взятых вместе таких побудитель-
ных мотивов, как стремление к самореализации, самосовершенствованию 
(43,1 %); стремление к новым знаниям, освоению всего нового (27,9 %). Высо-
ка здесь доля и тех, чьи самообразовательные практики мотивированы аспек-
тами социально-статусных достижений: желанием быть успешным челове- 
ком (30,5 %), интересным и востребованным в обществе (27,6 %), следованием 
требованию современной жизни (21,5 %) и стремлением не отстать от жизни 

Рис. 3. Распределение ответов на вопрос: «На Ваш взгляд, насколько полно  
Вы реализуете свои способности, знания, качества и так далее в учебе, самообразовании?» 

среди молодежи в зависимости от основного вида деятельности, %

Рис. 4. Побудительные мотивы самообразования среди молодежи  
в зависимости от основного вида деятельности, %
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(6,0 %). Ориентация на преимущества в трудовой деятельности среди обучаю-
щейся молодежи выражена в меньшей степени: занимаются самообразовани-
ем, мотивируя это повышением своей конкурентоспособности на рынке тру-
да, в профессии, – 10,4 %; требованиями профессии – 7,2 % (см. рис. 4).

Среди представителей группы неработающей и необучающейся молодежи 
преобладают в совокупности мотивы самообразования, связанные с социаль-
но-статусными устремлениями: на желание быть успешным человеком указа-
ли 25,7 %, на следование требованию современной жизни – 18,6 %, на стрем-
ление не отстать от жизни – 13,1 %; на желание быть интересным и востребо-
ванным в обществе – 13,8 %. Также незанятые в экономике страны молодые 
люди занимаются самообразованием, исходя из мотивов реализации потреб-
ностей в моральном и интеллектуальном саморазвитии: самореализации, са-
мосовершенствования – 27,8 %, приобретения новых знаний, освоения всего 
нового – 11,1 %. Мотивы самообразования, выражающие ориентацию на 
включение в трудовую деятельность и успех в ней, среди неработающей и не-
обучающейся молодежи относительно других групп в среднем менее выраже-
ны: на стремление быть конкурентоспособным на рынке труда, в профессии 
указали 5,7 %, на требование профессии – 10,6 % представителей группы  
(см. рис. 4).

Получение образования закладывает основу для будущего развития чело-
века, улучшения социально-экономических условий его жизнедеятельности. 
Обозначенные мотивы потребления на рынке образовательных услуг в выде-
ленных группах молодежи коррелируют с самооценкой в них ценности, по-
лезности образования для человека. Поскольку в самой сущности образова-
ния заложена направленность обучения и воспитания на профессиональное 
развитие личности, что чаще воспроизводится при его определении на обы-
денном уровне (ввиду получения при его завершении документа о присвое-
нии квалификации), при анализе мнений респондентов относительно аспек-
тов значимости образования условно опустим вариант «дает человеку про-
фессиональные знания и навыки» (рис. 5).

Среди работающей молодежи наблюдается ориентация в сторону профес-
сионально-карьерной значимости образования: на то, что оно помогает делать 
карьеру и повышать социальный статус (положение в обществе) указали 35,2 %; 
помогает человеку больше зарабатывать, повышать свое благосостояние –  
27,4 %; делает человека более конкурентоспособным на рынке труда – 17,0 %. 
Значимость образования выражена среди работающей молодежи и в оценках 
следующих его преимуществ: оно развивает ум и способности человека – 
29,4 %; воспитывает нравственные качества, характер – 19,8 %; повышает са-
мооценку – 17,3 %; развивает инициативу – 6,9 %. В среднем здесь несколько 
менее выражены оценки социально-статусной пользы образования через та-
кие аспекты, как развитие способностей понимать других и строить отноше-
ния с людьми (13,4 %); формирование определенного круга общения (10,7 %) 
(см. рис. 5).
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Для существенной доли обучающейся молодежи важно саморазвитие по-
средством образования: на то, что оно способствует развитию ума и способно-
стей человека, указали 34,7 %; воспитанию нравственных качеств, характера – 
26,2 %; повышению самооценки человека – 24,5 %; развитию инициативнос- 
ти – 9,1 %. Ориентация на интеллектуальное и личностное саморазвитие, 
большая склонность к восприятию социально-статусной значимости образо-
вания, чем профессионально-карьерной, сохраняются в группе неработающей 
и необучающейся молодежи (см. рис. 5).

Таким образом, образовательное потребительское поведение молодежи спо-
собствует не только решению проблем, связанных с ее профессиональной сфе-
рой жизнедеятельности, но и служит разрешению общегуманитарных, куль-
турных, гедонистических проблем, так как направлено на самосовершенство-
вание, личностный рост, подтверждение социальной значимости.

Согласно данным опроса относительно потребительского поведения групп 
молодежи в сфере образования, представляется возможным предположить на-
личие среди них типологических различий. В результате анализа степени 
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Рис. 5. Главная ценность образования по мнению молодежи  
в зависимости от основного вида деятельности, %
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включенности в сферу обязательного и дополнительного формального и не-
формального образования, опыта финансовых трат на рынке образовательных 
товаров и услуг (покупка специализированной литературы, материалов, опла-
та курсов и т. п.), самооценки полноты реализации своих способностей, зна-
ний, качеств и так далее в учебе, самообразовании среди молодежи выделяют-
ся типы потребителей по степени образовательной активности:

– активный – получает образование, занимается самообразованием, при-
обретением новых знаний, умений, навыков; тратит деньги на рынке образо-
вательных услуг; в полной мере реализует свои способности, знания, качества 
в учебе, самообразовании;

– потенциально активный – не занимается самообразованием, приобрете-
нием новых знаний умений, навыков, но планирует делать это в будущем, пусть 
даже и включен в систему общего образования; не тратит деньги на рынке 
образовательных услуг, но планирует в будущем; частично или не полностью 
реализует свои способности, знания, качества в учебе, самообразовании;

– пассивный – не получает образование, не занимается и не планирует в бу-
дущем заниматься самообразованием, приобретением новых знаний, умений, 
навыков; не тратит и не планирует тратить деньги на рынке образовательных 
товаров и услуг; не реализует свои способности, знания, качества в учебе, са-
мообразовании.

Среди работающей молодежи в равной степени представлены все три типа 
потребителей в сфере образования по степени активности. Большей частью 
обучающихся воспроизводятся практики активного типа потребителя, осталь-
ными двумя третями среди них – как потенциально активного, так и пассив-
ного типа. В группе неработающей и необучающейся молодежи, несмотря на 
численно значимую выраженность всех трех из обозначенных по степени ак-
тивности типов, наблюдается большая направленность в сторону пассивного 
и потенциально активного.

На основании данных о мотивах образовательной деятельности, само- 
оценки значимости образования для человека молодых потребителей можно 
разделить по месту образования в системе жизненных приоритетов на следу-
ющие типы: 

– профессионально-карьерный – нацелен на приобретение профессиональ-
ных компетенций, конкурентоспособность на рынке труда, продвижение по 
карьерной лестнице, повышение благосостояния;

– саморазвивающийся – ориентирован на духовный и интеллектуальный 
рост, раскрытие способностей, моральное самоутверждение;

– социально-статусный – ориентирован на социальный успех, соответст-
вие социальным ожиданиям (требованиям современной жизни), востребован-
ность обществом, включение в определенный круг общения, формирование 
социальных связей и т. д.

Работающей молодежью в равной степени реализуются представления всех 
типов потребителей по поводу инструментальной (профессионально-карьерный, 
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социально-статусный типы) или терминальной (саморазвивающийся тип) цен-
ности образования. Как среди обучающихся, так и неработающих и необуча-
ющихся опрошенных молодых людей больше проявляются ориентации само-
развивающегося и социально-статусного типов потребителей в сфере образо-
вания, нежели профессионально-карьерного.
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В современных условиях общественного развития знания и информация 
превратились в стратегический ресурс социально-экономического, техноло-
гического и культурного развития социума. В связи с этим важнейшим со- 
циальным институтом, обеспечивающим накопление и воспроизводство зна-
ний, является институт образования, выступающий, на наш взгляд, драйвером 
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общественного развития. Указанные тенденции оказали влияние на изменение 
социальной значимости и роли в современном обществе как школьных учите-
лей, так и педагогических работников в целом. В данном случае представля-
ется объяснимым усиление требований и внимания к специалистам сферы об-
разования. В практической деятельности перед педагогами ставятся новые 
задачи, которые характеризуются усложнением своего содержания по сравне-
нию с теми, которые они выполняли ранее.

Возрастание роли педагогов в развитии общества знания и повышение от-
ветственности за результаты педагогического труда приводят к тому, что 
в своей деятельности педагоги сталкиваются с большим количеством стрес-
согенных факторов. К таким факторам, на наш взгляд, можно отнести психо-
логическую перегрузку, высокую степень ответственности, либерализацию 
отношений «учитель – ученик» и «учитель – родители», хроническое пере-
утомление и т. д. 

В этих условиях успешное выполнение педагогами своих обязанностей 
возможно только при наличии высокого уровня физического и психологиче-
ского здоровья. Чтобы учителя могли поддерживать его на необходимом для 
продуктивной работы уровне, им желательно иметь надлежащее материальное 
вознаграждение за свой труд, поскольку оно напрямую связано с качеством 
жизни. Достаточный уровень материального обеспечения позволяет удовлет-
ворять возникающие потребности, в частности, приобретение каких-либо эко-
номических благ, в том числе и длительного пользования; своевременный от-
дых, который способствует минимизации вероятности эмоционального выго-
рания, морального и физического упадка; возможность получения каких-либо 
новых впечатлений, улучшающих психическое состояние педагога. 

Материальное благополучие учителей является предметом научного ин-
тереса многих ученых-социологов. Так, например, различным сторонам соци-
ально-экономического положения учителей и педагогических работников по-
священы статьи Е. М. Аврамовой [1], О. В. Крухмалевой [2], И. П. Геращенко, 
Ю. В. Марус, Е. В. Коваленко [3], Л. Р. Габдрафиковой [4], Ф. Г. Зиятдиновой [5], 
В. А. Ильина, А. А. Шабуновой, Г. В. Леонидовой [6], Е. А. Рыбаловой [7], 
Т. В. Филоненко, А. В. Шипилова [8], О. Н. Смолина [9]; экономическое поло-
жение и социальное самочувствие учителей анализируют в своих исследовани-
ях Д. В. Зернов, А. А. Иудин, А. А. Овсянников [10], М. А. Головчин, Т. С. Со-
ловьева [11], Е. С. Ковшова [12], Н. В. Ершова, Е. В. Прямикова, И. В. Шапко [13]. 
Вместе с тем, несмотря на наличие значительного количества публикаций 
в рамках рассматриваемого тематического поля, в научной среде недостаточ-
но изучены аспекты соотношения материальных и духовных факторов фор-
мирования ценностных ориентаций учителей в контексте социологической 
науки. Следует отметить, что отечественные социологи не часто обращаются 
к изучению указанной проблематики, что, в свою очередь, актуализирует ав-
торский интерес к ее рассмотрению.
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В настоящей статье фокус исследовательского внимания сконцентрирован 
на профессиональной группе педагогов. В данном случае нами рассматрива-
ется взаимосвязь самооценок материального положения семьи и ценностных 
ориентаций школьных учителей. Целью работы выступает выявление возмож-
ных различий в структуре ценностных ориентаций у педагогов с различными 
личностными самооценками материального положения. 

Представленная работа является логическим продолжением статьи «О не-
которых аспектах материального положения педагогов на основе их само-
оценки (из опыта социологического исследования)»1. Анализируемые данные 
были получены при проведении пилотажного социологического исследова-
ния по теме «Престиж профессии педагога в Беларуси: состояние и тенден-
ции», проведенного автором в 2020 г. Одной из целей исследования выступало 
выявление некоторых аспектов материального положения семей педагогов. 
Выборочную совокупность составил 121 педагог общеобразовательных школ 
Березовского района. Опрос проводился по гнездовой выборке, где генераль-
ная совокупность (район) была разделена на первичные гнезда в зависимости 
от типа населенного пункта, внутри них путем процедуры случайного отбора 
определялась единица исследования, т. е. общеобразовательная школа, под-
вергавшаяся сплошному обследованию. В зависимости от типа населенного 
пункта генеральная совокупность первичного гнезда разбивалась на вторичные 
гнезда следующим образом: административный город (г. Береза) – 3 общеоб-
разовательных учреждения; город районного подчинения (г. Белоозерск) –  
3 общеобразовательных учреждения; поселок городского типа – 0 общеобра-
зовательных учреждений; сельские населенные пункты – 19 образовательных 
учреждений общего среднего образования. В ходе случайного отбора в каче-
стве единиц исследования отобраны: одна общеобразовательная школа в ад-
министративном городе; одна общеобразовательная школа в городе районно-
го подчинения; одна сельская школа. Сбор данных осуществлялся методом 
анкетирования.

Учитывая, что материальное благополучие формируется различными ис-
точ никами доходов домохозяйства, а самооценка материального положения 
семьи может выступать в качестве одного из индикаторов готовности педаго-
га к эффективному выполнению своих профессиональных обязанностей, ис-
следовательский интерес был сосредоточен на анализе самооценок школьных 
учителей материального положения их семей. Теоретической основой иссле-
дования послужил стратификационный подход, идея которого раскрыта в кон-
цепции социальной стратификации известного русско-американского социо-
лога П. А. Сорокина. В контексте указанного подхода на основе самооценок 
опрошенных педагогов выявлены 3 группы респондентов по уровню мате-
риального благополучия их семей: «недостаточно обеспеченные» (хватает на 
еду и ежедневные расходы, покупка всего остального представляет трудности 

1 Толстяк Т. А. О некоторых аспектах материального положения педагогов на основе их 
самооценки (из опыта социологического исследования) // Иппокрена. 2022. № 1 (2). С. 190–202.
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и приходится себя ограничивать), «среднеобеспеченные» (могут удовлетво-
рить свои базовые потребности, но для покупки дорогостоящих товаров (на-
пример, холодильник, автомобиль либо дорогостоящий отпуск) им требуется 
либо сделать накопления, либо брать в долг у других людей) и «хорошо обе-
спеченные» (в целом ни в чем себе не отказывают и материально обеспечены). 
Определяющими факторами указанного распределения выступают: система 
ценностных ориентаций, уровень потребностей и притязаний респондентов, 
а также наличие иных (помимо основной заработной платы) источников полу-
чения дохода, которые формируют материальное благосостояние семей опро-
шенных1. 

В то же время, исходя из того, что в группе «недостаточно обеспеченные» 
доля респондентов, указавших, что они имеют средний достаток, составила 
50,0 % (при этом, во-первых, опрошенные отметили, что не могут купить до-
рогостоящие товары и у них есть затруднения в удовлетворении базовых по-
требностей, а во-вторых, данная группа имеет самую низкую долю тех, чье 
материальное благополучие семьи включает доход и от иных источников2), 
было сделано заключение, что оценка педагогами материального положения 
семьи зависит от их ценностных ориентаций. Вследствие этого нами была 
сформулирована гипотеза о том, что существуют различия в значимости ду-
ховных и материальных ценностей для респондентов групп «недостаточно 
обеспеченные» и «хорошо обеспеченные». Предполагается, что в группе «не-
достаточно обеспеченные» у педагогов будут доминировать ценности, услов-
но названные духовными.

С целью дальнейшего обоснования основного вывода о влиянии ценност-
ных ориентаций на самооценки материального положения и проверки иссле-
довательской гипотезы, предлагается реализовать более детальный анализ 
ценностей педагогов. Далее будут проанализированы ответы на вопрос: «Ска-
жите, пожалуйста, какие ценности для Вас являются наиболее значимыми в жиз-
ни?» Респондентам предлагалось выбрать не более семи категорий ценностей. 
Индикатор разработан учеными Института социологии НАН Беларуси и по-
зволяет исследовать базовые ценности личности, составляющие ее ценност-
ное ядро. Замеры ценностных ориентаций реализуются в рамках мониторинга 
общественного мнения населения Республики Беларусь. Некоторые результа-
ты исследований проблематики ценностных ориентаций представлены в на-
учных изданиях Института социологии НАН Беларуси [14–16]. 

Ценностные установки являются важнейшей компонентой структуры лич-
ности человека. От них зависят и мировоззренческие установки, которые оп-
ределяют жизненные приоритеты, в том числе и в трудовой деятельности. 
Значимость данного компонента личности подтверждается как развитием от-
дельных научных направлений в различных областях науки, так и множест-
вом теоретических и эмпирических исследований. Ценностная проблематика 

1 Толстяк Т. А. С. 190–202.
2 Там же.
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являлась научным интересом для таких известных социологов, как Ч. Р. Миллс, 
Э. Гидденс, Э. Дюркгейм [17], В. Я. Ядов [18], Р. Инглхарт [19] и др. Изуче- 
нию ценностных ориентаций педагогов посвящены работы таких ученых, как 
О. С. Грязнов, В. С. Магун [20], В. С. Собкин [21], Н. Е. Чуватова [22], Н. А. Са-
мойлик [23].

Для анализа структуры ценностных ориентаций педагогов и проверки ис-
следовательской гипотезы в качестве теоретической рамки нами использована 
теория мотивации А. Маслоу, который предложил иерархию потребностей, 
являющихся вместе со способностями человека основой формирования цен-
ностных ориентаций. Свою идею, которая может быть использована для ана-
лиза потребностей, мотивов и ценностей личности, ученый изложил в книге 
«Мотивация и личность» [24]. 

В иерархии потребностей А. Маслоу выделяет низшие и высшие потреб-
ности: к первым относятся физиологические потребности, потребность в безо-
пасности, любви и принадлежности к какому-то сообществу, группе; ко вто-
рым – познавательные, эстетические потребности и потребность в самореали-
зации. Можно сказать, что в основании иерархии находятся потребности в еде, 
безопасности и принадлежности к сообществу, у вершины – потребности 
в истине, добре и красоте. На основе данных потребностей можно условно вы-
делить группы материальных и идеальных ценностей. 

В теории мотивации акцентирована идея о взаимосвязи низших и высших 
потребностей. В случае депривации нескольких видов потребностей, включая 
физиологические, потребности более низшего порядка будут в большей степе-
ни доминировать над всеми прочими: «человек, который нуждается в пище, 
безопасности, любви и уважении, скорее всего, будет желать пищи сильнее, 
чем всего остального» [24, с. 61]. Потребности, находящиеся на верхних уров-
нях иерархии А. Маслоу, могут отойти на второй план до той поры, пока базо-
вые потребности не будут удовлетворены на приемлемом для человека уров-
не. Тогда эти потребности перестают быть первичными и становятся вторич-
ными. В таком случае формируется потребность и мотивация в ценностях, 
находящихся выше в иерархии. 

Теория мотивации А. Маслоу, как и любая другая, имеет свои теоретиче-
ские ограничения в объяснении и интерпретации тех или иных социальных 
явлений. Например, ученый отмечал, что имеют место случаи, при которых 
порядок иерархии для конкретного человека выглядит иначе нежели в иерар-
хии потребностей: какие-либо ценности высшего порядка могут быть распо-
ложены не вверху, а внизу пирамиды и наоборот. Тем не менее предложен- 
ная им идея о делении на материальные и идеальные потребности является 
по-прежнему актуальной и используется в нашем случае для анализа цен-
ностного сознания педагогов. 

Так, для анализа структуры ценностных ориентаций педагогов нами ус-
ловно выделены две группы ценностей – материальные и духовные. Мате- 
риальные ценности, направленные на удовлетворение потребностей в пище, 
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жилище, услугах, включают категории «карьера, высокое положение в обще-
стве» и «материально обеспеченная жизнь, достаток». В свою очередь ду хов-
ные ценности, удовлетворяющие потребности людей в совершенствовании, 
развитии их духовного мира, в насыщении сознания и души человека знания-
ми, чувствами и идеалами, представлены такими категориями, как «помощь 
людям» и «самореализация». 

Прежде чем перейти к анализу духовных и материальных ценностей в вы-
деленных группах, необходимо обратить внимание на тот факт, что анализи-
руемые ценности не занимают лидирующих позиций в ценностной структуре 
педагогов. Для респондентов наибольшее значение имеют такие базовые цен-
ности, как «здоровье», «дети», «семья», «душевный покой» и «комфорт», «лю-
бовь», и они одинаково значимы для всех педагогов. 

Ценности «карьера, высокое положение в обществе», «помощь людям», 
«самореализация» отметили менее трети респондентов. Ценность «матери-
ально обеспеченная жизнь, достаток» выбрала почти половина опрошенных 
(46,7 %), что указывает на ее достаточно высокую значимость (табл. 1). 

Таблица 1. Структура ценностных ориентаций педагогов

Какие ценности для Вас являются 
наиболее значимыми в жизни

Всего
В том числе по группам

«недостаточно 
обеспеченные»

«средне- 
обеспеченные»

«хорошо  
обеспеченные»

% ранг % ранг % ранг % ранг

Топ-5 ценностных ориентаций педагогов
Здоровье 94,2 1 92,9 2 96,9 1 90,0 1
Дети 90,0 2 100,0 1 87,5 3 86,7 2
Семья 88,3 3 78,6 3 93,8 2 80,0 4
Душевный покой, комфорт 70,0 4 71,4 4 64,1 4 83,3 3
Любовь 60,0 5 42,9 6 64,1 4 60,0 5

Ранги материальных и духовных ценностей
Материально обеспеченная 
жизнь, достаток 46,7 6 35,7 7 43,8 6 46,7 7
Помощь людям 29,2 9 35,7 7 25,0 9 23,3 11
Самореализация 26,7 10 28,6 8 31,3 8 20,0 12
Карьера, высокое положение 
в обществе 2,5 19 0,0 – 1,6 16 6,7 15

В результате анализа ранговых структур ценностных ориентаций педаго-
гов можно отметить следующее. Судя по рангам, ценность «материально обе-
спеченная жизнь, достаток» в общей структуре выражена примерно одинако-
во в трех группах по уровню материального положения (см. табл. 1). Вторая 
анализируемая материальная ценность «карьера, высокое положение в обще-
стве» не имеет существенной значимости ни для одной группы педагогов. 
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Учитывая это, интерес представляет со-расположение в ранговой структуре 
трех анализируемых групп следующих ценностей: духовных «помощь лю-
дям» и «самореализация» относительно материальной «материально обеспе-
ченная жизнь, достаток».

Согласно полученным данным, для группы «недостаточно обеспеченные» 
ценности «материально обеспеченная жизнь, достаток» и «помощь людям» 
равноценны – 7-й ранг у обеих, ценность «самореализация» немногим менее 
значима материальной ценности – 8-й ранг. Для группы «среднеобеспечен-
ные» ценность «материальный достаток» имеет 6-й ранг, «самореализация» – 
8-й, «помощь людям» – 9-й. Наконец, для группы «хорошо обеспеченные» 
ценность «материальный достаток» имеет 7-й ранг, «помощь людям» – 11-й, 
«самореализация» – 12-й. 

Таким образом, обращая внимание на особенности ранговых структур, 
можно сказать, что в группе «недостаточно обеспеченные» различия в уровне 
значимости для педагогов материальной ценности «материально обеспечен-
ная жизнь, достаток» и духовных ценностей «помощь людям» и «самореали-
зация» минимальны. Тогда как в группах «среднеобеспеченные» и «хорошо 
обеспеченные» имеют место явные различия в значимости этих ценностей. 

Итак, несмотря на то, что в группе «недостаточно обеспеченные» показа-
тели ценности «материально обеспеченная жизнь, достаток» достаточно вы-
сокие (7-й ранг из 19), ценности духовного порядка («помощь людям» и «са-
мореализация» – 7-й и 8-й ранги соответственно) в структуре ценностных 
ориентаций расположены непосредственно рядом с ценностью «материально 
обеспеченная жизнь, достаток». В противоположность этому очевидно разли-
чие в оценке анализируемых духовных и материальных ценностей в структу-
ре ценностного сознания у респондентов групп «среднеобеспеченные» и «хо-
рошо обеспеченные». Таким образом, анализ эмпирических данных позволил, 
во-первых, выявить различия в ценностной структуре педагогов с различны-
ми самооценками материального положения семьи, а во-вторых, опроверг-
нуть исследовательскую гипотезу, что у респондентов группы «недостаточно 
обеспеченные» будут доминировать ценности, условно названные духовны-
ми. Ценность «материально обеспеченная жизнь, достаток» для них одинако-
во значима, как и ценность «помощь людям». 

Чтобы лучше прояснить значение духовных ценностей в структуре цен-
ностного сознания опрошенных, сравним две крайние группы: «недостаточно 
обеспеченные» и «хорошо обеспеченные» (табл. 2). Обратим внимание, что не 
только ценность «материально обеспеченная жизнь, достаток», но и ценность 
«знание, познание мира, людей, образование» и особенно ценность «самоува-
жение» заметно значимы для респондентов группы «хорошо обеспеченные». 
Учитывая, что респонденты этой группы не стремятся к большим деньгам и бо-
гатству, можно предположить, что материальный достаток необходим им для 
подкрепления такой важной для них духовной ценности, как «самоуважение» 
(33,3 %). 
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Таблица 2. Распределение материальных и духовных ценностей педагогов, %

Какие ценности для Вас являются наиболее значимыми в жизни Всего
В том числе по группам

«недостаточно 
обеспеченные»

«хорошо  
обеспеченные»

Материально обеспеченная жизнь, достаток 46,7 35,7 46,7
Помощь людям 29,2 35,7 23,3
Самореализация 26,7 28,6 20,0
Самоуважение 24,2 21,4 33,3
Знание, познание мира, людей, образование 20,0 21,4 26,7
Свобода 15,8 21,4 16,7
Творчество 14,2 14,3 6,7
Общественное признание, репутация 4,2 7,1 3,3
Богатство, большие деньги 3,3 0,0 0,0
Возможность получать удовольствие, развлекаться 2,5 0,0 0,0
Карьера, высокое положение в обществе 2,5 0,0 6,7

Сравнительный анализ двух крайних групп показывает, что духовные 
ценности, хотя и уступают материальным («материально обеспеченная жизнь, 
достаток»), тем не менее играют важную роль для педагогов обеих групп. При 
этом есть различия в предпочтительности тех или иных духовных ценностей: 
так, в группе «недостаточно обеспеченные» 35,7 % ценят «помощь людям», 
а для 33,3 % участников группы «хорошо обеспеченные» значимо «самоува-
жение». И, наконец, следует отметить, что, учитывая процентные показатели,  
в группе «недостаточно обеспеченные» все-таки заметен больший интерес 
к духовным ценностям, чем в группе «хорошо обеспеченные» (см. табл. 2).

Полученные в ходе пилотажного исследования результаты позволяют сде-
лать вывод о влиянии ценностных ориентаций на субъективную оценку пе- 
дагогами материального положения их семей. Также обнаружены различия 
в структурах ценностных ориентаций респондентов с различными самооцен-
ками материального положения, что представляется любопытным, учитывая 
общую однородность выборочной совокупности. 

Проведенный анализ показал, что основополагающими для педагогов яв-
ляются такие базовые ценности, как «здоровье», «дети», «семья», «душевный 
покой» и «комфорт», «любовь». При этом среди материальных ценностей  
значимой абсолютно для всех респондентов считается именно «материально 
обеспеченная жизнь, достаток». Можно сказать, что в этом выражается стрем-
ление обеспечить достойный уровень жизни себе и своей семье, поскольку пе-
дагогам не важны богатство, большие деньги, карьеризм, высокое положение 
в обществе. Для них намного более значимы ценности духовного порядка – 
помощь людям, самореализация, знание, познание мира, самоуважение. Имен-
но они в большей степени влияют на самооценку педагогов. 

Таким образом, анализ факторов формирования ценностных ориентаций 
педагогов показал, что аспекты материального положения для них играют 
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важную роль, однако не являются доминирующими в ценностной структуре. 
Оплата труда по-прежнему выступает актуальной и значимой проблемой, но 
нужно уделять внимание и иным аспектам педагогической деятельности. Это 
очень важно, поскольку при разработке мер и мероприятий по повышению 
эффективности педагогического труда, концентрация внимания лишь на ма-
териальном аспекте не в полной мере позволит достичь ожидаемых результа-
тов. Для повышения удовлетворенности жизнью и улучшения качества жизни 
школьных учителей необходимо принимать во внимание и духовную состав-
ляющую педагогического труда, особенности которой позволяет выявить ана-
лиз ценностных ориентаций педагогических работников. 
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Научное обеспечение устойчивого социально-экономического и иннова-
ционного развития Республики Беларусь предполагает развитие кадрового 
потенциала науки, активную деятельность ученых. В Директиве Президента 
Республики Беларусь № 3 «О приоритетных направлениях укрепления эконо-
мической безопасности государства» (в редакции Указа Президента Респуб ли- 
ки Беларусь № 26 от 26 января 2016 г.) поставлена задача – обеспечить рост 
численности исследователей до 22 человек на 10 тыс. населения [1]. В Директиве № 3 
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проблематика кадрового потенциала белорусской науки рассматривалась в свя-
зи с безопасностью в научно-технологической и экономической сферах, что 
свидетельствует об актуальности исследования проблем развития кадрового 
потенциала науки. 

Обеспечение роста общей численности исследователей в соответствии 
с Директивой № 3 предполагает необходимость стабилизации численности 
научных работников высшей квалификации (НРВК), количество которых до 
последнего времени сокращалось. Стабилизация численности НРВК, которые 
являются интеллектуальным ядром кадрового потенциала науки, может быть 
реализована в государственном и вузовском секторах науки, где работает по-
давляющее большинство исследователей, имеющих ученую степень доктора 
и кандидата наук. Так, на государственный сектор науки приходится 52,3 % 
докторов и кандидатов наук, на сектор высшего образования – 22,3 %. В то же 
время необходимо учитывать, что в системе высшего образования исследова-
тели, имеющие ученую степень доктора и кандидата наук, занимают относи-
тельно небольшую долю: подавляющее большинство приходится на профес-
сорско-преподавательский состав. Если подготовка докторов и кандидатов 
наук в учреждениях образования направлена преимущественно на воспро-
изводство профессорско-преподавательского состава, то подготовка научных 
кадров высшей квалификации для научно-исследовательской работы осуще-
ствляется главным образом в научных организациях государственного секто-
ра науки, в значительно меньшей степени – в организациях предприниматель-
ского сектора науки. 

Как показывают результаты социологических исследований, лишь неболь-
шая часть аспирантов, обучающихся в научных учреждениях, ориентируются 
на преподавательскую работу в вузах. Таким образом, научные организации 
государственного сектора науки имеют определяющее значение для обеспече-
ния воспроизводства научных кадров высшей квалификации в научно-иссле-
довательской сфере.

Для анализа проблем воспроизводства научных работников высшей ква-
лификации в научных организациях большое значение имеют данные экс-
пертных опросов, которые позволяют получить качественную информацию 
в условиях высокой динамики социальных изменений. Руководители научных 
организаций и структурных научных подразделений, высококвалифициро-
ванные научные работники владеют значительной информацией о происходя-
щих в научной среде процессах. В этой связи заслуживают внимания экспертные 
опросы, в которых рассматривались особенности динамики воспроизводст вен-
ных процессов в науке. Метод экспертных опросов при решении проблем уп-
равления и прогнозирования в сфере науки активно использовался Г. А. Несве-
тайловым [2, с. 81]. Впоследствии экспертные опросы активно использовались 
в отделе социологии науки Института социологии НАН Беларуси при иссле-
довании особенностей трансформации академических научных организаций. 
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В постсоветский период, в 1990-е гг., в Беларуси произошло резкое сокра-
щение численности научных кадров, что привело к деформации их возраст-
ной структуры, угрозе нарушения преемственности поколений в науке. Вслед-
ствие этого задача сохранения и развития кадрового потенциала стала прио-
ритетом государственной политики в сфере науки. Проблемы воспроизводства 
научных кадров высшей квалификации рассматривались в рамках Государ - 
ст венной программы «Научные кадры» (2002–2006 гг.), головной организацией- 
исполнителем которой был Институт социологии НАН Беларуси. В результа-
те проведенных исследований было установлено, что в условиях резкого со-
кращения финансирования науки в начале 1990-х гг. реализация концепции 
адаптации науки позволила на определенном этапе сохранить интеллектуаль-
ное ядро ее кадрового потенциала, однако реализовать оптимальную страте-
гию воспроизводства научных работников высшей квалификации не удалось. 
Был сделан вывод, что эффективность государственной молодежной полити-
ки в сфере науки необходимо рассматривать в комплексе системы мер по вос-
производству научных кадров [3, с. 66].

Исследование проблем воспроизводства научных работников высшей ква-
лификации было продолжено в рамках мониторинга привлечения и закрепле-
ния молодежи в научных организациях, который проводился сотрудниками 
сектора социологии науки и научных кадров Института социологии НАН Бе-
ларуси. В 2008 г. на основе сплошного анкетного опроса аспирантов академи-
ческого сектора науки были выявлены особенности их качественного состава, 
мотивов поступления в аспирантуру, оценки перспектив профессиональной 
карьеры. Было определено, что для большинства аспирантов (почти 76 % опро-
шенных) наиболее важным мотивирующим фактором поступления в аспи-
рантуру стала возможность повысить свою квалификацию – защитить канди-
датскую диссертацию. Однако только 27 % аспирантов отметили, что счита-
ют науку своим окончательным профессиональным выбором в жизни, почти 
каждый второй респондент (49 %) на момент опроса не определился со своим 
профессиональным выбором, а 24 % отметили, что не считают науку своим 
профессиональным выбором. На основе полученных данных был сделан вы-
вод о необходимости разработки дополнительных мер по закреплению в сфе-
ре науки перспективной молодежи.

Наличие проблем с воспроизводством научных кадров рассматривалось 
в статье С. В. Никоновича «Система подготовки работников высшей квалифи-
кации в Республике Беларусь: экспертный анализ трансформации», подготов-
ленной по результатам проведенных им экспертных опросов в 2006 и 2009 гг. 
Автор обращает внимание на то, что «на протяжении последних трех лет от-
мечается сохранение негативной тенденции нарушения преемственности вос-
производства научных и научно-педагогических кадров высшей квалифика-
ции» [4, с. 134]. 

В 2012 г. сотрудниками сектора социологии науки и научных кадров Ин-
ститута социологии НАН Беларуси был проведен опрос экспертов-руководи-
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телей структурных научных подразделений в научных организациях и вузах 
в рамках изучения социальных процессов, характеризующих особенности 
развития научных кадров. В результате проведенного исследования были по-
лучены ответы на вопросы анкеты от 270 руководителей, работавших в НАН Бе-
ларуси, вузах и научных организациях отраслевого сектора науки [5]. Значи-
тельная часть вопросов была непосредственно связана с процессами воспро-
изводства кадрового потенциала научных организаций и вузов. Экспертам 
был задан вопрос: «Как Вы считаете, имеет ли место разрыв поколений в Ва-
шей организации?» Как следовало из полученных данных, ответ «да» в акаде-
мическом секторе науки выбрали 62,1 % респондентов, в вузовском – 61,8 %, 
в отраслевом – 59,6 % [5, с. 82]. 

В 2013 г. в рамках изучения проблем эффективности системы подготовки 
научных кадров высшей квалификации сотрудниками сектора социологии на-
уки и научных кадров Института социологии НАН Беларуси был проведен 
анкетный опрос аспирантов академического сектора науки и экспертов. Экс-
пертами выступали руководители структурных научных подразделений на-
учных организаций академического сектора науки, которые являлись также 
научными руководителями хотя бы одного аспиранта дневной формы обуче-
ния. Всего было опрошено 132 эксперта, которым, как и в предыдущем иссле-
довании, задавался вопрос о наличии разрыва поколений в организации, где 
они работают. Подавляющее большинство из них (68,5 %) ответили, что такая 
проблема существует.

Для изучения проблем воспроизводства научных кадров экспертный опрос 
был использован учеными Института социально-экономических проблем на-
родонаселения РАН в рамках проекта «Кадровый потенциал научных органи-
заций, подведомственных ФАНО России: анализ и прогноз» (2015–2016 гг.). 
В опросе участвовали 44 эксперта – руководители научных организаций из  
13 отделений РАН [6, с. 106]. Авторы исследования отмечали, что, оценивая 
возможности преемственности поколений в академических научных учреж-
дениях, «эксперты в подавляющем большинстве говорят об отрицательных 
тенденциях» [6, с. 107]. 

В 2019 г. сотрудниками сектора социологии науки и научных кадров Ин-
ститута социологии НАН Беларуси был проведен анкетный опрос аспирантов 
дневной формы обучения и их научных руководителей (экспертов) в шести 
отделениях наук НАН Беларуси. (Получить экспертные оценки в Отделении 
физики, математики и информатики не удалось.) Экспертами выступили ру-
ководители структурных научных подразделений научных организаций, ко-
торые являлись также научными руководителями хотя бы одного аспиранта 
дневной формы обучения. В результате были получены ответы от 108 экспер-
тов. Из общего количества экспертов 28,7 % приходилось на Отделение физи-
ко-технических наук (ОФТН), 23,1 % – на Отделение аграрных наук (ОАН), 
19,4 % – на Отделение биологических наук (ОБН), 19,4 % – на Отделение гума-
нитарных наук и искусств (ОГНИ), 5,6 % – на Отделение химических наук и наук 
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о земле (ОХНЗ), 3,7 % – на Отделение медицинских наук (ОМН). У подавляю-
щего большинства опрошенных экспертов (80,2 %), которые являлись руково-
дителями структурных научных подразделений, стаж работы в качестве ру-
ководителя составлял 5 лет и более; 35,5 % из общего количества опрошенных 
имели ученую степень доктора наук, 64,5 % – кандидата наук. 

В рамках исследования были изучены оценки экспертами проблем разви-
тия науки в Республике Беларусь. Им было предложено выбрать из общего 
перечня проблем те, которые они считают наиболее важными (результаты от-
ветов представлены в табл. 1). Как видно из полученных данных, наиболее 
важными эксперты считают проблемы уровня финансирования науки (69,1 %), 
системы заработной платы (66,4 %) и материально-технического обеспечения 
научной деятельности (60,0 %). Более половины опрошенных отметили среди 
наиболее важных проблем такие, как бюрократизация научной сферы (53,6 %) 
и низкий престиж профессии ученого в белорусском обществе (51,0 %). Значи-
тельная часть респондентов считала, что к наиболее важным проблемам науч-
ной деятельности в Беларуси относятся система оценки научного труда и ее 
критерии (33,6 %), сокращение численности научных кадров высшей квали-
фикации (31,0 %). Гораздо реже отмечались такие проблемы, как эффектив-
ность системы подготовки кадров высшей научной квалификации (10,0 %) 
и эффективность подготовки магистрантов (9,1 %). 

Таблица 1. Распределение ответов экспертов на вопрос: «Какие проблемы научной 
деятельности в Республике Беларусь Вы считаете наиболее важными?», %

Варианты ответов Всего
В том числе по отделениям наук

ОАН ОБН ОГНИ ОМН ОХНЗ ОФТН

Уровень финансирования науки 69,1 80,0 47,6 57,1 100,0 66,7 69,0
Система заработной платы в науке 66,4 68,0 42,9 76,2 100,0 66,7 74,2
Материально-техническая база науки 60,0 56,0 62,0 42,9 75,0 66,7 71,0
Бюрократизация научной сферы 53,6 40,0 71,4 57,1 25,0 50,0 54,8
Престиж ученого в белорусском обществе 51,0 64,0 38,1 61,9 75,0 66,7 38,7
Система оценки научного труда и ее 
критерии 33,6 40,0 38,1 47,9 25,0 – 33,6
Сокращение численности научных  
работников высшей квалификации 31,0 40,0 23,8 14,3 75,0 33,3 30,9
Эффективность системы подготовки 
кадров высшей квалификации  
(аспирантура, докторантура) 10,0 12,0 9,5 14,3 12,0 – 9,7
Эффективность магистратуры 9,1 4,0 14,3 14,3 4,0 – 9,7

Из представленных в табл. 1 данных следует, что распределение ответов 
на вопрос о проблемах развития науки в республике существенно различает-
ся по отделениям наук. Заметно выше среднего показателя (51,0 %) оказалась 
доля экспертов, которые считают наиболее важной проблему престижа ученого 
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в белорусском обществе – в ОМН (75,0 %) и ОХНЗ (66,7 %). Проблема сокра-
щения численности научных работников высшей квалификации чаще всего 
отмечалась в ответах экспертов ОМН (75,0 %). 

Экспертам был задан вопрос: «Как Вы считаете, имеет ли место разрыв 
научных поколений в Вашем структурном подразделении?» Анализ их отве-
тов показал, что 54,5 % считают, что в структурном научном подразделении, 
которое они возглавляют, имеет место разрыв поколений исследователей 
(24,5 % ответили «да», 30,0 % – «скорее да») (табл. 2). 

Таблица 2. Распределение ответов экспертов на вопрос:  
«Как Вы считаете, имеет ли место разрыв научных поколений  

в Вашем структурном подразделении?», %

Варианты ответов Всего
В том числе по отделениям наук

ОАН ОБН ОГНИ ОМН ОХНЗ ОФТН

Да 24,5 28,0 9,5 19,0 25,0 33,3 35,5
Скорее да 30,0 16,0 38,1 28,6 – 16,7 45,2
Скорее нет 20,9 24,0 23,8 28,6 25,0 16,7 9,7
Нет 9,1 12,0 4,8 14,3 50,0 16,7 –
Затрудняюсь ответить 1,8 8,0 – – – – –
Нет ответа 13,6 12,0 23,8 9,5 – 16,6 9,6

В рамках проведенного исследования изучались проблемы кадрового  
обеспечения научных подразделений, которые возглавлялись экспертами. 
Внимание было обращено на изменение численности научных работников 
высшей квалификации. Респондентам был задан вопрос: «Как изменилась 
численность научных работников высшей квалификации Вашего структур-
ного подразделения за последние 5 лет?» Полученные ответы представлены 
в табл. 3. 

Таблица 3. Распределение ответов экспертов на вопрос:  
«Как изменилась численность научных работников высшей квалификации  

Вашего структурного подразделения за последние 5 лет?», %

Варианты  
ответов Всего

В том числе по отделениям наук 

ОАН ОБН ОГНИ ОМН ОХНЗ ОФТН

Увеличилась 20,9 20,0 19,0 14,3 – 33,3 25,8
Не изменилась 32,0 16,0 47,6 42,9 50,0 50,0 19,4
Сократилась 42,7 64,0 23,8 33,3 50,0 16,7 51,6
Нет ответа 4,4 – 9,6 9,5 – – 3,2

Как следует из представленных данных, 32,0 % экспертов отметили, что 
численность научных кадров высшей квалификации в структурных науч- 
ных подразделениях, которые они возглавляют, не изменилась. Доля тех, кто 
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считает, что она сократилась, составила 42,7 %, меньше всего оказалось рес-
пондентов, полагающих, что этот показатель вырос (20,9 %). Таким образом, 
доля экспертов, которые отметили сокращение численности НРВК в своих 
структурных научных подразделениях за последние 5 лет, оказалась в 2 раза 
выше, чем в тех структурных подразделениях, где произошел рост численно-
сти этой категории работников.

Следует отметить, что мнения экспертов в отделениях наук существенно 
различаются. Так, более благоприятное соотношение между ростом и сокра-
щением численности научных работников высшей квалификации наблюда-
лось в ОХНЗ и ОБН. В ОАН, ОФТН и ОМН, по оценке экспертов, сокращение 
численности научных кадров высшей квалификации оказалось выше средних 
значений. 

Как показало исследование, во многих структурных научных подразделе-
ниях, которые возглавляют эксперты и где произошло сокращение численно-
сти научных работников высшей квалификации, оказалась существенно де-
формированной возрастная структура кадров. В связи с этим актуальной яв-
ляется проблема кадрового пополнения научных коллективов. Респондентам 
был задан вопрос: «Испытывает ли Ваше структурное подразделение в насто-
ящее время дополнительную потребность в кадрах?» Распределение получен-
ных ответов показано в табл. 4.

Таблица 4. Распределение ответов экспертов на вопрос:  
«Испытывает ли Ваше структурное подразделение  

в настоящее время дополнительную потребность в кадрах?», %

Варианты  
ответов Всего

В том числе по отделениям наук 

ОАН ОБН ОГНИ ОМН ОХНЗ ОФТН

Да 72,7 68,0 57,1 90,5 75,0 83,3 71,0
Нет 26,4 32,0 38,1 9,5 25,0 16,7 29,0
Нет ответа 0,9 – 4,8 – – – –

Из представленных в табл. 4 данных следует, что 72,7 % экспертов счита-
ют, что структурное подразделение, которое они возглавляют, нуждается в до-
полнительном притоке кадров. В наибольшей степени такую потребность ис-
пытывают подразделения ОГНИ, ОХНЗ и ОМН. 

Экспертам был задан вопрос: «В каких кадрах прежде всего нуждается 
Ваше структурное подразделение?» В табл. 5 представлены ответы тех ре-
спондентов, которые отметили, что их структурное подразделение нуждается 
в кадрах. Как видим, в наибольшей степени структурные подразделения ис-
пытывают потребность в молодых специалистах (62,5 %), в кандидатах наук 
(60,0 %) и в докторах наук (38,7 %). В меньшей степени требуются работники 
из числа вспомогательного персонала (15,0 %) и специалисты в области инно-
вационного менеджмента (11,2 %).
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Также следует отметить, что в ОМН, ОАН, ОГНИ потребность в кандида-
тах наук больше, чем в молодых специалистах. В ОФТН, ОХНЗ, ОБН потреб-
ность в молодых специалистах выше, чем в кандидатах наук, при том, что  
потребность в кандидатах наук также высока. Потребность в докторах наук 
в наибольшей степени имеется в ОГНИ и ОАН. 

Таблица 5. Распределение ответов экспертов на вопрос:  
«В каких кадрах прежде всего нуждается Ваше структурное подразделение?», %

Варианты ответов Всего
В том числе по отделениям наук

ОАН ОБН ОГНИ ОМН ОХНЗ ОФТН

Доктора наук 38,7 50,0 8,0 73,7 33,3 – 26,1
Кандидаты наук 60,0 75,0 50,0 73,7 100,0 40,0 47,8
Молодые специалисты 62,5 62,5 66,6 57,9 – 60,0 73,9
Специалисты в области инновационного 
менеджмента 11,2 12,5 33,3 5,3 – 20,0 –
Вспомогательный персонал (техники,  
лаборанты и др.) 15,0 18,8 8,0 10,6 33,3 – 21,7

Экспертам был задан вопрос о наиболее проблемных этапах в процессе 
воспроизводства научных кадров (табл. 6). Подавляющее большинство из них 
считают, что в настоящее время наибольшего внимания заслуживает такой этап, 
как обучение в вузе (70,0 %). На втором месте по значимости оказался этап 
подготовки научных кадров высшей квалификации в аспирантуре (55,5 %). На 
третьем месте – первые годы работы в научной организации после защиты 
кандидатской диссертации (кандидаты наук в возрасте 30–39 лет) (44,5 %).

Таблица 6. Распределение ответов экспертов на вопрос:  
«Какие из нижеперечисленных этапов обучения, подготовки, аттестации 

и профессионального развития научных работников высшей квалификации требуют 
в настоящее время наибольшего внимания для повышения эффективности 

воспроизводства научных кадров в Республике Беларусь?», %

Варианты ответов Всего
В том числе по отделениям наук 

ОАН ОБН ОГНИ ОМН ОХНЗ ОФТН

Вуз (первая ступень высшего образования) 70,0 68,0 66,7 66,7 75,0 66,7 74,2
Магистратура (вторая ступень высшего  
образования) 25,5 24,0 9,5 38,1 50,0 16,7 25,8
Подготовка научных работников высшей  
квалификации в аспирантуре 55,5 68,0 42,9 47,6 75,0 50,0 61,3
Аттестация научных кадров высшей квалификации 8,2 4,0 14,3 – 50,0 – 9,7
Первые годы работы в научной организации после 
защиты кандидатской диссертации (кандидаты 
наук в возрасте 30–39 лет) 44,5 60,0 47,6 52,4 – 33,3 35,5
Профессиональное развитие и закрепление в сфере 
науки кандидатов наук в возрасте 40–49 лет 25,5 24,0 38,1 33,3 25,0 16,7 16,1
Нет ответа 2,7 – 4,8 4,8 – – –
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Как следует из представленных данных, среди этапов, на которые в насто-
ящее время необходимо обратить особое внимание, эксперты выделили также 
магистратуру (вторая ступень высшего образования) и профессиональное раз-
витие и закрепление в сфере науки кандидатов наук в возрасте 40–49 лет. Эти 
этапы назвал каждый четвертый опрошенный (одинаковая доля экспертов по 
каждому из этапов). Реже отмечался такой этап, как аттестация научных кад-
ров высшей квалификации (8,2 %). 

Общим для экспертов является то, что, по их оценкам, в настоящее время 
для повышения эффективности воспроизводства научных кадров наиболее 
важными являются этапы обучения в вузе и подготовка научных кадров выс-
шей квалификации в аспирантуре. Оценки важности других этапов несколько 
различаются. В ОБН, ОГНИ и ОАН существенно выше среднего показателя 
(44,5 %) доля экспертов, которые считают заслуживающим внимания этап  
работы исследователей после защиты кандидатской диссертации (в возрасте 
30–39 лет). В ОБН и ОГНИ доля респондентов, которые при ответе на вопрос 
выбрали вариант «первые годы работы в научной организации после защи- 
ты кандидатской диссертации (кандидаты наук в возрасте 30–39 лет)» (47,6 
и 52,4 % соответственно), оказалась больше, чем доля выбравших ответ «под-
готовка научных кадров высшей квалификации в аспирантуре» (42,9 и 47,6 % 
соответственно). То есть в ОБН и ОГНИ период работы исследователей после 
защиты кандидатской диссертации по значимости оказался на втором месте. 
В ОАН значительной была доля экспертов, которые выбрали ответ «первые 
годы работы в научной организации после защиты кандидатской диссертации 
(кандидаты наук в возрасте 30–39 лет)» (60,0 %). В ОХНЗ опрошенные гораздо 
реже отмечали необходимость уделять внимание этапам воспроизводства, ко-
торые следуют за подготовкой научных кадров высшей квалификации в аспи-
рантуре. Исходя из сравнения полученных оценок, можно сделать вывод, что 
на уровне отделений наук достаточно отчетливо проявились особенности 
подходов при оценке важности отдельных этапов процесса воспроизводства 
НРВК.

В результате полученных экспертных оценок выявлено, что наиболее важ-
ными проблемами развития научной деятельности в Республике Беларусь яв-
ляются недостаточный уровень финансирования научных исследований и их 
материально-техническое обеспечение. Среди кадровых проблем структур-
ных научных подразделений, которые возглавляли эксперты на момент опро-
са, наиболее острыми были проблемы сокращения численности и разрыв по-
колений научных работников. Большинство экспертов – руководителей струк-
турных научных подразделений (72,7 %) отмечают, что возглавляемые ими 
подразделения нуждаются в притоке кадров: чаще всего в кандидатах наук и мо-
лодых специалистах. Сокращение численности научных работников, прежде 
всего докторов и кандидатов наук, может создать существенные проблемы 
для выполнения научно-исследовательских работ. Для повышения эффектив-
ности воспроизводства научных работников высшей квалификации по оценкам 
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большинства экспертов основное внимание должно уделяться уровню подго-
товки в учреждениях высшего образования и в аспирантуре, в то же время 
некоторые респонденты отмечают важность профессионального становления 
кандидатов наук в первые годы после защиты диссертации.

Экспертные опросы позволяют получить значительный объем социальной 
информации о процессах воспроизводства научных кадров высшей квалифи-
кации и могут существенно дополнить данные, полученные на основе других 
методов исследования. Значение экспертных опросов повышается при прове-
дении социологических исследований, ориентированных на прогнозирование 
социальных процессов в среднесрочной перспективе, их целесообразно исполь-
зовать при изучении особенностей развития системы подготовки научных ра-
ботников высшей квалификации, в том числе в мониторинговом режиме. 
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В настоящее время вопросы модернизации системы подготовки научных 
кадров высшей квалификации в Республике Беларусь относятся к числу прио-
ритетных задач государственной научно-технологической политики. Одним 
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из важнейших вопросов, который стоит перед государством, является форми-
рование отвечающего современным мировым тенденциям отраслевого секто-
ра науки, включающего конструкторско-технологические центры республи-
канского и регионального уровня для обеспечения разработки новых видов 
наукоемкой и высокотехнологичной продукции [1, с. 69]. Однако стоит кон-
статировать, что в нынешних условиях квалификационный уровень кадрово-
го потенциала в регионах Беларуси недостаточно высок. В 2020 г. списочная 
численность работников, выполнявших научные исследования и разработки в ре-
гионах, составляла 1/3 от общей численности по стране (8491 чел., или 33,1 %). 

Следует отметить, что удельный вес исследователей с ученой степенью 
кандидата или доктора наук в общей численности работников достаточно ни-
зок. В 2020 г. самая высокая доля исследователей с ученой степенью кандида-
та или доктора наук в общей численности работников среди регионов была 
в Минской области и составляла 9,3 % от общего числа исследователей, при 
этом удельный вес исследователей с ученой степенью в целом по республике 
был 13,0 %. В 2020 г. в Брестской, Витебской, Гомельской и Могилевской об-
ластях этот показатель находился в диапазоне 5–6 %, в Гродненской области – 
на уровне 7,6 %. 

Стоит обратить внимание, что с 2016 г. сокращение удельного веса высоко-
квалифицированных работников в регионах в общей численности работни-
ков, выполнявших научные исследования и разработки, происходило на фоне 
увеличения общего количества работников, выполнявших НИОК(Т)Р. Только 
в Брестской области с 2016 по 2020 г. число работников данной категории со-
кратилось на 5,8 % (–37 чел.), при этом доля кандидатов и докторов наук в об-
щей численности выполнявших НИОК(Т)Р увеличилась с 3,8 % в 2016 г. до 
6,0 % в 2020 г. Наибольшая доля кандидатов и докторов наук сосредоточена 
в столице и в 2020 г. составила 15,8 % от общей численности работников, вы-
полнявших НИОК(Т)Р в г. Минск [2, с. 122]. 

Сложившееся положение дел с имеющимся в регионах республики высо-
коквалифицированным кадровым потенциалом не сможет в полной мере обе-
спечить их социально-экономическое развитие на должном уровне. В этой си-
туации в целях качественного улучшения системы воспроизводства кадрово-
го потенциала региональной науки и возникает потребность в разработке 
комплекса мероприятий, направленных на повышение эффективности деятель-
ности системы научно-ориентированного образования в регионах, расшире-
ния подготовки научных кадров высшей квалификации для развития высоко-
технологичных производств, относящихся к V и VI технологическим укладам 
экономики, а также усиления кооперационных связей между научными орга-
низациями, учреждениями образования и производственными предприятия-
ми в целях решения проблемы кадрового обеспечения организаций регио-
нальной науки. 

В целом по стране в 2020 г. подготовка научных работников высшей квали-
фикации в системе республиканской аспирантуры (адъюнктуры) проводилась 
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в 122 организациях (из них 48 – учреждений образования, 74 – иные органи-
зации), где проходили обучение 5093 чел. Для сравнения, в 2018 г. образова-
тельные программы аспирантуры (адъюнктуры) реализовывали 123 органи-
зации, в то время как в 2017 г. – 119. Динамика основных показателей деятель-
ности республиканской аспирантуры за период 2015–2020 гг. представлена 
на рисунке. 

Статистические данные свидетельствую о том, что динамика численности 
аспирантов за период 2015–2020 гг. носит волнообразный характер. Анализ 
данных показывает, что до 2018 г. наблюдалось ежегодное увеличение числен-
ности аспирантов с 4932 чел. в 2015 г. до 5357 чел. в 2018 г. В последующие 
годы она уменьшилась и составила в 2020 г. 5093 чел. В 2020 г. по сравнению 
с показателями начала 2015 г. хотя и очевиден определенный рост численно-
сти аспирантов, но он достиг только 3,3 %. 

В целом по стране численность обучающихся в аспирантуре (адъюнктуре) 
граждан Республики Беларусь по приоритетным специальностям составила 
2085 чел., или 46,1 % от всех обучающихся. С 2020 г. подготовка научных  
кадров высшей квалификации по приоритетным специальностям выросла 
в 2,8 раза по сравнению с этим показателем в 2015 г. [2, с. 136].

Анализ деятельности региональной аспирантуры за период 2015–2020 гг. 
Изучение состояния в системе подготовки научных кадров высшей квалифи-
кации в регионах страны заслуживает тщательного внимания, и прежде всего 
на уровне научно-ориентированного образования при освоении содержания 
образовательных программ аспирантуры. Анализ деятельности региональной 
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аспирантуры за период 2015–2020 гг. выявил в ее работе некоторые отрица-
тельные тенденции. По числу организаций, реализующих образовательные 
программы научно-ориентированного образования, и численности обучающих- 
ся показатели деятельности региональной аспирантуры на протяжении рас-
сматриваемого периода и по итогам 2020 г. существенно ниже, чем по столице.

В 2020 г. в регионах Беларуси 37 учреждений образования и организаций 
реализовывали образовательные программы аспирантуры (30,3 % от общей 
численности учреждений послевузовского образования в республике). В 2015 г. 
в регионах было 39 учреждений послевузовского образования, что составляло 
32,2 % от их общей численности по стране [2, с. 139; 5, с. 109].

Анализ динамики основных показателей деятельности аспирантуры в ре-
гионах республики за период 2015–2020 гг. показал, что если до 2018 г. наблю-
далось ежегодное увеличение численности аспирантов с 1150 чел. в 2015 г. до 
1247 чел. в 2018 г., то в последующие годы этот показатель уменьшился и со-
ставил в 2020 г. 1160 чел. (табл. 1). Сокращение численности аспирантов 
в 2020 г. по сравнению с 2018 г. составило 7,0 % [2, с. 139]. 

В 2020 г. количество принятых лиц для обучения в системе региональной 
аспирантуры по сравнению с 2019 г. сократилось на 18,5% и составило 268 чел. 
(в 2019 г. – 329 чел.), при этом показатель выпуска увеличился на 12,6 % и до-
стиг 181 чел. (в 2019 г. – 207 чел.).

По итогам 2020 г. эффективность деятельности региональной аспирантуры 
характеризуется следующими значениями показателей: удельный вес выпус-
ка с защитой диссертации в срок обучения – 4,4 % (в 2015 г. – 4,8 %, в 2018 г. – 
5,8 %); удельный вес численности выпуска с проведением предварительной экс-
пертизы диссертации – 17,7 % (в 2015 г. – 17,7 %, в 2018 г. – 15,5 %, в 2019 г. – 
13,0 %). 

Таблица 1. Основные показатели деятельности республиканской аспирантуры 
в областях Беларуси и г. Минск за период 2015–2020 гг. (сост. по: [2, 5–8])

Показатели
Численность обучающихся, чел.

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Всего по республике 4657 4769 4769 4908 4819 4524
Минск 3507 3582 3565 3661 3604 3364
Всего по областям 1150 1187 1204 1247 1215 1160
Удельный вес региональной аспирантуры в общей 
численности обучающихся, % 24,7 24,9 25,2 25,4 25,2 25,6
Принято в региональную аспирантуру, чел. 322 335 352 369 329 268
Выпущено из региональной аспирантуры, всего 249 201 193 193 207 181
В том числе:

с защитой диссертации, % от выпуска 4,8 4,5 5,7 5,8 6,8 4,4
с проведением предварительной экспертизы 
диссертации, % от выпуска 17,7 23,9 17,1 15,5 13,0 17,7
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Удельный вес обучающихся в региональной аспирантуре в общей числен-
ности обучающихся на протяжении последних шести лет в среднем сохранял-
ся на уровне 25,0 %, а в 2020 г. увеличился до максимального значения и со-
ставил 25,6 % [2, с. 139]. 

Самое высокое значение такого показателя, как защита диссертации в срок 
обучения, в 2020 г. характерно для Минской области – 9,1 % [2, с. 139]. В 2015 г. 
наиболее высокую результативность показала Гродненская область, где вы-
пуск с защитой диссертации составил 15,4 % [5, с. 111].

Наиболее высокое значение такого показателя, как выпуск из аспирантуры 
с проведением предварительной экспертизы диссертации, в 2020 г. достигну-
то в учреждениях послевузовского образования Витебской и Брестской обла-
стей – 21,2 и 20,0 % соответственно [2, с. 139]. В 2015 г. удельный вес числен-
ности выпуска с проведением предварительной экспертизы диссертации в уч-
реждениях послевузовского образования Витебской, Минской, Гродненской 
и Гомельской областей был отмечен на уровне – 38,2; 19,0; 17,9; 15,5 % соот-
ветственно [5, с. 111]. 

Анализ деятельности региональной докторантуры за период 2015–2020 гг. 
В решении задачи формирования оптимальной отраслевой и возрастной струк-
туры докторов наук важная роль принадлежит республиканской докторанту-
ре, которая призвана подготавливать докторов наук по приоритетным направ-
лениям научных исследований и обеспечивать омоложение белорусской науч-
ной элиты в регионах.

В целом по стране в 2020 г. образовательные программы докторантуры ре-
ализовывались в 75 организациях, в 2019 г. – в 70, из которых 32 были учреж-
дениями образования и 38 – научными и иными организациями. 

Как показывает анализ динамики основных показателей деятельности рес-
публиканской докторантуры за 2015–2020 гг., в целом за этот период наблю-
дался их стремительный рост. Динамика основных показателей представлена 
в табл. 2.

Как следует из данных табл. 2, число учреждений образования и науч - 
ных организаций, реализующих образовательную программу докторантуры, 
за период 2015–2020 гг. существенно выросло – с 59 до 75 единиц. За рассма-
триваемый период общая численность докторантов увеличилась в 2 раза и со-
ставила в 2020 г. 705 чел. 

В 2020 г. принято в докторантуру 219 чел., в том числе для обучения за 
счет средств республиканского бюджета – 216 чел. Выпущено из докторанту-
ры 89 чел. (обучавшихся за счет средств республиканского бюджета – 84 чел.) 
[2, с. 140].

В 2020 г. в регионах Республики Беларусь 19 учреждений образования 
и организаций реализовывали образовательные программы докторантуры,  
т. е. 25,3 % от общей численности учреждений послевузовского образования 
в стране (табл. 3). В 2015 г. в регионах работали 17 учреждений послевузов-
ского образования, что составляло 28,8 % от их общей численности [2, с. 145; 
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7, с. 116]. В 2017–2018 гг. в Брестской области не функционировала ни одна 
организация, реализующая образовательную программу докторантуры [6, с. 129; 
7, с. 127]. 

Анализ динамики основных показателей деятельности докторантуры в ре-
гионах республики за период 2015–2020 гг. показал, что с 2015 г. наблюдался 
ежегодный рост численности докторантов с 54 чел. в 2015 г. до 110 чел. 
в 2020 г., т. е. данный показатель увеличился, как и в целом по стране, в 2 раза. 
При этом доля региональной подготовки в общей численности обучающихся 
в докторантуре в целом по республике осталась на прежнем уровне и состави-
ла в 2020 г. 15,7 % (в 2015 г. – 15,8 %) (см. табл. 3) [2, с. 145; 5, с. 116].

Таблица 2. Динамика основных показателей деятельности республиканской докторантуры 
за период 2015–2020 гг. (с учетом иностранных граждан) (сост. по: [2, 5, 6])

Показатели
Численность обучающихся на конец года, чел. Изменение 

численности 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. чел. %

Число учреждений образования,  
организаций, реализующих 
образова тельную программу 
докторантуры, ед. 59 63 64 68 70 75 +16 +27,1
Численность обучающихся  
в докторантуре, чел. 352 432 503 572 616 705 +353 +100,3
Принято в докторантуру, чел. 117 152 142 153 162 219 +102 +87,2
Выпущено из докторантуры, 
чел.: 42 53 60 69 94 89 +47 +111,9
   из них с защитой диссертации* 6 (14,3) 4 (7,5) 16 (26,7) 6 (8,7) 13 (13,8) 12 (13,5) +6 +100,0

* В скобках указан удельный вес докторантов, закончивших обучение с защитой диссер-
тации, в общей численности выпуска, %.

Таблица 3. Основные показатели деятельности республиканской докторантуры 
в областях Беларуси за период 2015–2020 гг. (без учета иностранных граждан)  

(сост. по: [2, 5–8])

Показатели
Численность обучающихся, чел.

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Всего по республике 342 416 489 562 605 700
Минск 288 345 403 469 504 590
Всего по областям 54 71 86 93 101 110
Количество организаций, реализующих  
общеобразовательные рограммы докторантуры 
в регионах 17 17 18 18 19 19
Удельный вес региональной докторантуры в общей 
численности обучающихся в докторантуре, % 15,8 17,1 17,6 16,5 16,7 15,7
Принято в региональную докторантуру, чел. 20 31 26 21 26 29
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Показатели
Численность обучающихся, чел.

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Выпущено из региональной докторантуры, всего 9 12 8 14 18 16
В том числе:

с защитой диссертации, чел. – – 2 – 4 1
с проведением предварительной экспертизы  
диссертации, чел. – 2 – 2 4 1

По итогам 2020 г. количество принятых лиц для обучения в системе регио-
нальной докторантуры в сравнении с 2015 г. увеличилось на 45,0 % и состави-
ло 29 чел. (в 2015 г. – 20 чел.), при этом показатель выпуска вырос на 77,8 % 
и достиг 16 чел. (в 2015 г. – 9 чел.). Наибольший показатель приема в регио-
нальную докторантуру был зафиксирован в 2016 г. – 31 чел.

За рассматриваемый период следует отметить крайне низкую эффектив-
ность деятельности региональной докторантуры. По итогам 2020 г. результа-
тивность ее деятельности в регионах характеризуется следующими значения-
ми показателей: удельный вес выпуска с защитой диссертации в срок обуче-
ния – 6,3 %, удельный вес выпуска с проведением предварительной экспертизы 
диссертации – также 6,3 %. Наиболее успешно подготовка научных кадров 
высшей квалификации в докторантуре осуществлялась в 2019 г. Так, удель-
ный вес численности выпуска с проведением предварительной экспертизы 
диссертации и выпуска с защитой диссертации в срок обучения находился на 
уровне 22,2 % от выпуска в целом. 

В региональном разрезе следует обратить внимание на деятельность док-
торантуры Брестской и Гомельской областей, где за рассматриваемый период 
не произошло выпуска из докторантуры ни с проведением предварительной 
экспертизы диссертации, ни с защитой диссертации в срок обучения. При 
этом надо заметить, что на территории Гомельского региона осуществляют 
деятельность, направленную на подготовку научных кадров высшей квали-
фикации на уровне научно-ориентированного образования для освоения со-
держания образовательной программы докторантуры, четыре организации, 
в Брестской области – всего одна. 

В Минской области с защитой диссертации в срок обучения завершило 
докторантуру в 2019 г. 2 чел., в 2018 г. – 2 чел., в 2016 г. – 1 чел. В Гродненской 
области с защитой диссертации в срок обучения завершил докторан туру 
в 2020 г. 1 чел., в 2016 г. – 1 чел. Два человека в 2019 г. окончили докторантуру 
Гродненского региона, представив диссертацию к процедуре пред варительной 
экспертизы. В Витебской области представили диссертацию к предваритель-
ной экспертизе 2 докторанта в 2017 г. и 2 докторанта в 2019 г. В Могилевской 
области за рассматриваемый период результативность была отмечена только 
в 2020 г., где 1 докторант завершил обучение с проведением процедуры пред-
варительной экспертизы.

Окончание табл. 3
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Таким образом, необходимость проведения модернизации системы подго-
товки научных кадров высшей квалификации в целом в республике и ее реги-
онах очевидна. При этом особое внимание нужно уделить подготовке высо-
коквалифицированных научных кадров по приоритетным специальностям, 
определяющим перспективы развития V и VI экономических укладов эконо-
мики, а также разработке комплекса мероприятий для закрепления в регионах 
страны научных работников высшей квалификации по этим направлениям. 
Для развития региональной науки одним из перспективных направлений мог-
ла бы стать кластерная модель института подготовки научных работников 
высшей квалификации, в которой подготовка высококвалифицированных на-
учных работников и специалистов для высокотехнологичного производства 
будет концентрироваться в научно-образовательно-производственных цент-
рах, создаваемых на базе региональных высших учебных заведений или на-
учных организаций и инновационно-активных предприятий, которые функ-
ционируют в конкретном регионе. Для обеспечения качественного анализа 
состояния региональной подготовки научных работников высшей квалифика-
ции необходимо более широко использовать возможности функционирующей 
в республике информационно-аналитической системы мониторинга подго-
товки научных работников высшей квалификации для разработки научно  
обоснованных прогнозов основных тенденций развития региональной системы 
подготовки работников высшей квалификации на ближайшую и среднесроч-
ную перспективу и выстраивания стратегии развития системы научно-ориен-
тированного образования в регионах страны.
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Предпринимательский климат, бизнес-климат, деловой климат – эти поня-
тия часто отождествляются в определении совокупности социально-эконо-
мических и нормативно-правовых факторов развития предпринимательства, 
которые предполагают наличие или отсутствие стимулов к занятию предпри-
нимательством. В Беларуси власти принимают определенные меры, направ-
ленные на оптимизацию институциональных условий для развития предпри-
нимательской деятельности, в том числе с использованием данных социо-
логических исследований и бизнес-статистики. Результаты отечественных 
иссле дований представляются главным образом научно-исследовательскими 
учреждениями либо органами государственной статистики. Согласно данным 
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Национального статистического комитета Республики Беларусь, за последнее 
десятилетие наблюдается увеличение вклада субъектов малого и среднего 
предпринимательства в ВВП Беларуси (2010 г. – 12,4 %; 2015 г. – 24,2 %;  
2020 г. – 26,4 %; 2021 г. – 26,6 %) [1–3]. В 2020 г. их вклад в республиканский 
объем выручки составил 42,2 % [2], а в 2021 г. – 41,6 % [3]. Статистика отража-
ет количественные значения показателей, характеризующих развитие пред-
принимательства, что позволяет мониторить только экономическую состав-
ляющую предпринимательской деятельности. Показатели же Беларуси в меж-
страновых исследованиях дают возможность экспертам, аналитикам, ученым 
с более общих позиций оценить предпринимательство как форму проявления 
социально-экономических преобразований.

Ведение бизнеса (Doing Business). В 2002 г. Республика Беларусь присое-
динилась к проекту «Doing Business» («Ведение бизнеса»), в котором осущест-
влялся сбор различных количественных данных, анализировался функционал 
национальных малых и средних предприятий, а также оценивались норматив-
ные акты, регулировавшие их деятельность на протяжении всего жизненного 
цикла. Несмотря на то, что в 2021 г. и по настоящее время данный проект за-
морожен в связи с обнаружением ошибок, допущенных при подготовке иссле-
дований, рейтинг «Doing Business» может еще возродиться. По крайней мере 
Всемирный банк пообещал выработать новый подход к оценке делового и ин-
вестиционного климата. Полагаем, что неизменным останется и его первона-
чальное назначение – предоставление объективной базы для понимания и по-
следующего совершенствования национальных систем нормативно-правового 
регулирования предпринимательской деятельности во всем мире. Так как ис-
следование «Doing Business» направлено в первую очередь на оценку измене-
ний институциональной среды ведения бизнеса, то свое мнение о легкости 
ведения бизнеса продолжат высказывать эксперты из юридической и экономи-
ческой сфер деятельности, оказывающие консультационные услуги бизнесу.

С какими достижениями «подошла» Беларусь к 2021 году? В 2020 г.  
проект «Doing Business» давал представление о легкости ведения бизнеса  
в 133 странах. В последнем рейтинге Всемирного банка «Doing Business – 2020» 
Республика Беларусь занимала 49-е место среди 190 стран (в 2019 г. – 37-е), 
получив 74,3 балла из 100 возможных по показателю благоприятности усло-
вий ведения бизнеса (в 2019 г. показатель ведения бизнеса – 74,4). По 10 оцени-
ваемым показателям позиции Беларуси в рейтинге следующие: регистрация 
собственности – 14, подключение к системе электроснабжения – 20, междуна-
родная торговля – 24, регистрация предприятий – 30, обеспечение исполнения 
контрактов – 40, получение разрешений на строительство – 48, разрешение 
неплатежеспособности – 74, защита миноритарных инвесторов – 79, налого-
обложение – 99, получение кредитов – 104. Согласно актуальному на сегодняш-
ний день отчету, позиции Беларуси по 9 из 10 показателей ведения бизнеса 
относительно собственных результатов 2019 г. улучшились или остались не-
измененными, а по показателю «защита миноритарных инвесторов» снизились 
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на 2 балла, что связано с увеличением предельного срока раскрытия информа-
ции о сделках заинтересованных аффилированных лиц [4]. 

Авторы «Doing Business» постоянно подчеркивали, что в проекте изучается 
степень влияния изменений в нормативной базе на параметры, оцениваемые 
индикаторами исследования. Поэтому процесс сбора данных – это не форми-
рование новой базы данных, а ежегодное пополнение уже имеющейся инфор-
мации. На первом месте в рейтинге «Doing Business – 2020» четвертый год 
подряд оставалась Новая Зеландия, на втором – Сингапур, на третьем – Гон-
конг. Среди стран бывшего СССР наиболее высокие места занимали Гру-
зия (7) и Литва (11), далее шли Эстония (18) и Латвия (19), ниже располагались 
Казахстан (25), Россия (28), Азербайджан (34), Армения (47), Украина (64), Уз-
бекистан (69), Кыргызстан (80), Таджикистан (106) [4]. 

Рейтинги стран в «Doing Business» давали информацию потенциальным 
инвесторам и партнерам о благоприятных для создания и функционирования 
бизнеса нормативно-правовых условиях в конкретной стране, поэтому данный 
проект нацелен на облегчение поиска регионов для прибыльного инвестиро-
вания благодаря «легкости ведения бизнеса» (неформальное название «Doing 
Business»). Дополнительно в Беларуси издавалось пособие «Doing Business  
in Belarus 2020», целью которого была помощь в формировании компетентно-
го и беспристрастного мнения о возможностях отечественной бизнес-среды. 
В нем представлен подробный обзор всех сфер законодательства и особенно-
стей ведения бизнеса: от выбора комфортного налогового режима до антимо-
нопольного регулирования [5]. Отметим, что в результате улучшения законо-
дательной базы в Республике Беларусь для привлечения зарубежных инвесто-
ров увеличилось количество занятых на предприятиях с иностранной формой 
собственности – с 132,9 тыс. чел. (2013 г.) до 190,4 тыс. чел. (2020 г.) – за счет 
небольшого снижения занятых в государственной и частной формах собст-
венности [6, с. 62]. 

Индекс делового оптимизма (ИДО). Индекс делового оптимизма (ИДО) 
рассчитывается на основе опроса индивидуальных предпринимателей, руко-
водителей малых, средних и крупных частных предприятий о положении на-
циональной экономики и состоянии делового климата в стране и является 
субъективным отражением восприятия предпринимателями происходящих 
экономических процессов. В мировой практике ИДО публикуется давно, на-
пример, в Англии – с 1991 г. (UK Purchasing Managersʼ Index или CBI-Corpo-
ration of British Industry), в Германии – с 1998 г. (Index of Business Activity), 
объединенный PMI по Европейскому региону – с 1998 г. Наиболее серьезный 
и масштабный охват статистикой бизнеса (американский индекс PMI подсчи-
тывается на 34 000 участниках) осуществляет Национальная ассоциация ме-
неджеров по закупкам (National Association of Purchasing Managers – NAPM) 
с 1931 г. [7]. Каждая страна измеряет ИДО самостоятельно, обеспечивая репре-
зентативность выборки. В Беларуси ИДО впервые стал применяться с июня 
2012 г. Опрос около 500 предпринимателей проводят региональные бизнес- 
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ассоциации	обычно	2	раза	в	год,	расчеты	и	интерпретацию	результатов	анке-
тирования	подготавливают	сотрудники	Центра	социологических	и	политиче-
ских	исследований	(ЦСПИ)	БГУ,	а	также	Научно-исследовательского	центра	
«Мизеса»	аналитического	центра	«Стратегия».	Анализ	значений	ИДО	в	Бела-
руси	не	оказывает	серьезного	влияния	на	макроэкономические	показатели	ре-
спублики.	 Индекс	 делового	 оптимизма	 демонстрирует	 изменения	 в	 субъек-
тивном	восприятии	предпринимателями	существующей	социально-экономи-
ческой	ситуации.	Если	в	период	с	марта	2013	г.	(0,09)	по	сентябрь	2014	г.	(0,01)	
ИДО	имел	положительное	 значение,	 то	начиная	с	февраля	2015	г.	 (–0,08)	по	
февраль	2017	г.	(–0,08)	–	отрицательное.	Последующий	замер	ИДО	в	сентябре	
2017	 г.	 (0,03)	 показал	 улучшение	 оптимистических	 настроений	 среди	 пред-
принимателей,	и	в	марте	2019	г.	(0,15)	он	достиг	максимума	за	все	время	свое-
го	существования	 (март	2013	г.	–	март	2022	г.).	Однако	затем	ИДО	снизился	
почти	вдвое	–	в	феврале	2020	г.	он	стал	0,07.	Крайний	показатель	ИДО	в	марте	
2022	 г.	 (–0,23)	 зафиксировал	 усиление	 пессимизма	 в	 предпринимательской	
среде	[7].	

В	силу	своей	субъективности	ИДО	показывает,	насколько	позитивны	со-
циальные	ожидания	предпринимателей,	касающиеся	перспектив	ведения	дела	
в	 изменяющейся	 социально-экономической	 ситуации.	 Чем	 выше	 показатель	
ИДО,	тем	сильнее	мотивация	субъектов	предпринимательской	деятельности	
к	активным	действиям.	Последний	низкий	показатель	(0,07)	можно	списать	на	
начинающуюся	пандемию	COVID-19,	влияние	которой	на	национальную	эко-
номику	белорусские	власти	сначала	проигнорировали.	В	условиях	появивше-
гося	 нового	 риска	 ведения	 бизнеса	 –	 пандемии	 коронавируса	 как	 пока	 еще	
сложно	измеримой	неопределенности	внешней	среды	–	предприниматели	вы-
нуждено	 оказались	 в	 ситуации,	 когда	 их	 деятельность	 практически	 полно-
стью	стала	зависеть	от	принятия	решений	государственных	органов	власти.	
Пакет	антикризисных	мер	был	анонсирован	2	апреля	2020	г.,	а	Указ	Президен-
та	Республики	Беларусь	№	143	«О	поддержке	экономики»	принят	еще	позже	–	
24	апреля	2020	г.	Предприниматели	не	стремились	получить	от	властей	прямую	
финансовую	поддержку,	а	ожидали	лишь	послабления	налоговой	нагрузки,	что	
и	было	учтено	региональными	властями.	Последующий	Указ	Президента	Рес-
публики	Беларусь	от	28	мая	2020	г.	№	178	«О	временных	мерах	государствен-
ной	поддержки	нанимателей	и	отдельных	категорий	граждан»	позволил	част-
ным	предприятиям	получить	субсидии	для	доплаты	своим	работникам	до	ве-
личины	 минимальной	 зарплаты	 и	 уплаты	 обязательных	 страховых	 взносов	
в	фонд	социальной	защиты	населения	Республики	Беларусь.

По	мнению	автора,	индекс	делового	оптимизма	–	это	показатель	уверен-
ности	предпринимателей	в	прогрессивной	перспективе	развития	собственно-
го	дела.	Продолжающий	снижаться	ИДО	(0,07	в	феврале	2020	г.,	–0,19	в	апреле	
2021	г.,	–0,23	в	марте	2022	г.	 [7])	подтверждает	усиление	социальной	напря-
женности	и	тревожности	в	деловых	кругах,	что	связано	с	осложнением	соци-
ально-экономических	условий	хозяйствования	в	Беларуси	с	2020	г.	
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Глобальный мониторинг предпринимательства (Global Entrepreneur- 
ship Monitor). В 2019 г. Беларусь впервые подключилась к исследованиям 
предпринимательской активности «Глобальный мониторинг предпринима-
тельства» (Global Entrepreneurship Monitor – GEM). GEM – это международный 
проект, который ежегодно проводит научно-исследовательский консорциум 
(инициирован Лондонской школой бизнеса (London Business School; Велико-
британия) и Бэбсон колледжем (Babson College; США)) для осмысления взаим-
ного влияния предпринимательства и национального экономического развития. 
Увеличивающиеся с каждым годом базы данных позволяют проводить углу-
бленные научные исследования, что отражается в быстро растущем количестве 
научных публикаций на основе GEM-проекта в расширяющемся спектре ака-
демических журналов. Популярность GEM можно объяснить тем, что он явля-
ется примером некоммерческого социального предпринимательства. Изначаль-
но стартовав как пилотное исследование, на основе которого планировалось 
создать индекс предпринимательской конкурентоспособности наподобие Ин-
декса глобальной конкурентоспособности (The Global Competiti veness Index), 
ежегодно публикуемого Всемирным экономическим форумом, «Глобальный 
мониторинг предпринимательства» под руководством П. Рейнольдса со време-
нем стал серьезным проектом по изучению предпринимательской активности. 
Под держка GEM правительствами многих стран объясняется большой заинте-
ресованностью властей в росте занятых предпринимательской деятельностью. 

Результаты отчета «Глобальный мониторинг предпринимательства: GEM 
Беларусь» за 2019–2020 гг. и 2021–2022 гг. прямо либо косвенно подтверждают 
показатели проекта «Ведение бизнеса» и ИДО. В 2021 г. в Беларуси лишь 
23,5 % (в 2019 г. – 28,5 %) и 30 % (в 2019 г. – около 39 %) предпринимателей 
положительно оценили условия для открытия бизнеса в стране [8, с. 23]. При 
этом восприятие белорусским обществом предпринимательства как отлично-
го варианта выстраивания профессиональной карьеры только усилилось: 
75,5 % предпринимателей и 72,7 % непредпринимателей (в 2019 г. – около 
70 % в обеих группах) согласны с утверждением о высоком социальном стату-
се предпринимателей и считают, что предпринимательство – это очень удач-
ный выбор карьеры [8, с. 20; 9, с. 7, 20]. Удивительным здесь является то, что 
за аналогичный период среди предпринимателей показатель «страх провала» 
увеличился почти в 4 раза, а непредпринимателей – почти в 1,4 раза (табл. 1). 

Таблица 1. Характеристики предпринимательской самооценки, % (сост. по: [7, с. 17; 9, с. 24])

Показатели (через косую черту представлены различия  
в формулировках опросов в 2019–2020 гг. и 2021–2022 гг.) 

Предприниматели Непредприниматели

2019 г. 2021 г. 2019 г. 2021 г.

Благоприятные условия / Восприятие возможностей 38,8 30,6 28,5 23,5
Знания и опыт 90,5 84,7 37,4 42,5
Страх провала 12,5 48,1 39,1 54,1
Знакомство с предпринимателями / Наличие знакомых 
предпринимателей 81,8 84,5 47,3 55,7
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На наш взгляд, это связано со снижением престижа других каналов вер-
тикальной мобильности (госслужбы, армии, церкви) и, соответственно, при 
прочих равных парадоксально условно повышается возможность предприни-
мательской мобильности (вне госслужбы, армии и церкви). Возрастает тревож-
ность, рисковость, напряженность и все страхи, которые ассоциируются с биз-
несом. К чему это может привести? Ученые из британской Бизнес-школы уни-
верситета Уорвик (Warwick Business School) выявили четыре ключевые техники, 
помогающие предпринимателям бороться со страхами провала в бизнесе: 
1) эмоциональный самомониторинг и контроль; 2) практическое решение про-
блем; 3) обучение; 4) поиск поддержки. Так вот, последняя техника – поддерж-
ка социума, круга общения, наставников и коллег – покрывает остальные три: 
позволяет получить знания и опереться на опыт других людей; осознать, что 
страх и беспокойство испытывают все, но это временное явление; понять,  
ка кие вопросы нужно решить сразу, а какие отпадут сами собой со време- 
нем [10]. Согласно данным GEM, мы наблюдаем, что в то время как рамочные 
условия «государственная политика: поддержка и релевантность» и «государ-
ственные программы поддержки предпринимательства» экспертами оцени-
ваются все ниже и ниже [8, с. 56], среди предпринимателей и непредприни-
мателей усиливается нацеленность на знакомство с другими предпринима-
телями, которое может привести к более глубокому пониманию ведения 
собственного дела, предоставить дополнительные возможности для бизнеса 
и открыть двери для новых дружеских отношений. Это может свидетель-
ствовать о дальнейшем углублении осознания представителей социально- 
профессиональной группы предпринимателей в качестве социального клас-
са белорусского общества, когда в межсубъектных хозяйственных отношени-
ях конкуренция иногда уступает место солидарности. Причем солидарность 
здесь выступает не просто фактором интеграции и согласия, но в конфликт-
ных условиях предстает средством группового сплочения и взаимной под-
держки. Непредприниматели же, расширяя круг знакомых предпринимателей, 
демонстрируют более высокий уровень лояльности к деловым людям. Образ 
классового врага, оппонента уступает место позитивному образу возможно-
го примера для подражания. Методология исследования GEM применяет по-
казатель «знакомство с предпринимателями» как восприятие ролевых моде-
лей [8, с. 23]. 

Мотивы заняться предпринимательством могут быть связаны либо с же-
ланием реализовать открывшиеся возможности (и это добровольный шаг), 
либо с вынужденным решением по причине отсутствия возможности других 
вариантов трудоустройства. Наиболее сильная мотивация у отечественных 
предпринимателей – обеспечить высокое благосостояние и создать источник 
дохода [8, с. 32; 9, с. 24]. Преобладание предпринимателей «по необходимо-
сти» подтверждает материальную заинтересованность при выборе предпри-
нимательской деятельности (табл. 2).
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Таблица 2. Мотивация предпринимателей в Беларуси, %  
(сост. по: [7, с. 24; 9, с. 32])

Мотивы (через косую черту представлены 
различия в формулировках опросов  

в 2019–2020 гг. и 2021–2022 гг.)

Ранние 
предприниматели

Нарождающиеся 
предприниматели

Предприниматели, 
владеющие либо 

управляющие 
недавно созданным 

бизнесом

Устоявшиеся 
предприниматели

2019 г. 2021 г. 2019 г. 2021 г. 2019 г. 2021 г. 2019 г. 2021 г.

Изменить мир к лучшему 23,4 25,5 20,3 25,6 26,7 25,3 21,0 17,0
Обеспечить высокое 
благосостояние / Обеспечить 
высокий уровень благосостояния 75,3 76,2 68,9 76,1 82,3 76,3 74,6 79,6
Продолжить семейную традицию 19,6 15,1 18,9 12,5 20,3 20,5 16,7 23,9
Обеспечить источник дохода / 
Необходимость обеспечения 
достойного уровня жизни, так как 
рабочие места в дефиците 51,7 71,5 48,8 69,5 54,8 75,8 49,8 78,4

Давая оценку рамочным благоприятным / неблагоприятным условиям для 
развития предпринимательства, эксперты выделяют «предпринимательское об-
разование в школе» как наиболее проблемную область. Однако в 2021–2022 гг. 
условие «государственная политика: поддержка и релевантность» получило 
самую низкую оценку (1,7) [8, с. 56]. В рейтинге Индекса национального пред-
принимательского контекста (ИНПК), в котором оцениваются условия для 
развития предпринимательства в стране по легкости создания и развития биз-
неса, Беларусь в 2019 г. из 54 стран находилась на 35-м месте, а в 2021 г. – на 
47-м месте (из 51 страны) [9, с. 45; 8, с. 58].

Сегодня GEM является наиболее авторитетным в мире исследованием 
предпринимательской деятельности, затрагивающим социальные и экономи-
ческие, политические и культурные условия предпринимательской активно-
сти, а также социальные нормы, ценности и общественное мнение о необхо-
димости предпринимательства.

Участие социологов Беларуси в международных проектах. Социоло-
гическим исследованиям основных предпочтений населения Беларуси по-
священа серия научных монографий под общим названием «Ценностный 
мир современного человека» [11–14]. Данный коллективный труд представ-
ляет собой глубинный анализ изменений ценностей современного белорус-
ского общест ва в период 1990–2018 гг. Обширный социологический матери-
ал был получен в ходе выполнения международных проектов «Исследова-
ние мировых ценностей» (World Values Survey) и «Исследование европейских 
ценностей» (European Values Survey), а также национальных исследований 
проблем белорусского общества, проведенных ЦСПИ БГУ (директор – док-
тор социологических наук, профессор Д. Г. Ротман). Коллектив авторов 
представил многоплановую картину изменений ценностных предпочтений 
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населения Беларуси, затронув самые актуальные вопросы, в том числе и по 
предпринимательству. 

Для успешного развития предпринимательства не последнюю роль играет 
отношение к нему общества. Формирование благоприятного социально-пси-
хологического климата, касающегося в том числе и рыночной экономики,  
способствует всестороннему развитию предпринимательской деятельности. 
Основными атрибутами рыночной экономики являются конкуренция и част-
ная собственность. К 1990 г. в общественном сознании сформировался пози-
тивный образ конкуренции как социально-экономического явления, а к 2018 г. 
он укрепился: 1990 г. – 77,8 %; 2000 г. – 74,4 %; 2008 г. – 76,9 %; 2018 г. – 83,9 % 
[11, с. 85–87; 14, с. 78–79]. Не более 20 % населения Беларуси негативно оцени-
вает конкуренцию как вредное явление, которое побуждает проявлять наи-
худшие качества человека (1990 г. – 17,9 %; 2000 г. – 16,2 %; 2008 г. – 19,2 %; 
2018 г. – 16,1 %) [11, с. 85–87; 13, с. 79]. И у Беларуси в 2008 г. это был один из 
низких показателей среди соседей (Латвия – 18,6 %, Литва – 22,0 %, Польша – 
29,6 %, Россия – 29,8 %, Украина – 32,0 %) [12, с. 70]. Данные опроса ЦСПИ БГУ 
за 2007 г. подтверждают положительное отношение населения республики  
к предпринимательству и предпринимателям. Большинство жителей счита-
ют, что предприниматели создают новые рабочие места (86,5 %), дают людям 
возможность зарабатывать (80,2 %), обеспечивают население необходимыми 
товарами и услугами (87,5 %), платят налоги, создавая поступление денег в бюд-
жет (77,5 %) [11, с. 86–87]. Постепенно меняются ценностные приоритеты 
и в отношении к частной собственности. Если в 1990 г. с утверждением «доля 
частной собственности в бизнесе и промышленности должна быть значительно 
больше» соглашалось 46,8 % населения Беларуси, в 2000 г. – 53,5 %, в 2008 г. – 
61,5 %, то в 2018 г. – уже 70,0 % [11, с. 85–86; 14, с. 80]. 

В России процесс приватизации крупных предприятий привел к глубоко-
му разочарованию. Если в начале 1990-х гг. 53,5 % жителей страны поддержи-
вали увеличение доли частной собственности в бизнесе и промышленности, то 
в 2008 г. – только 33,4 %. Похожая ситуация сложилась и в Украине: в 1990-е гг. 
почти каждый второй поддерживал увеличение частной собственности в биз-
несе и промышленности, но уже в 2008 г. – 40,5 %. Снизилась доля сторонни-
ков указанного суждения в Польше – с 59,4 % (1990 г.) до 58,3 % (2008 г.) и Лат-
вии – с 73,4 % (1990 г.) до 54,0 % (2008 г.). В Литве ситуация за аналогичный 
период практически не менялась – 60–64 % населения страны поддерживает 
развитие частной собственности [12, с. 70–71]. 

Приведенные социологические данные являются «базовой палитрой» от-
ношения населения к предпринимательству. На основе полученных результа-
тов можно сделать вывод о том, что в процессе популяризации предпринима-
тельства в различных белорусских СМИ целесообразно успехи предпринима-
телей контекстно увязывать с позитивным воздействием закона конкуренции 
на всю систему экономических отношений, чтобы уже сложившиеся социальные 
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стереотипы позитивного восприятия явления конкуренции помогали «под-
тягивать» в общественном сознании долю положительных оценок взаимосвя-
занного феномена предпринимательства. 

Предпринимательская деятельность по-прежнему рассматривается как одна 
из движущих сил социально-экономического развития. Одновременно она ас-
социируется с рыночной экономикой, в которой присутствует риск как объек-
тивное условие реализации хозяйственной деятельности в условиях неопреде-
ленности и, соответственно, конкуренции. Периодически появляющиеся меж-
дународные замеры состояния и перспективы развития предпринимательской 
деятельности, несмотря на различие в методиках и поставленных задачах, на-
целены в конечном итоге на получение информации, необходимой для разра-
ботки поддерживающих мер, которые бы способствовали развитию предпри-
нимательства. Статистические данные позволяют ученым провести межстра-
новой сравнительный анализ. 
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The article presents an analysis of the state and main trends in the development of external labour 
migration of the population of the Republic of Belarus for 2014–2021. It was revealed that this period 
is characterized by the predominance of the number of labour immigrants over the number of labour 
emigrants. The article examines the features of external labour migration of the population of the  
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regions of Belarus. The analysis of the professional and qualification structure of employment of la-
bour migrants and its dynamics for the period 2014–2021 was carried out. The dynamics of the coun-
try distribution of migration flows is presented. The conclusion is made about the growth of the east-
ern vector of external labour migration of the population of Belarus for the period 2014–2021. The 
negative impact of the coronavirus pandemic on the processes of external labour migration of the 
population of Belarus has been determined.

Keywords: external labour migration, labour emigrants and immigrants, professional and qualifi-
cation structure of migrants’ employment.

В современном мире важным фактором социально-экономического разви-
тия большинства стран становится международная трудовая миграция насе-
ления. Она способствует более рациональному использованию трудовых ре-
сурсов и оказывает непосредственное влияние на формирование рынка труда. 
Республика Беларусь все активнее включается в мировой рынок труда и, соот-
ветственно, в процессы внешней трудовой миграции. Новые возможности для 
развития внешней трудовой миграции в Беларуси открылись в рамках постсо-
ветских межгосударственных интеграционных образований, таких как СНГ, 
Союзное государство России и Беларуси, Евразийский экономический союз. 
Развитие интеграционных отношений между Россией и Беларусью в рамках 
Союзного государства наиболее значимо проявляется в сфере формирования 
и развития общего рынка труда и единого миграционного пространства.

В Беларуси государственная статистика процессов внешней трудовой мигра-
ции населения не дает полноценной картины миграционных процессов. Это 
связано с тем, что наше государство имеет режим безвизового передвижения 
населения со многими постсоветскими странами. В результате учет и опреде-
ление реальных масштабов внешней трудовой миграции населения затрудне-
ны. Специалисты и эксперты определяют ежегодный объем внешней трудо-
вой миграции в Беларуси от 150 до 300 тыс. человек. 

Основным стабильным источником официальных статистических данных, 
позволяющих отслеживать направления и объемы внешней трудовой мигра-
ции в Беларуси, являются сведения о трудовых мигрантах, выезжающих за гра-
ницу по договорам и контрактам, и въезжающих в нашу страну на основе 
специальных разрешений на право занятия временной трудовой деятельностью, 
которые предоставляет Департамент по гражданству и миграции МВД Респуб-
лики Беларусь. Отметим, что трудовые мигранты, которые нашли работу за 
границей самостоятельно или воспользовались для этого услугами соответ - 
ст вующих служб либо агентств занятости иностранных государств, в эту статис-
тику не попадают.

Динамика показателей внешней трудовой миграции в Республике Бела-
русь за период 2014–2021 гг. Анализ данных по внешней трудовой миграции, 
предоставленных Департаментом по гражданству и миграции Министерства 
внутренних дел Республики Беларусь, показывает, что за период 2014–2019 гг. 
наблюдался рост численности белорусских трудовых эмигрантов, выехавших 
за границу с целью работы по контрактам и договорам. Например, если в 2014 г. 
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численность белорусских трудовых эмигрантов составляла 5441 чел., то в 2019 г. – 
9061 чел. То есть произошло увеличение почти в 2 раза. Однако в последние 
годы под влиянием пандемии коронавируса объемы трудовой эмиграции 
резко сократились. Так, в 2020 г. по сравнению с 2019 г. численность трудо-
вых эмигрантов уменьшилась в 1,9 раза с 9061 до 4723 чел. Следует, однако, 
отметить, что в 2021 г. падение численности трудовых эмигрантов прекра-
тилось и даже наблюдался определенный рост – с 4723 до 5732 чел, или на 
21,4 % (рис. 1).

Динамика численности трудовых иммигрантов, въехавших в Беларусь на 
основании специальных разрешений на право занятия временной трудовой 
деятельностью, за период 2014–2021 гг. также имела волнообразный характер. 
Так, с 2014 по 2017 г. численность трудовых иммигрантов сократилась более 
чем в 2 раза – с 37 868 до 15 844 чел. Затем с 2017 по 2019 г. отмечался ее значи-
тельный рост. В 2019 г. по сравнению с 2017 г. она увеличилась на 31,7 % и со-
с тавила 20 862 чел. Однако в 2020 г. под влиянием пандемии коронавируса по 
сравнению с 2019 г. численность трудовых иммигрантов, работавших в Бела-
руси, уменьшилась на 21,5 % с 20 862 до 16 368 чел. Тенденция к снижению 
сохранилась и в 2021 г.: по сравнению с 2020 г. численность уменьшилась на 
16,3 % и составила 13 705 чел. (см. рис. 1).

Динамика показателей внешней трудовой миграции населения регионов 
Беларуси за период 2014–2021 гг. Анализ данных по внешней трудовой миг-
рации, предоставленных Департаментом по гражданству и миграции Мини-
стерства внутренних дел Республики Беларусь, показывает, что за период 
2014–2019 гг. в регионах Беларуси наблюдался рост численности трудовых 
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Рис. 1. Динамика численности трудовых мигрантов, выехавших из Беларуси за границу  
для временной работы на основе заключенных договоров и контрактов и въехавших  

в республику для временной работы на основе специальных разрешений на право занятия 
временной трудовой деятельностью за период 2014–2021 гг., чел. (сост. по: [1–8])



170 М. И. Артюхин, С. А. Пушкевич

эмигрантов. Так, если в 2014 г. в Брестской области она составила 89 чел., то 
в 2019 г. – 381 чел., т. е. выросла в 4,3 раза. В Витебской области численность 
трудовых эмигрантов увеличилась с 2014 по 2019 г. в 2,6 раза (с 420 до 1091 чел.); 
в Гомельской – в 1,8 раза (с 949 до 1725 чел.); в Минске – в 1,4 раза (с 2462 до 
3547 чел.); в Могилевской области – на 1,3 % (с 1153 до 1168 чел.) (табл. 1).

Таблица 1. Динамика численности трудящихся-эмигрантов, выехавших за границу  
для работы на основе договоров и контрактов, в разрезе регионов, чел. (сост. по: [1–8])

Регион
Год Всего за 

2014–2021 гг.2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Брестская обл. 89 37 118 883 986 381 316 405 3215
Витебская обл. 420 839 1501 1761 1410 1091 527 648 8197
Гомельская обл. 949 1098 903 1606 1711 1725 1072 1105 10 169
Гродненская обл. 12 121 595 1248 1601 978 472 562 5589
Минск 2462 2194 2692 3018 3762 3547 1950 2153 21 778
Минская обл. 356 271 104 360 147 171 44 172 1625
Могилевская обл. 1153 1768 1490 1827 1476 1168 342 687 9911

Однако в 2020 г. из-за пандемии коронавируса по сравнению с 2019 г. чис-
ленность трудовых эмигрантов уменьшилась в Брестской области на 17,1 %  
(с 381 до 316 чел.); в Витебской – на 51,7 % (с 1091 до 527 чел.); в Гомельской – 
на 40,5 % (с 1725 до 1072 чел.); в Гродненской – на 51,7 % (с 978 до 472 чел.); 
в Минске – на 45,0 % (с 3547 до 1950 чел.); в Минской области – на 74,3%  
(с 171 до 44 чел.); в Могилевской – на 70,7 % (с 1168 до 342 чел.). 

В 2021 г. падение численности трудовых эмигрантов приостановилось  
и даже наблюдался определенный рост: в Брестской области – на 28,2 %  
(с 316 до 405 чел.); в Витебской – на 23,0 % (с 527 до 648 чел.); в Гомельской – 
на 7,6 % (с 1072 до 1105 чел.); в Гродненской – на 19,1 % (с 472 до 562 чел.); 
в Минске – на 10,4 % (с 1950 до 2153 чел.); в Минской области – на 290,9 %  
(с 44 до 172 чел.); в Могилевской – на 100,9 % (с 342 до 687 чел.).

Как показал анализ данных Департамента по гражданству и миграции МВД 
Республики Беларусь, численность трудовых иммигрантов в регионах за пе-
риод 2014–2019 гг. в целом сокращалась. Так, в Брестской области в 2019 г. по 
сравнению с 2014 г. численность трудящихся-иммигрантов, въехавших для 
работы на основе специальных разрешений, сократилась в 4,7 раза (с 4415 чел. 
в 2014 г. до 940 чел. в 2019 г.); в Витебской – в 2,9 раза (с 1554 до 541 чел.);  
в Гомельской – в 4,9 раза (с 3600 до 738 чел.); в Могилевской – в 5,3 раза  
(с 2080 до 395 чел.); в Минской в 1,7 раза (с 4899 до 2821 чел.). Это же можно 
сказать и о ситуации в Минске. И только в Гродненской области численность 
трудовых иммигрантов за этот же период выросла в 2 раза с 2373 чел. в 2014 г. 
до 4834 чел. в 2019 г. (табл. 2).
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Таблица 2. Динамика численности трудящихся-иммигрантов, въехавших в Беларусь  
на основе специальных разрешений на право занятия временной  
трудовой деятельностью, в разрезе регионов, чел. (сост. по: [1–8])

Регион 
Год Всего за 

2014–2021 гг.2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Брестская обл. 4415 2840 1304 1005 918 940 542 478 12 442
Витебская обл. 1554 1581 1029 568 530 541 525 560 6888
Гомельская обл. 3600 4283 2728 1384 759 738 689 565 14 746
Гродненская обл. 2373 2525 2433 2199 3289 4834 3461 2627 23 741
Минск 18 947 14 977 10 296 8308 8024 10 593 8357 7062 86 564
Минская обл. 4899 4455 2466 1984 2279 2821 2369 2032 23 305
Могилевская обл. 2080 1107 535 396 373 395 425 381 5692

Под влиянием пандемии коронавируса в 2020 г. по сравнению с 2019 г. 
численность трудовых иммигрантов, работавших на основе специальных 
разрешений на право занятия временной трудовой деятельностью на тер-
ритории Республики Беларусь, снизилась в Брестской области на 42,3 %  
(с 940 в 2019 г. до 542 чел. в 2020 г.); в Витебской области – на 3,0 % (с 541  
до 525 чел.); в Гомельской области – на 13,4 % (с 738 до 689 чел.); в Гроднен-
ской области – на 28,4 % (с 4834 до 3461 чел.); в Минске – на 21,1 % (с 10 593 чел. 
до 8357 чел.). 

В 2021 г. уменьшение численности трудящихся-иммигрантов продолжи-
лось почти во всех регионах. Так, в 2021 г. по сравнению с 2020 г. этот пока-
затель снизился: в Брестской области – на 11,8 %.; в Гомельской – на 18,0 %; 
в Гродненской – на 24,1 %; в Минске – на 15,5 %; в Минской области – на 
14,2 %; в Могилевской – на 10,4 %. И только в Витебской области наблюдался 
его незначительный рост на 6,7 % с 525 чел. в 2020 г. до 560 чел. в 2021 г. 

Динамика странового распределения миграционных потоков за период 
2014–2021 гг. За период 2014–2021 гг. наиболее привлекательными странами 
для белорусских трудовых эмигрантов, выехавших за границу для работы  
на основе подписанных договоров и контрактов, были Россия (34 371 чел.,  
или 56,9 % от общего количества трудовых эмигрантов), Польша (11 398 чел., 
или 18,9 %), Литва (6572 чел., или 10,9 %) (рис. 2).

Преобладание России среди стран выезда белорусских трудовых эмигран-
тов предопределено всей нашей общей историей и постсоветским периодом ее 
развития, главным событием которого явилось создание Союзного государ-
ства России и Беларуси. И тот факт, что ежегодные объемы белорусской тру-
довой эмиграции в Россию сократились в последние годы – это последствие 
пандемии коронавируса, поразившей весь мир. Об этом свидетельствует рез-
кое снижение численности белорусских трудовых эмигрантов, выехавших 
в другие страны (помимо России, Польши и Литвы) для работы на основе под-
писанных договоров и контрактов, с 1923 чел. в 2019 г. до 442 чел. в 2021 г.  
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B 2021 г. среди стран выезда лидировала Россия (2693 чел., или 47,0 % от  
общего количества трудовых эмигрантов), далее следовали Польша (1319 чел., 
или 23,0 %) и Литва (1235 чел., или 21,5 %) (табл. 3).

За период 2014–2021 гг. основными странами – донорами трудовых им-
мигрантов для Беларуси стали Украина (53 758 чел., или 31,0 % от общего ко-
личества трудовых иммигрантов), Китай (36 894 чел., или 21,3 %), Россия 
(31 729 чел., или 18,3 %), Узбекистан (9100 чел., или 5,2 %) (рис. 3).

Таблица 3. Динамика странового распределения численности трудящихся-эмигрантов, 
выехавших за границу для работы на основе подписанных договоров и контрактов,  

за период 2014–2021 гг., чел. (сост. по: [1–8])

Страна 

Год

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

чел. ранг* чел. ранг чел. ранг чел. ранг чел. ранг чел. ранг чел. ранг чел. ранг

Россия 4784 1 5359 1 4772 1 6160 1 4978 1 4173 1 1452 2 2693 1
Польша 106 2 150 2 932 2 2978 2 3181 2 1606 2 1126 3 1319 2
Литва 43 3 118 3 532 3 410 3 1289 3 1260 3 1685 1 1235 3
Китай 2 4 10 4 48 4 76 4 97 4 69 4 21 4 33 4
Другие 506 – 691 – 1119 – 1079 – 1517 – 1923 – 439 – 442 –

*Ранг – порядковый номер в распределении от большего к меньшему.
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Рис. 2. Динамика странового распределения численности трудящихся-эмигрантов,  
выехавших за границу для работы на основе подписанных договоров и контрактов,  

за период 2014–2021 гг., чел. (сост. по: [1–4])
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Следует отметить, что Россия в 2014–2021 гг. сохранила в целом ежегод-
ные объемы трудовой иммиграции. Так, если в 2014 г. в Беларуси временно 
работали 4546 российских граждан, то в 2021 г. – 4325 чел., или на 4,9 % мень-
ше. В то же время под влиянием пандемии коронавируса с 2019 г. резко сокра-
тился ежегодный объем трудовой иммиграции из Украины – с 3145 чел. 
в 2019 г. до 1543 чел. в 2021 г., или в 2 раза. Значительно снизилась числен-
ность трудовых иммигрантов из Китая – с 4318 чел. в 2019 г. до 2532 чел. 
в 2021 г., или на 41,4 %, Узбекистана – с 1336 до 914 чел., или на 31,6 %. При 
этом с 2018 по 2021 г. по численности трудовых иммигрантов, работавших 
в Беларуси, Россия среди других стран – доноров рабочей силы вышла на пер-
вое место (табл. 4).

Таблица 4. Динамика странового распределения численности трудящихся-иммигрантов, 
въехавших в Беларусь для работы на основании специальных разрешений,  

за период 2014–2021 гг., чел. (сост. по: [1–8])

Страна 

Год

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

чел. ранг чел. ранг чел. ранг чел. ранг чел. ранг чел. ранг чел. ранг чел. ранг

Россия 4546 3 2209 3 2140 3 2453 3 4126 1 6741 1 5189 1 4325 1
Китай 4765 2 7225 2 7549 1 4581 2 2718 3 4318 2 3206 2 2532 2
Украина 17 778 1 14 045 1 6348 2 4680 1 3970 2 3145 3 2249 3 1543 3
Узбекистан 1527 4 1707 4 612 4 581 4 1226 4 1336 4 1197 4 914 4
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Рис. 3. Динамика странового распределения численности трудящихся-иммигрантов,  
въехавших в Беларусь для работы на основании специальных разрешений,  

за период 2014– 2021 гг., чел. (сост. по: [1–8])
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Страна 

Год

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

чел. ранг чел. ранг чел. ранг чел. ранг чел. ранг чел. ранг чел. ранг чел. ранг

Молдова 459 6 297 6 144 7 136 7 109 8 100 7–8 98 7–8 97 6–7
Литва 1071 5 637 5 452 5 312 5 244 5 236 5 195 5 145 5
Латвия 322 7 222 7 164 6 147 6 116 7 101 7–8 96 7–8 78 8
Польша 190 8 176 8 130 8 120 8 124 6 138 6 110 6 93 6–7
Другие 7210 – 5250 – 3252 – 2834 – 3539 – 4747 – 4028 3978 –

В 2021 г. доля России в общей численности трудовых иммигрантов соста-
вила 31,6 % (4325 чел.), на втором месте находился Китай (2532 чел., или 
18,5 %), на третьем – Украина (1543 чел., или 11,3 %), на четвертом – Узбеки-
стан (914 чел., или 6,7 %). 

Профессионально-квалификационная структура занятости трудящих-
ся-мигрантов в 2014–2021 гг. В 2014 г. профессионально-квалификационная 
структура занятости белорусских трудовых эмигрантов, выехавших за грани-
цу для временной работы на основе заключенных договоров и контрактов, по 
рабочим специальностям составила 3711 чел. (68,2 % от их общей численно-
сти), в сфере обслуживания, торговли – 975 чел. (17,9 %), квалифицированных 
работников и специалистов – 517 чел. (9,5 %), работников, занятых в сель-
ском хозяйстве – 231 чел. (4,2 %). Однако 2021 г. эта профессионально-квали-
фикационная структура во многом изменилась. Так, численность трудовых 
эмигрантов, занятых по рабочим специальностям, в 2021 г. составила 5303 чел. 
(92,5 %), в сфере обслуживания, торговли – 292 чел. (5,1 %), квалифицирован-
ных работников и специалистов – 29 чел. (0,1 %), работников, занятых в сель-
ском хозяйстве – 102 чел. (1,8 %) (рис. 4).

Наиболее значимо за период 2014–2021 гг. изменилась численность трудо-
вых эмигрантов, занятых по рабочим специальностям. Так, если с 2014 г. по 
2018 г. наблюдался рост численности этой категории трудовых эмигрантов 
с 3711 до 9235 чел. соответственно, то в последующие годы начался процесс ее 
сокращения. В 2021 г. численность трудовых эмигрантов, занятых по рабочим 
специальностям, по сравнению с 2018 г. сократилась на 42,6 % и составила 
5303 чел. Следует также отметить, что за этот же период резко сократилась 
численность трудовых эмигрантов, занятых в сфере обслуживания, торговли – 
с 1284 чел в 2019 г. до 292 чел. в 2021 г. (табл. 5).

Следует отметить, что трудящиеся-эмигранты, занятые на руководящих 
должностях, а также квалифицированные работники и специалисты в мигра-
ционном потоке представлены слабо. Например, в 2014 г. численность тру-
дящихся-эмигрантов, занятых на руководящих должностях, составила всего  
7 чел., а в 2021 г. сократилась до 4 чел. Еще более значимым стало снижение 
численности трудящихся-эмигрантов, занятых на должностях квалифициро-
ванных работников и специалистов – с 517 чел. в 2014 г. до 29 чел. в 2021 г. 

Окончание табл. 4
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Таблица 5. Динамика численности трудящихся-эмигрантов, выехавших за границу  
для работы по договорам и контрактам, по роду занятий за период 2014–2021 гг., чел. 

(сост. по: [1–8])*

Год
Руководители

Квалифицированные 
работники  

и специалисты

Работники сферы 
обслуживания, 

торговли

Работники,  
занятые в сельском 

хозяйстве

Рабочие  
специальности

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. %

2014 7 0,1 517 9,5 975 17,9 231 4,2 3711 68,2
2015 4 0,1 198 3,1 1085 17,1 477 7,5 4564 72,1
2016 20 0,3 53 0,7 1535 20,7 365 4,9 5430 73,3
2017 21 0,2 26 0,2 1330 12,4 396 3,7 8916 83,4
2018 9 0,1 154 1,4 1135 10,2 560 5,0 9235 83,3
2019 5 0,1 27 0,3 1284 14,2 434 4,8 7311 80,7
2020 2 0,1 23 0,4 69 1,5 34 0,7 4595 97,3
2021 4 0,1 29 0,5 292 5,1 102 1,8 5303 92,5
Всего 72 0,1 1027 1,7 7705 12,7 2599 4,3 49 065 81,1

*Процент по строке.

В отличие от внешней трудовой эмиграции профессионально-квалифика-
ционная структура занятости трудовых иммигрантов, въехавших в Республику 
Беларусь для временной работы, которая сложилась к 2014 г., в целом сохра-
нилась и в последующие годы. Так, если в 2014 г. численность трудящихся- 
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Рис. 4. Динамика численности трудящихся-эмигрантов, выехавших за границу для работы  
по договорам и контрактам, по роду занятий за период 2014–2021 гг., чел. (сост. по: [1–8])
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иммигрантов, занятых на рабочих специальностях, составила 22 850 чел., или 
70,8 % от их общей численности, квалифицированных работников и спе- 
циалистов – 4260 чел. (13,2 %), работников, занятых в сельском хозяйстве, – 
2361 чел. (7,3 %), работников сферы обслуживания, торговли – 1577 чел. (4,9 %), 
руководителей – 1240 чел. (3,8 %), то в 2021 г. эта структура занятости выгля-
дела следующим образом: занятых на рабочих специальностях – 3288 чел., 
или 42,2 % от их общей численности, квалифицированных работников 
и специалистов – 2157 чел. (27,7 %), работников, занятых в сельском хозяйстве, – 
237 чел. (3,0 %), работников сферы обслуживания, торговли – 1113 чел. (14,3 %), 
руководителей – 999 чел. (12,8 %) (рис. 5). 

За период 2014–2021 гг. резко сократилась численность трудящихся-имми-
грантов, занятых на рабочих специальностях (с 22 850 чел. в 2014 г. до 3288 чел. 
в 2021 г., или в 6,9 раза), а также в сельском хозяйстве (с 2361 до 237 чел.,  
или в 9,9 раза) и квалифицированных работников и специалистов (с 4260 до  
2157 чел., или в 1,9 раза). Соответственно изменилась доля численности тру-
дящихся-иммигрантов, занятых на рабочих специальностях, в общей числен-
ности трудящихся-иммигрантов с 70,8 % в 2014 г. до 42,2 % в 2021 г. Это же 
можно сказать и в отношении доли работников, занятых в сельском хозяйст-
ве, которая уменьшилась с 7,3 до 3,0 %. Однако значительно выросли доли ра-
ботников сферы обслуживания, торговли – с 4,9 % в 2014 г. до 14,3 % в 2021 г., 
квалифицированных работников и специалистов – с 13,2 до 27,7 %, руководи-
телей – 3,8 до 12,8 % (табл. 6).
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Рис. 5. Динамика численности трудящихся-иммигрантов, въехавших в Беларусь  
для временной работы на основании специальных разрешений,  

по роду занятий за период 2014–2021 гг., чел. (сост. по: [1–8])
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Таблица 6. Динамика численности трудящихся-иммигрантов, въехавших в Беларусь  
для временной работы на основании специальных разрешений, по роду занятий, чел. 

(сост. по: [1–8])*

Год
Руководители

Квалифицирован-
ные работники  
и специалисты

Работники сферы 
обслуживания, 

торговли

Работники,  
занятые в сельском 

хозяйстве

Рабочие  
специальности

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. %

2014 1240 3,8 4260 13,2 1577 4,9 2361 7,3 22 850 70,8
2015 1146 4,0 5375 18,9 1502 5,3 2231 7,8 18 197 64,0
2016 1025 5,7 4841 27,1 961 5,4 1103 6,2 9914 55,6
2017 1164 9,2 4218 33,4 1059 8,4 690 5,5 5490 43,5
2018 1281 12,1 3316 31,2 1477 13,9 518 4,9 4033 38,0
2019 1210 10,4 3051 26,1 1320 11,3 428 3,7 5681 48,6
2020 1104 11,8 2457 26,2 1024 10,9 318 3,4 4482 47,8
2021 999 12,8 2157 27,7 1113 14,3 237 3,0 3288 42,2
Всего 9169 7,0 29 675 22,7 10 033 7,7 7886 6,0 73 935 56,6

*Процент по строке.

Исходя из данных проведенного анализа трудовой эмиграции граждан Бе-
ларуси, выезжающих за границу по заключенным договорам и контрактам, 
а также трудовой иммиграции, можно сделать ряд заключений и выводов.

За период 2014–2021 гг. для внешней миграции населения характерны не-
сколько этапов развития, обусловленных как внутренними, так и внешними 
факторами. Так, если с 2014 по 2018 г. наблюдался значительный (более, чем 
в 2 раза) рост численности белорусских трудовых эмигрантов, выехавших за 
границу с целью работы по контрактам и договорам, то в последующие годы 
объемы трудовой эмиграции резко сократились. В большей степени этот спад 
был вызван пандемией коронавируса. В 2020 г. по сравнению с 2019 г. числен-
ность трудовых эмигрантов уменьшилась в 1,9 раза с 9041 до 4723 чел. Нес-
колько иная ситуация сложилась в области трудовой иммиграции в Беларуси. 
Своего пика ее показатели достигли в 2014 г., когда численность трудовых им-
мигрантов составила 37 868 чел. Однако именно с 2014 г. и по 2017 г. наблю-
дался резкий спад показателей трудовой иммиграции. В 2017 г. численность 
трудовых иммигрантов в Беларуси уменьшилась вдвое и составила 15 844 чел. 
В последующие годы имел место достаточно весомый рост численности тру-
довых иммигрантов, который в 2019 г. составил 20 862 чел. В 2020 г. началась 
пандемия коронавируса и показатели трудовой иммиграции резко снизились. 
Так, если в 2019 г. в Беларуси временно работал 6741 российский трудящийся- 
иммигрант, то в 2021 г. – 4325, или на 35,8 % меньше. Под влиянием пандемии 
значительно сократилась численность украинских трудовых иммигрантов  
с 3145 чел. в 2019 г. до 1543 чел. в 2021 г., или в 2 раза. Не менее весомо умень-
шилась численность трудовых иммигрантов из Китая и Узбекистана.
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В 2021 г. некоторые успехи в борьбе с COVID-19 приостановили сокраще-
ние численности трудовых эмигрантов. По сравнению с 2020 г., в 2021 г. наблю-
дался определенный ее рост, который с большой долей вероятности может со-
храниться и в последующие годы. Вместе с тем делать какие-либо реальные 
прогнозы по развитию процессов внешней трудовой миграции на постсовет-
ском пространстве на среднесрочную перспективу затруднительно не только 
потому, что пандемия коронавируса продолжается и ее завершение пока от-
кладывается на неопределенное время, но и по причине высокого уровня гео-
политической напряженности, связанной с развертыванием специальной во-
енной операции, проводимой Россией на территории Украины. Кроме того, 
всякого рода политические и экономические санкции, введенные консолиди-
рованным Западом, затронули и миграционные процессы. В результате внеш-
няя трудовая миграция населения Беларуси вошла в зону риска, а по некото-
рым направлениям для рядовых мигрантов она становится просто невозможной. 

В этой связи следует согласиться с мнением российских специалистов 
о необходимости принятия неотложных мер по усилению интеграционного 
единства стран Союзного государства путем укрепления единого рынка тру - 
да и миграционного пространства, а также выработки единой миграционной 
политики. Эффективность этих мер во многом будет зависеть от создания со-
юзной автоматизированной базы данных о потоках трудовых мигрантов, вклю- 
чающей параметры их демографических, социально-экономических и про- 
фессионально-квалификационных характеристик на основе прогнозной по-
требности рынков труда стран СНГ и Союзного государства в иностранных 
работниках и их занятости [9]. 

Сегодня перед Беларусью стоит задача совершенствования государствен-
ной миграционной политики, направленной на обеспечение потребности бе-
лорусского рынка труда в дополнительной рабочей силе в условиях сокраще-
ния численности национальных трудовых ресурсов. Решение этой задачи воз-
можно путем обеспечения желательных масштабов, структуры и направлений 
миграционных потоков и превращения трудовой миграции в фактор, способ-
ствующий стабильному развитию белорусской экономики. Это станет реаль-
ным при условии создания эффективной системы государственного регули-
рования миграционных процессов и действенных социально-экономических 
механизмов, обеспечивающих минимизацию негативных социально-эконо-
мических последствий внешней трудовой миграции. В противном случае мас-
штабный отток квалифицированных трудовых мигрантов за рубеж может 
стать серьезным экономическим вызовом для Беларуси. 
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Коррупционная преступность – негативное социальное явление, которое 
причиняет обществу большой материальный, социальный и нравственный 
ущерб, дестабилизирует систему социальной организации и управления, а так-
же препятствует поддержанию социально-правового порядка и устойчивому 
развитию социума. Во всех странах мира, в том числе и в Беларуси, борьба 
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с коррупцией является чрезвычайно важным и приоритетным направлением 
современной государственной политики.

В соответствии со статьей 1 Закона Республики Беларусь «О борьбе с кор-
рупцией» от 15 июля 2015 г. коррупцией является «умышленное использова-
ние государственным должностным лицом или приравненным к нему лицом 
либо иностранным должностным лицом своего служебного положения и свя-
занных с ним возможностей, сопряженное с противоправным получением 
имущества или другой выгоды в виде услуги, покровительства, обещания 
преимущества для себя или для третьих лиц, а равно подкуп государственно-
го должностного лица или приравненного к нему лица либо иностранного 
должностного лица путем предоставления им имущества или другой выгоды 
в виде услуги, покровительства, обещания преимущества для них или для 
третьих лиц с тем, чтобы это государственное должностное лицо или прирав-
ненное к нему лицо либо иностранное должностное лицо совершили действия 
или воздержались от их совершения при исполнении своих служебных (тру-
довых) обязанностей, а также совершение указанных действий от имени или 
в интересах юридического лица, в том числе иностранного» [1]. 

В качестве субъектов коррупционных правонарушений выделяются: 1) го-
сударственные должностные лица; 2) субъекты, приравненные к государст-
венным должностным лицам; 3) иностранные должностные лица; 4) лица, 
осуществляющие подкуп государственных должностных лиц или приравнен-
ных к ним лиц либо иностранных должностных лиц.

Субъективная сторона коррупции включает прямой умысел в сочетании 
с корыстной или иной личной заинтересованностью и целью противоправно-
го получения имущества или другой выгоды в виде услуги, покровительства, 
обещания преимущества для себя или для третьих лиц. 

По характеру противоправности, степени общественной опасности и со-
циально-правовым последствиям коррупционные деяния могут относиться  
к преступлениям, административным правонарушениям, гражданско-право-
вым деликтам, служебным проступкам либо нарушениям норм морали и про-
фессиональной этики. Наибольшую общественную опасность представляет 
коррупционная преступность (получение взятки, дача взятки, злоупотребле-
ние властью или служебным положением, злоупотребление служебными пол-
номочиями, превышение власти).

Анализ данных уголовной статистики за последнее десятилетие о состоя-
нии и динамике коррупционной преступности в стране, а также результаты 
социологических исследований общественного мнения показывают, что кор-
рупция в абсолютном количественном выражении имеет позитивную тен- 
денцию к сокращению. Однако, если учитывать относительные показатели,  
в частности удельный вес коррупционных преступлений (например, взяточ-
ничества) в совокупности всех зарегистрированных преступлений, то крими-
нальная ситуация по данным видам преступлений практически не изменилась. 
Так, по официальным данным уголовной статистики, если в 2010 г. в стране 
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было зарегистрировано 1323 преступления, связанных со взяточничеством 
(0,9 % от всех зарегистрированных преступлений), то в 2015 г. – 1112 (1,4 %), 
а в 2021 г. – 579 (1,5 %). В общем количестве коррупционных преступлений 
большинство составляют взяточничество, служебный подлог и хищения пу-
тем злоупотребления служебными полномочиями. По уровню коррупционной 
преступности лидируют торговля, сельское хозяйство, строительство и жи-
лищно-бытовая сфера. Нередко коррупция имеет место в области частного 
малого и среднего бизнеса и их взаимоотношений с государственными служа-
щими. Менее всего коррупционная преступность распространена в системе 
образования, производственной сфере и здравоохранении. 

Таким образом, несмотря на некоторые позитивные изменения в состоя-
нии и динамике коррупции, она по-прежнему остается серьезной социальной 
проблемой, препятствующей экономическому, политическому, социальному 
и культурному развитию белорусского общества. Коррупция – составная часть 
общей преступности как более масштабной системы, которая детерминирова-
на всем комплексом объективно существующих в стране деструктивных и дез-
организованных экономических, политических, правовых, социальных и со-
циокультурных общественных отношений и процессов.

Коррупционной преступности как массовому социальному явлению при-
сущи следующие системные характеристики: количественные и качественные 
показатели; целостность, единство и комплексность; структурированность, 
функциональность, взаимосвязь и взаимодействие структурных компонентов; 
изменчивость и динамичность; взаимодействие с прямой и обратной связью 
с другими видами преступности и социальными системами; социальная де-
терминированность с наличием причинно-следственной связи и механизма 
вероятностной и поливариантной необходимости; возможность социального 
прогнозирования, предупреждения, социально-правового воздействия, регу-
лирования и управления [2].

Для организации и функционирования системы социально-правового кон-
троля и предупреждения коррупционной преступности первостепенное зна-
чение имеет научное знание и эффективный социально-практический учет 
закономерностей социальной детерминации коррупционных преступлений 
и комплекса основных социальных и личностных детерминант, т. е. факторов, 
причин и условий, обусловливающих их генезис и развитие. 

Этиология (происхождение и развитие) коррупционной преступности пред-
ставляет собой объективно-субъективный процесс функционирования си - 
с темы экономических, политических, организационно-управленческих, соци-
альных, культурных, нравственных, правовых и личностных детерминант 
(факторов, причин и условий), которые во взаимодействии в условиях социаль-
ной деструктивности и неопределенности влияют, способствуют и обус лов-
ливают ее существование и развитие. На основании данных уголовной стати-
стики, результатов авторских и других социологических и криминологических 
исследований следует полагать, что основными детерминантами (факторами, 
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причинами и условиями) коррупционной преступности в современном бело-
русском обществе являются следующие социальные явления и процессы. 

Социальные детерминанты (факторы, причины и условия) макроуровня: 
– социально-экономические трудности процесса становления рыночной 

экономики и социальной модернизации общества; 
– противоречивость и длительность процесса трансформации социально- 

экономических отношений, эклектическое смешение социалистических и ка-
питалистических начал в экономике, политике, культуре и правовой системе; 

– диспропорции в динамике экономических преобразований и формирова-
нии институциональной государственно-политической, организационно-управ-
ленческой, правовой и нравственной среды; 

– издержки белорусской модели социально-экономического развития с го-
сударственно управляемой рыночной экономикой и приоритетом социальной 
политики над экономической целесообразностью и эффективностью; 

– высокий уровень экономической, социальной и социокультурной диффе-
ренциации классов и социальных групп; 

– высокая степень социального неравенства и социальной несправедли-
вости. 

Социальные детерминанты среднего и микроуровня: 
– изменения в общественной, групповой психологии и образе жизни в фор-

ме вытеснения социалистических коллективистских ценностей и утвержде-
ния ценностных ориентаций индивидуалистического и личностно-конкурент-
ного характера; 

– чрезмерная централизация власти, авторитарный стиль государственно-
го управления, политическая практика управляемой демократии и неразви-
тость системы местного самоуправления; 

– бюрократизм, безответственность и безнаказанность чиновников всех 
ветвей и уровней государственной власти;

– социально-политическая апатия и деполитизация большинства населе-
ния, отчуждение населения от государства и общества, бюрократизация и за-
крытость государства; 

– неразвитость независимых институтов гражданского общества, СМИ и от-
сутствие контроля общественности за распределением и использованием бю д-
жетных средств, качеством и эффективностью государственного управления; 

– несовершенство хозяйственного и государственно-управленческого за-
конодательства, неопределенность, противоречивость и другие дефекты пра-
вовых норм;

– массовая социокультурная аномия с доминированием в общественном 
и групповом сознании ценностных ориентаций на материальное благополу-
чие, власть, карьеризм, культ денег и материальное потребление; 

– дегуманизация образа жизни и микросоциальной среды жизнедеятель-
ности, формирование псевдокультурного идеала «нового белоруса» с претен-
зией на элитарность, господство и властность. 
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Детерминанты личностного и поведенческого уровня:
– деформированное сознание, низкая культура, пренебрежительное отно-

шение к людям, клановость, местничество и невысокий уровень профессиона-
лизма государственных служащих; 

– формирование в общественном и корпоративном сознании ценностно- 
деятельностных установок на естественность, оправданность и непредосуди-
тельность взяток, протекционизма и других проявлений коррупции; 

– безразличие и снисходительность общественного и группового мнения 
к взяточникам и другим коррупционерам; 

– другие негативные явления и процессы в культуре, психологии и образе 
жизни значительной части населения [2, 3].

Таким образом, коррупционная преступность как массовое и устойчивое 
антиобщественное явление и антисоциальная система в онтогенетическом пла-
не объективно и закономерно возникает в условиях значительной социальной 
деструктивной неопределенности, дезорганизации и беспорядка, конфликтов 
и противоречий, отсутствия правовых и других возможностей удовлетворе-
ния потребностей личности и социальных групп, а также успешного решения 
жизненных проблем в рамках общепринятых, развивающих личность и соци-
ум, нравственных и правовых норм и стандартов поведения. 

В общей системе коррупционных криминогенных факторов значительное 
место занимают негативные социально-экономические, социально-правовые 
и социокультурные явления и процессы, препятствующие развитию рыноч-
ной экономики, прежде всего развитию предпринимательства.

Предпринимательство – специфический вид самостоятельной профессио-
нальной деятельности. В современном белорусском обществе предпринима-
тельство является важным ресурсом экономического, политического, социаль-
ного и социокультурного развития Беларуси. В стране в наибольшей степени 
распространено малое и среднее предпринимательство. Согласно данным 
опроса экспертов – представителей белорусского малого и среднего бизнеса, 
предпринимательство вносит существенный вклад в социально-экономиче-
ское развитие белорусского общества1. В наибольшей степени, по их мнению, 
это проявляется в создании новых рабочих мест (86,0 %), в расширении ассор-
тимента товаров и услуг для населения (82,0 %), в отчислении налогов, попол-
нении бюджета страны (80,0 %), во внесении существенного вклада в эконо-
мическое развитие страны (64,0 %), в развитии инфраструктуры населенных 
пунктов (60,0 %), в развитии конкуренции, что приводит к снижению цен на 
товары и услуги (58,0 %). В качестве основных мотивов занятия предпринима-
тельской деятельностью выступают следующие обстоятельства: самореализа-
ция («стремление реализовать себя, свой талант и идеи в жизнь» – 80,0 %); 
личная независимость и свобода («предпочтение быть независимым и работать 

1 Опрос проведен Институтом социологии НАН Беларуси летом 2022 г., выборочная сово-
купность составила 600 человек.
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на себя» – 74,0 %); желание получать высокие доходы, добиться материального 
благополучия, а не работать за копейки (54,0 %); наличие стартового капитала 
и/или необходимого образования (42,0 %); трудности, связанные с поиском 
приемлемой работы по найму по месту жительства (34,0 %); желание прине-
сти пользу людям, обществу (22,0 %). 

Устойчивому развитию предпринимательства в современном белорусском 
обществе препятствует множество факторов, причин и условий социально- 
экономического, политического, организационно-управленческого, правового, 
социокультурного и психологического характера. Речь идет, прежде всего, о сле-
дующих группах факторов: 

– финансовые (высокие налоговые платежи; высокая арендная плата; труд-
ности с получением кредитов и высокие ставки по ним и др.); 

– организационно-управленческие и контролирующие (недооценка госу-
дарством экономической и социальной значимости предпринимательства и сла-
бая поддержка предпринимателей со стороны государства; бюрократические 
препятствия; многочисленные контролирующие проверки; наличие прозрач-
ной системы контрольно-надзорной деятельности и др.); 

– информационно-образовательные, нормативно-правовые и антикорруп-
ционные (дефицит информационно-консультативной поддержки предприни-
мателей; несовершенство национального законодательства в сфере регули-
рования предпринимательской деятельности; неэффективная профилактика 
и борьба с коррупцией, взяточничеством среди государственных служащих; 
отсутствие равных возможностей для производственно-хозяйственной и тор-
говой конкуренции и др.);

– политико-идеологические и информационно-просветительские (отсут-
ствие информационно-образовательных программ для вовлечения различных 
групп населения в предпринимательскую деятельность; сохранение в обще-
ственном мнении негативного социального имиджа предпринимателей и биз-
неса как формы материального обогащения и эксплуатации чужого труда). 

Развитие предпринимательства в значительной степени зависит от уровня 
государственно-частного партнерства и качества работы центральных и мест-
ных органов государственного управления и самоуправления, которые осу-
ществляют государственное регулирование и контроль в сфере предпринима-
тельской деятельности. В частности, по данным социологического исследова-
ния, в работе органов местного управления и самоуправления имеют место 
различные недостатки, которые негативно влияют на устойчивое развитие 
предпринимательства: невнимание к гражданам и безразличие к их пробле-
мам (на это указали 22,6 % опрошенных, особенно жители Витебской облас-
ти – 31,4 %); волокита и бюрократизм (19,2 %, особенно в Гродненской (27,0 %) 
и Брестской (24,0 %) областях); нежелание брать на себя ответственность 
(15,2 %); непрофессионализм и некомпетентность (8,3 %, особенно в Ви- 
тебской области – 13,1 %); использование должности в личных целях (6,1 %,  
особенно в Витебской области – 11,1 %); протекционизм и взяточничество 
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(3,7 %, особенно в г. Минск – 5,8 %); решение вопросов в обход законов (2,6 %, 
особенно в Минской области – 5,6 %)1 (рисунок).

Таким образом, в современном белорусском обществе имеет место нали-
чие двух противоположных тенденций, с одной стороны, заинтересованности 
общества и самих предпринимателей в развитии рыночной экономики, част-
ного бизнеса и государственно-частного партнерства, а с другой – многочис-
ленных объективных и субъективных факторов, препятствующих устойчиво-
му развитию предпринимательства, которые нередко имеют коррупционно- 
криминогенный характер, т. е. создают благоприятную почву и условия для 
процветания взяточничества и иных проявлений коррупционных преступле-
ний, выступающих в качестве существенных препятствий экономическому, 
политическому, социальному и социокультурному развитию социума. 

Социологический опрос населения, проведенный Институтом социологии 
НАН Беларуси в 2017 г., свидетельствует, что главными причинами, порожда-
ющими коррупцию, являются: желание людей обогатиться любым способом, 
в том числе и противозаконным (49,1 %), безнаказанность многих коррупцио-
неров (46,5%), отсутствие эффективного контроля деятельности чиновников 
(30,4 %), распространенность мнения, что «коррупция всегда была, есть и бу-
дет» (27,2 %), высокий уровень социального расслоения общества на богатых 
и бедных (25,0 %), недостаточная активность граждан в борьбе с коррупцией 
(24,3 %), неудовлетворительная работа правоохранительных органов по борьбе 
с коррупцией (15,4 %), непрофессионализм, бюрократизм и безответственность 

1 Опрос проведен Институтом социологии НАН Беларуси при участии автора в марте 
2019 г., выборочная совокупность составила 2400 человек.
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чиновников (15,1 %), несовершенство законодательства об ответственности за 
коррупцию (14,9 %)1. 

Все эти обстоятельства требуют, чтобы социально-правовой контроль и про-
тиводействие коррупционной преступности имели комплексный и системный 
характер, и главное, соответствовали закономерностям и механизмам их со-
циальной и личностной детерминации, т. е. включали экономические, полити-
ческие, организационно-управленческие, социальные, культурные, правовые, 
нравственно-воспитательные и другие формы и средства общесоциальной, кри-
минологической и виктимологической профилактики, а также меры по выяв-
лению, пресечению, наказанию и ресоциализации преступников [4].

В соответствии с Законом Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией» 
от 15 июля 2015 г. в систему государственных органов, осуществляющих борь-
бу с коррупцией, входят органы прокуратуры, внутренних дел и государст-
венной безопасности, в которых созданы специальные подразделения по борь-
бе с коррупцией. В этом законе также представлен перечень государственных 
органов и иных организаций, участвующих в борьбе с коррупцией: Комитет 
государственного контроля Республики Беларусь, Государственный таможен-
ный комитет Республики Беларусь, Государственный комитет пограничных 
войск Республики Беларусь, Министерство по налогам и сборам Республики 
Беларусь, Министерство финансов Республики Беларусь, Национальный банк 
Республики Беларусь, другие банки и небанковские кредитно-финансовые ор-
ганизации, а также иные государственные органы и организации в пределах 
своей компетенции в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 
Координацию деятельности государственных органов осуществляет Межве-
домственная комиссия по борьбе с преступностью, коррупцией и наркомани-
ей при Генеральной прокуратуре Республики Беларусь. В Законе определены 
основные принципы борьбы с коррупцией: законность, справедливость, ра-
венство всех перед законом, гласность, приоритет мер предупреждения кор-
рупции, неотвратимость ответственности, личная виновная ответственность, 
гуманизм. 

Статья 5 Закона «О борьбе с коррупцией» устанавливает систему мер 
борьбы с коррупционными преступлениями и другими правонарушениями, 
которая включает следующие основные меры: планирование и координацию 
деятельности государственных органов и иных организаций по борьбе с кор-
рупцией; правовую регламентацию деятельности государственных органов 
и иных организаций, государственного и общественного контроля; проведе-
ние мероприятий по информированию населения, способствующих созданию 
атмосферы нетерпимости в отношении коррупции (антикоррупционное обра-
зование и воспитание); обеспечение гласности в деятельности государственных 
должностных и приравненных к ним лиц; проведение криминологической 
экспертизы проектов правовых актов, ранее принятых (изданных) правовых 

1 Опрос проведен Институтом социологии НАН Беларуси под научным руководством ав-
тора в 2017 г., выборочная совокупность составила 1589 человек. 
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актов; принятие кодексов этики (стандартов поведения) государственных слу-
жащих и иных государственных должностных лиц и др. [1].

По результатам социологического опроса населения, проведенного Инсти-
тутом социологии НАН Беларуси под научным руководством автора в 2017 г. 
по республиканской репрезентативной выборке, основными формами и эф-
фективными мерами предупреждения и борьбы с коррупционными престу-
плениями являются: усиление ответственности за коррупционные правонару-
шения (56,0 %), усиление общественного контроля деятельности работников 
государственного аппарата (39,0 %), повышение качества и эффективности 
работы органов власти и управления (33,0 %), широкое освещение в СМИ проб-
лемы борьбы с коррупцией (30,0 %), усиление координации действий правоох-
ранительных органов и других организаций (27,0 %), поощрение граждан, 
предоставляющих информацию о фактах коррупции (21,0 %). 

Следовательно, приоритетными направлениями современной государст-
венной антикоррупционной политики являются: 

– во-первых, создание в обществе атмосферы всеобщего и повсеместного 
осуждения всех форм проявления коррупции и протекционизма, а также ус-
ловий для ее нравственного непринятия на индивидуальном и общественном 
уровнях; 

– во-вторых, выявление и устранение всего комплекса социальных и лич-
ностных факторов, причин и условий, детерминирующих коррупционные пре-
ступления и другие правонарушения; 

– в-третьих, уменьшение организационно-управленческих, правовых и дру-
гих объективных возможностей для коррупции, регламентация действий чи-
новников, обеспечение контроля и прозрачности их работы, ограничение кон-
тактов с гражданами государственных служащих всех уровней и структур, 
уменьшение сферы влияния чиновников, принятие специальных регламентов 
и этических кодексов; 

– в-четвертых, неотвратимое и эффективное выявление, расследование, 
осуждение и наказание всех коррупционеров, включая компенсацию причи-
ненного материального и другого ущерба и профилактику рецидива;

– в-пятых, развитие прямой демократии, механизмов местного самоуправ-
ления и гражданского участия в государственных делах, информирование 
граждан о работе государственных органов, учет общественного мнения и ши-
рокое использование средств массовой информации [3, 5].

В научно-практическом отношении большое значение имеет разработка 
системы показателей эффективности деятельности государственных органов, 
осуществляющих и координирующих борьбу с коррупцией, которые должны 
включать оценку социально-практической реализации всего комплекса мер 
противодействия коррупции, предусмотренных Законом «О борьбе с корруп-
цией», а также основные направления и формы их работы в пределах своей 
компетенции. Речь идет об анализе и оценке следующих антикоррупцион- 
ных форм работы: во-первых, деятельности по социальной и индивидуальной 
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криминологической и виктимологической профилактике коррупционной пре-
ступности и коррупционных правонарушений; во-вторых, деятельности по 
применению ограничений и правовых запретов в области борьбы с коррупци-
онной преступностью (следственно-судебная практика применения мер уго-
ловной и другой ответственности и наказания); в-третьих, деятельности по 
компенсации ущерба от коррупционных преступлений; в-четвертых, деятель-
ности по разработке антикоррупционных законопроектов; в-пятых, деятельнос-
ти по планированию борьбы с коррупционной преступностью; в-шестых, дея-
тельности по координации борьбы с коррупционной преступностью; в-седьмых, 
деятельности по научному обеспечению борьбы с коррупционной преступно-
стью; в-восьмых, деятельности по кадровому и материально-техническому 
обеспечению борьбы с коррупционной преступностью.

Борьба с коррупцией только тогда будет социально эффективной, когда 
она имеет системный характер, объединяет усилия всех антикоррупционных 
государственных и общественных структур, осуществляется активно и целе-
направленно, информационно открыто и гласно с широким гражданским уча-
стием населения и общественных формирований. 

Первостепенное значение в социально-правовой системе предупреждения 
и противодействия коррупции в современном белорусском обществе приоб-
ретает эффективное осуществление мер как негативной профилактики (реа-
лизация экономических, организационно-управленческих, социально-куль-
турных, законодательных и правоприменительных мер, направленных на 
выявление и устранение факторов, причин и условий, детерминирующих кор-
рупционную преступность, а также ресоциализацию коррупционеров-пра-
вонарушителей), так и позитивной профилактики (создание социальных ус-
ловий для формирования и реализации законопослушного поведения госу-
дарственных служащих, предпринимателей и всех других категорий граждан) 
[4, 6].

Следует иметь в виду, что коррупционная преступность является одним 
из видов преступности как массового негативного социально-правового явле-
ния. Поэтому меры по предупреждению и борьбе с коррупцией должны реа-
лизовываться в целостном комплексе с деятельностью по социальному кон-
тролю и противодействию преступности в качестве составной части государ-
ственной социальной политики. В этой связи большое значение имеет научное 
знание о социальных представлениях и установках населения о приоритет-
ных направлениях государственной антикриминальной политики. 

По данным социологического опроса населения, проживающего в Витеб-
ской, Гомельской и Гродненской областях, в комплексе профилактических ан-
тикриминальных мероприятий доминирующее значение должна иметь рабо-
та по выявлению причин и условий совершения преступлений и их устране-
нию (на приоритет этой профилактической антикриминальной деятельности 
указывают 40,6 % опрошенных жителей Гродненской области (особенно жи-
тели села – 47,3 % и граждане в возрасте 30–49 лет – 42,3 %), 34,7 % – жителей 
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Витебской области и 33,1 % – жителей Гомельской области)1. На втором месте – 
меры, направленные на создание благоприятных социальных условий для за-
конопослушного поведения граждан (32,3 % – жители Гродненской области, 
22,4 % – жители Гомельской области и 18,2 % – жители Витебской области). 
На третьем месте – меры, связанные с улучшением профессиональной подго-
товки и качеством работы сотрудников правоохранительных органов (28,3 % – 
жители Гродненской области, 19,2 % – жители Гомельской области и 18,9 % – 
жители Витебской области). На четвертом месте – меры по привлечению 
граждан к охране общественного порядка (25,2 % – жители Витебской облас-
ти, 21,9 % – жители Гродненской области и 10,5 % – жители Гомельской области). 
На пятом месте – меры по развитию правовой культуры населения (20,4 % – 
жители Гродненской области, 11,6 % – жители Гомельской области и 11,1 % – 
жители Витебской области). На шестом месте – меры по повышению эффек-
тивности системы социальной реабилитации и адаптации преступников, от-
бывших наказание (20,2 % – жители Витебской области, 18,8 % – жители 
Гродненской области).

Среди законодательных антикриминальных мер население устанавливает 
приоритет следующих мер: 1) обеспечение неотвратимости ответственности 
и наказания за преступление, независимо от социального статуса правонару-
шителей (46,9 % – жители Гродненской области (особенно граждане в возрас-
те 30–49 лет – 55,3 % и мужчины – 49,4 %), 34,8 % – жители Гомельской обла-
сти и 24,3 % – жители Витебской области); 2) усиление уголовной ответствен-
ности за преступления (29,9 % – жители Гродненской области, 24,2 % – жители 
Гомельской области и 23,2 % – жители Витебской области); 3) отмена смерт-
ной казни и замена ее пожизненным заключением в тюрьму (29,6 % – жители 
Гродненской области, 20,4 % – жители Витебской области, 8,7 % – жители Го-
мельской области); 4) активная защита прав и интересов жертв преступлений 
(32,4 % – жители Витебской области, 28,1 % – жители Гродненской области, 
19,2 % – жители Гомельской области).

В системе антикриминальных мер население страны большое значение 
придает также совершенствованию правоприменительной деятельности: 1) уси-
ление ответственности работников правоохранительных органов за злоупо-
требления своим служебным положением (36,2 % – жители Гродненской обла-
сти, 26,6 % – жители Гомельской области и 24,4 % – жители Витебской обла-
сти); 2) повышение уровня доверия граждан к работникам правоохранительных 
органов (29,8 % – жители Гродненской области, 23,8 % – жители Витебской 
области и 22,6 % – жители Гомельской области); 3) обеспечение независимо-
сти следственных и судебных органов, адвокатуры (28,8 % – жители Гроднен-
ской области, 19,3 % – жители Витебской области и 18,2 % – жители Гомель-
ской области); 4) увеличение общественного контроля деятельности правоох-
ранительных органов (22,6 % – жители Гродненской области, 19,0 % – жители 

1 Опрос проведен Институтом социологии НАН Беларуси в феврале – марте 2022 г., выбо-
рочная совокупность составила 1770 человек.
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Витебской области и 10,8 % – жители Гомельской области); 5) улучшение ко-
ординации деятельности правоохранительных органов и общественных орга-
низаций (14,8 % – жители Гродненской области, 11,2 % – жители Витебской 
области и 7,7 % – жители Гомельской области).

Таким образом, население страны в борьбе с коррупцией и преступностью 
в целом отдает приоритет мерам профилактического характера, направлен-
ным на выявление и устранение причин и условий совершения преступлений, 
защите прав и интересов жертв преступлений, а также работе по ресоциали-
зации правонарушителей. Второе место занимают меры по совершенствова-
нию уголовного, процессуального и исполнительного законодательства в пла-
не обеспечения неотвратимости уголовной ответственности наказания и усиле-
ния уголовной ответственности за преступления. На третьем месте находятся 
меры по совершенствованию работы правоохранительных органов в плане 
ужесточения ответственности за должностные преступления, повышения уров-
ня доверия к правоохранительным органам со стороны граждан и усиления 
общественного контроля их деятельности. 

В области совершенствования экономического, хозяйственного и другого 
законодательства большое значение имеет криминологическая антикоррупци-
онная экспертиза нормативных правовых актов, которая проводится в стране 
с 2007 г. Республиканским научно-практическим центром проблем укрепле-
ния законности и правопорядка Генеральной прокуратуры Республики Бела-
русь. Актуальность и социально-практическая востребованность института 
криминологической антикоррупционной экспертизы в Республике Беларусь 
и других странах на постсоветском пространстве обусловлена потребностями 
системной трансформации всей системы общественных отношений, включая 
право и правоприменительную практику. Это обусловлено тем, что, по дан-
ным криминологических исследований, на мотивацию, формы, средства и со-
циальные возможности совершения правонарушений и криминальной викти-
мизации граждан большое влияние оказывают не только различные формы 
социальной дезорганизации и деструктивности в системе социальных инсти-
тутов и общественных отношений, недостаточное развитие и деформация  
социальных и культурных качеств личности, конфликтные и другие неблаго-
приятные жизненные ситуации, но также несовершенство правовой системы – 
пробелы, недостатки и социально-деструктивные нормы, содержащиеся в дей-
ствующем законодательстве и разрабатываемых проектах нормативных  
правовых актов. В связи с этим сделан вывод, что важным направлением и эф-
фективным средством предупреждения правонарушений и обеспечения обще-
ственной и личной безопасности является своевременное выявление и устра-
нение правовых дефектов в действующем законодательстве, в проектах зако-
нов и других нормативных правовых актах, которые могут детерминировать 
совершение коррупционных преступлений, т. е. иметь коррупционный кри-
миногенный характер. 
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Криминологическая антикоррупционная экспертиза как социально-право-
вой институт – это урегулированное правовыми нормами и осуществляемое 
специально уполномоченными криминологами самостоятельно или совместно 
с другими специалистами исследование криминологических значимых соци-
альных явлений и процессов, направленное на диагностику и выявление де-
структивных социальных явлений, процессов и правовых норм, которые име-
ют или могут иметь коррупционный криминогенный характер, т. е. выступать 
в качестве социальных, правовых и личностных детерминант (факторов, при-
чин или условий) совершения коррупционных преступлений и других право-
нарушений, с целью разработки конкретных мероприятий по их нейтрализа-
ции и устранению для обеспечения позитивного изменения уровня, структу-
ры, последствий и характера преступности и других правонарушений [7].

Опыт проведения криминологической антикоррупционной экспертизы про-
ектов нормативных правовых актов свидетельствует, что к основным анти-
коррупционным требованиям к процессу нормотворчества в сфере регулиро-
вания предпринимательской деятельности и развития других компонентов ры-
ночной экономики можно отнести следующее:

– правовое регулирование основных механизмов функционирования ры-
ночных экономических отношений в различных сферах экономики;

– регламентирование справедливого и прозрачного механизма распреде-
ления ресурсов (субсидии в различных секторах экономики), включая четкое 
обозначение процесса предоставления адресной помощи предприятиям;

– установление подотчетности общественности системы контроля прива-
тизационных процессов;

– регламентация создания среды, облегчающей появление на рынке новых 
участников, минимизация барьеров для их ввода; 

– минимизация возможности вмешательства государства в процесс при-
нятия деловых решений предприятиями;

– регламентация механизмов разрешения конфликтов между государ - 
ст вом и внешними инвесторами с использованием международного арбитраж-
ного суда, решения которого обязательны для сторон; 

– установление санкций за недобросовестную конкуренцию (вступление 
компаний в сговор, антиконкурентные слияния компаний, установление дого-
ворных цен, недобросовестная реклама и др.);

– развитие механизмов контроля над коррупцией со стороны СМИ, обще-
ственных организаций и граждан;

– установление порядка правового информирования населения;
– минимизация права чиновников принимать решения, затрагивающие 

конкурирующие интересы различных лиц, по своему усмотрению;
– установление требований к профессиональной компетентности государ-

ственных служащих;
– уменьшение зависимости граждан от усмотрения и произвола чиновни-

ков [8–10].
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На примере регионов, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, 
в плане повышения предпринимательской активности в сфере малого и сред-
него бизнеса, по результатам социологического опроса населения страны, наи-
более эффективно этому процессу могут способствовать следующие мероприя-
тия со стороны центральных и местных органов государственной власти 
и управления1: 

1) прежде всего, меры финансового характера: 
– снижение налоговых платежей (43,1 %, особенно в Брестской области – 

53,9 %, на селе и в малых городах – 48,5 и 47,1 % соответственно); 
– снижение арендных платежей (35,7 %, особенно в малых городах – 45,6 %);
– облегченный доступ к кредитам, снижение ставок по кредитам (30,7 %, 

особенно в малых городах – 35,7 %); 
2) меры организационно-управленческого и контролирующего характера: 
– устранение бюрократических проволочек (22,9 %);
– уменьшение проверок, формирование прозрачной системы контрольно- 

надзорной деятельности (21,3 %) (таблица). 

Распределение ответов респондентов на вопрос о мерах,  
которые могут способствовать повышению предпринимательской активности населения, 

в региональном разрезе, в % от ответивших

Варианты ответа Всего
Регион проживания

Брестская
область

Гомельская
область

Могилевская  
область

Снижение налоговых платежей 43,1 53,9 40,9 48,1
Снижение арендных платежей 35,7 34,1 35,8 36,4
Облегченный доступ к кредитам, снижение  
ставок по кредитам 30,7 34,2 30,2 30,8
Устранение бюрократических проволочек 22,9 24,4 22,2 26,8
Активная и доступная информационно- 
консультационная поддержка предпринимателей 22,7 18,6 22,6 27,8
Совершенствование законодательства 22,6 22,6 22,1 22,7
Уменьшение проверок, формирование прозрачной 
системы контрольно-надзорных органов 21,3 16,7 22,0 20,4
Борьба с коррупцией, взяточничеством 17,4 24,8 15,7 22,9
Бесплатное обучение на курсах предпринимательства 16,0 15,5 15,6 19,1
Создание равных возможностей для конкуренции 14,0 19,0 13,1 15,4
Разработка образовательных программ для вовлечения 
различных групп населения в предпринимательскую 
деятельность 10,8 11,3 9,6 18,7
Создание и поддержка в обществе положительного 
имиджа предпринимателей 7,7 6,3 7,1 13,8
Другое 0,4 0,7 0,3 0,7
Затрудняюсь ответить 28,8 20,8 32,5 10,9

1 Опрос проведен Институтом социологии НАН Беларуси в 2021 г., выборочная совокуп-
ность – 2200 человек.
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Полагаем, что данную социологическую информацию можно с полным пра-
вом использовать для повышения эффективности политики белорусского го-
сударства в области развития предпринимательства в стране в целом. 

Таким образом, учитывая, что предпринимательство является важным 
атрибутивным компонентом социально ориентированной рыночной эконо-
мики современного белорусского общества, оказывающим огромное влияние 
на развитие всех сфер социума – экономики, политики, социальной сферы 
и культуры, то в плане профилактики и противодействия коррупционной пре-
ступности целесообразно центральным и местным органам государственной 
власти и управления активизировать работу по реализации следующих со-
циально-практических мер, направленных на ослабление и устранение кор-
рупционных криминогенных факторов, причин и условий, препятствующих 
устойчивому развитию предпринимательства:

– на идеологическом, политическом, законодательном и правоприменитель-
ном уровнях признание предпринимательства в качестве атрибутивного ком-
понента социально ориентированной рыночной экономики и важного соци-
ально-экономического ресурса устойчивого развития современного белорус-
ского общества;

– создание благоприятных экономических, политических, правовых, со-
циальных и социокультурных условий для устойчивого развития предприни-
мательства в стране; 

– снижение налоговой нагрузки, изменение системы налогообложения;
– совершенствование законодательства в сфере малого и среднего бизнеса; 
– облегченный доступ к кредитам, снижение ставок по кредитам;
– эффективная государственная поддержка предпринимательства, созда-

ние равных возможностей для конкуренции с государственными экономиче-
скими субъектами; 

– формирование прозрачной системы деятельности контрольно-надзорных 
органов; 

– создание и поддержка в обществе положительного имиджа предприни-
мателей;

– другие меры позитивной профилактики коррупционных правонаруше-
ний в сфере предпринимательской деятельности. 

Комплексная социально-практическая реализация указанных мероприятий 
будет способствовать устойчивому развитию предпринимательства в совре-
менном белорусском обществе и одновременно выступать в качестве важного 
фактора предупреждения коррупционных правонарушений. 
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Область деятельности государства по обеспечению демографической без-
опасности (демографическая политика) в виде достижения демографического 
оптимума ставится под угрозу в силу барьеров, которые возникают вследст-
вие происходящих социальных и экономических трансформаций. Главенст-
вующую роль среди них занимает трансформация института семьи, которая 
представляет собой естественный процесс модернизации общества, вызван-
ный снижением социального контроля над демографическим поведением на-
селения, повышением статуса женщины в обществе и гендерным равноправи-
ем, а также либерализацией поведенческих норм и ценностей.
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Общество на протяжении всей истории существования общественных от-
ношений осознавало важность института семьи в воспроизводстве населения, 
уделяя внимание поддержке семьи и семейных ценностей. Значительную роль 
в трансформации семьи играет и саморегуляция семейно-брачных отношений, 
которая позволяла институту семьи выстоять в периоды политической, эконо-
мической и нравственной турбулентности.

Результатом индустриализации, урбанизации, научно-технического про-
гресса и прочего стала трансформация семейно-брачных отношений и инсти-
тута семьи. Последствия такой трансформации носят позитивный и негатив-
ный характер одновременно. В научной литературе присутствуют два взгляда 
на характер самой трансформации. Первый – позитивный, суть которого за-
ключается в том, что все изменения являются прогрессивными и институт се-
мьи наполняется новым содержанием, соответствующим современным жизнен-
ным реалиям. Второй – кризисный, акцентирующий внимание на ухудшении 
состояния и структуры семьи, ослабевании действия устоявшихся ценностей 
и установок.

В современных условиях углубление кризиса семьи связывают с формаль-
ным регулированием семейно-брачных отношений, в частности с недостаточ-
ной эффективностью принимаемых мер вследствие их непроработанности или 
отставания от времени.

С переходом к постиндустриальному обществу положение семьи станови-
лось все более подчиненным по отношению к большинству социальных ин-
ститутов. Параллельно с изменением образа жизни и ослабеванием роли ре-
лигии смещался баланс в соотношении природного, ценностного и социаль-
ного факторов в жизнедеятельности семьи.

Негативное воздействие трансформации семьи на общественные отноше-
ния актуально для большинства стран мира. В зависимости от своих возмож-
ностей каждая страна выбирает свой путь в формировании семейной политики. 
Для Республики Беларусь контроль данной тенденции имеет статус государ-
ственного значения, так как семья является одним из основных общественных 
институтов, способствующих решению комплекса социально-демографиче-
ских проблем, а также выполняет ряд необходимых для развития экономики 
страны функций, главной из которых является воспроизводственная. 

За полвека белорусская семья претерпела коренные изменения: от патри-
архальной, многопоколенной, многодетной семьи произошел переход к равно-
правной, эгалитарной, нуклеарной, малодетной. 

Понятие «глава семьи», которое применялось в переписях 1926, 1939, 1959 гг., 
давало общую социальную характеристику рассматриваемой группы. В 1959 г. 
по переписи населения БССР 70,4 % семей назвали главой семьи мужчину, на 
которого возлагали обязанности обеспечивать основные средства к суще - 
ствованию. Впоследствии число лиц, которые имели занятие и обеспечивали  
семью, увеличивалось. Росла роль женщины-работницы. В ходе следующих 
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переписей родственные отношения требовалось указать к члену семьи, кото-
рый был записан первым [1].

Средний размер семьи по данным переписей снизился с 4,2 чел. в 1939 г. 
до 2,9 чел. в 2019 г. В переписях, проведенных в XX – начале XXI в., наблюда-
лась дифференциация по среднему размеру семьи по типу поселения: в сель-
ской местности значение было выше. По данным за 2019 г. такая дифференци-
ация сохранилась только в отношении среднего размера домохозяйств с деть-
ми: 3,4 – в городе и 3,7 – в сельской местности. 

В данных переписи 1959 г. при среднем размере семьи 3,7 чел. фиксируется 
различие по социально-профессиональным группам: средний размер семьи 
был выше у колхозников – 3,9 чел.

В 1959 г. из общего числа семей 26,1 % (514 тыс.) относилось к домохозяй-
ствам с пятью и большим количеством членов. В 2019 г. их доля и абсолютное 
значение сократилось в разы: число домохозяйств с пятью и более человек на-
считывало 208,5 тыс., что составило всего 7,8 % от числа домохозяйств с двумя 
и более членами в составе.

На сокращение размера семьи существенное влияние оказали следующие 
социально-экономические факторы.

Урбанизация как один из определяющих факторов перехода к малодетной 
семье. Чем выше уровень урбанизации в стране, чем больше крупных горо-
дов, тем меньше в них рождается детей по сравнению с сельскими поселения-
ми. Это говорит о том, что поселенческий статус является важным фактором 
детности, поскольку в малых городах и сельской местности наблюдается бо-
лее крепкая система родственных связей, способствующая воспитанию боль-
шего количества детей. Женщины, живущие в сельской местности, как по-
казывает статистика, склонны в более раннем возрасте заводить детей, они 
чаще, чем горожанки, рожают трех и более детей. 

Анализ длинных временных рядов позволяет сделать вывод, что сельское 
население является более устойчивым в условиях кризиса и демонстрирует 
более высокие показатели демографического воспроизводства. Как результат – 
сохранение суммарного коэффициента рождаемости в сельской местности на 
уровне, обеспечивающем расширенное воспроизводство даже в кризисные 
периоды. Вплоть до 2019 г. суммарный коэффициент рождаемости в сельской 
местности превышал 2,1 ребенка на женщину репродуктивного возраста, что 
позволяло нивелировать сверхнизкую рождаемость в городах. 

Сокращение численности населения, проживающего в сельской местно-
сти, прямым образом обусловило спад общей рождаемости. В абсолютном из-
мерении численность сельского населения сократилась с 5,6 до 3,1 млн, тогда 
как в целом население страны увеличилось.

Доля городского населения за межпереписной период 1959–2019 гг. увели-
чилась с 30,8 до 77,6 %. Естественно, сократилась и доля женщин, проживаю-
щих в сельской местности. Кроме того, изменения произошли в возрастной 
структуре женского населения. Если в 1959 г. 43,1 % женщин были в возрасте 
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20–49 лет, из которых 15,4 % приходилось на городские поселения, то в 2019 г. 
доля женщин в этой возрастной группе сократилась до 39,5 %, включая абсо-
лютное большинство  горожанок. 

Вместе с тем несмотря на то, что в сельской местности в настоящее время 
проживает лишь 22,7 % всего населения Республики Беларусь и 16,4 % жен-
щин в репродуктивном возрасте, а доля рожденных составляет 23,5 %, вклад 
сельского населения в уровень рождаемости существенно выше, нежели вклад 
городского, о чем свидетельствует суммарный коэффициент рождаемости. 
Для обеспечения простого воспроизводства населения величина данного по-
казателя должна составлять 2,15 ребенка на одну женщину. Такое значение 
коэффициента в Республике Беларусь в последний раз было зафиксировано 
в 1975–1976 гг. В целом суммарный коэффициент рождаемости в 2019 г. соста-
вил 1,382 рождения на одну женщину, что на 10,4 % выше в сравнении с 2005 г. 
и на 1,7 % ниже относительно показателя 1995 г.

В абсолютном выражении в городе рождается на несколько десятков тысяч 
больше детей, нежели в сельской местности, в том числе вследствие более вы-
сокой брачности. Традиционно уровень брачности в городе значительно выше 
(рис. 1).

На тенденциях брачности негативным образом отражаются кризисные мо-
менты в социально-экономическом развитии. В 1970–1990 гг. наблюдался 
устойчивый благоприятный период для вступления в брак для городских 
и сельских жителей. Пандемия коронавируса оказала наиболее существенное 
влияние на падение уровня брачности, однако оно было краткосрочным. В 2021 г. 
ситуация начала улучшаться и в городе, и в селе.
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Рис. 1. Уровень брачности населения по типу поселения, браков на 1000 чел. населения,  
по данным текущей статистики [2]
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Повышение уровня образования у населения, за которым последовало 
сокращение периода активного деторождения. В 1959 г. на 1000 чел. в воз-
расте старше 10 лет приходилось всего 15, имеющих высшее образование, 
треть из которых проживала в г. Минск. Каждые последующие 10 лет уровень 
образования населения повышался вместе с числом имеющих высшее образо-
вание. С 2009 г. женщин, имеющих высшее образование, стало больше, чем 
мужчин (199 против 176 на 1000 женщин и мужчин в возрасте 15 лет и старше 
соответственно). Последние данные переписи фиксируют дальнейший рост 
этого показателя.

Тем не менее охват высшим образованием и грамотность населения в це-
лом достигли высоких значений еще в конце XX в., после чего рождаемость 
даже росла.

Поэтому роль фактора образования в падении рождаемости сохраняется 
в части сокращения периода активного деторождения за счет увеличения воз-
раста матери при рождении. 

В целом для страны с 1995 по 2019 г. средний возраст матери при рожде-
нии увеличился на 4,5 года, а при рождении первого ребенка – на 3,9 лет. Все 
большее число белорусов откладывает рождение на более поздний срок. Вме-
сте с тем в городах средний возраст матери существенно выше: при рождении 
первого ребенка он составляет в городской местности 27,3 года, а в сельской – 
25,0 лет.

Женщины с общим базовым и средним образованием склонны к рождению 
детей в более ранних возрастах. Пик показателя планирования рождений 
у таковых приходится на 15–19 лет и к 30 годам сменяется ростом численнос-
ти женщин, которые не планируют рожать в ближайшие годы (рис. 2).
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Рис. 2. Численность женщин, планирующих рождение ребенка, по уровню образования  
и возрастным группам в Республике Беларусь (чел.) по данным переписи 2019 г. [3]
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Среди женщин с высшим образованием наибольший интерес к рождению 
ребенка отмечается в возрастном интервале 25–34 года. Откладывание рожде-
ния на 10–15 лет естественным образом сказывается на более низком уровне 
рождаемости в целом по стране.

Данное обстоятельство является поводом для корректировки мер демогра-
фической политики в сторону дифференцированного стимулирования жен-
щин разных социально-экономических групп, в том числе высокообразован-
ных и высококвалифицированных. В поддержку сказанного свидетельствует 
и больший среди планирующих рождение детей показатель числа женщин, 
имеющих высшее образование, чем всех остальных.

Увеличение возраста рождения ребенка обусловлено также и ростом воз-
раста вступления в брак.

Трансформация брачной структуры. Даже в условиях турбулентности 
экономики и усиления геополитических вызовов Республика Беларусь про-
должает оставаться в числе стран с высокой долей населения, состоящего в бра-
ке, но претерпевает социально-демографические изменения.

В целом на трансформацию брачной структуры на рубеже веков оказали 
влияние две группы факторов [4]:

1) структуры населения (старение населения, диспропорции в половоз-
растной структуре и по типу поселения, дифференциация показателей смерт-
ности по полу);

2) институциональные (снижение стабильности браков, изменение системы 
ценностей, размывание функций семьи и др.).

По сравнению с 1959 г. в 2019 г. наблюдается сокращение уровня брачнос-
ти во всех регионах страны. Брачность в столичном регионе сократилась на 
треть и осталась самой низкой (рис. 3). Наилучшие показатели сохраняются 
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Рис. 3. Уровень брачности по регионам Республики Беларусь,  
браков на 1000 чел. населения, по данным переписей 1959 и 2019 гг. [5]
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в Брестской, Гродненской и Гомельской областях, в которых наблюдаются и вы-
сокие уровни рождаемости.

Важно отметить, что в 2019 г. в структуру состоящих в браке входили 
и совместно проживающие партнеры без регистрации в органах ЗАГС.  
Но даже это не позволило достичь уровня брачности прошлого века. 

Сравнение результатов переписей 1999, 2009 и 2019 гг., в которые были 
включены вопросы о гражданских браках, позволяет констатировать суще - 
ст венное сокращение состоящих в браке и в официально незарегистрирован-
ных отношениях людей: с 4989 тыс. чел. в 1999 г. до 4445 тыс. чел. в 2019 г. 
Вместе с тем увеличивается численность разведенных и разошедшихся –  
с 658 тыс. чел. в 1999 г. до 842 тыс. чел. в 2019 г. В результате изменения претер-
певает не только общая, но и региональная структура населения в возрасте  
15 лет и старше по состоянию в браке (рис. 4).

За 20 лет сократилась доля состоящих в браке или в незарегистрирован-
ных отношениях во всех регионах. Большее падение произошло в Брестской 
области, которая отличалась наивысшими значениями данного показателя 
в 1999 и 2009 гг. В 2019 г. лидерство переняла Гродненская область.

В г. Минск продолжает сохраняться самая низкая доля вдовых, хотя 
в 2019 г. по сравнению с 1999 г. она увеличилась на треть.

За последние 10 лет в структуре населения по состоянию в браке во всех 
областях выросла доля разведенных и разошедшихся. В Минске доля разве-
денных в структуре региона самая невысокая, что соотносится с более высо-
кой долей никогда не состоявших в браке. В целом доля никогда не состояв-
ших в браке в 2019 г. сократилась на 2 п. п. до 18 %, тогда как в абсолютном 
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Рис. 4. Динамика структуры населения Республики Беларусь в возрасте 15 лет и старше  
по состоянию в браке (%) по данным переписей 1999 и 2019 гг. [3]
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выражении численность никогда не состоявших в браке уменьшилась почти 
на четверть во всех регионах, кроме Минска и Минской области (рис. 5). Мень-
шее число никогда не состоявших в браке сохраняется в Могилевской и Грод-
ненской областях.

По данным переписей фиксируется одна из современных социальных про-
блем – рост числа одиноких. За 10 последних межпереписных лет прирост 
одиноких был такой же, как за период 1959–2009 гг. В 2009 г. был достигнут 
первый миллион представителей указанной группы. По последним данным 
в 2019 г. их число превысило 1,6 млн чел., из которых более 1 млн – это жен-
щины разных возрастов.

Сохраняются различия по регионам. Наибольшая доля одиноких в 1959 г.  
фиксировалась в Витебском регионе (более 20 %). В 2019 г. вследствие измене-
ний структуры численности населения страны удельный вес одиноких Витеб-
ской и Могилевской областей сократился. Вместе с тем лидером считается  
г. Минск. Если в 1959 г. здесь проживало всего 8,8 % одиночек, то к 2019 г. 
в столице проживал каждый пятый из всех одиноких по стране.

Рост числа одиноких, среди которых – никогда не состоявшие в браке, раз-
веденные и разошедшиеся, естественным образом негативно влияет на рожда-
емость и весь институт семьи.

За межпереписной период 1999 и 2019 гг. число семей уменьшилось на 
229,2 тыс. и составило 2612,4 тыс., из которых 32 % представлены супруже-
скими парами, проживающими только с детьми без других родственников.

Сокращение потребности в детях. Результаты переписи позволяют кон-
статировать снижение потребности в детях. Прежде всего, сокращается доля 
супружеских пар с детьми до 18 лет в общем числе таковых с 51 % в 1999 г. до 
38,4 % в 2019 г.
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Рис. 5. Численность никогда не состоявших в браке (чел.)  
по данным переписей 2009 и 2019 гг. [3]
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По данным переписи 2019 г., были оценены планы женщин по рождению 
детей. Так, 57,5 % женщин в возрасте от 18 до 49 лет (1193,3 тыс. чел.) не пла-
нируют рождение детей. Большинство из них находятся в активном репро-
дуктивном возрасте 25–39 лет и имеют среднее специальное и высшее образо-
вание (рис. 6).

Наблюдается дифференциация женщин по планированию рождения детей 
по районам страны (рис. 7).

Наиболее перспективными с точки зрения мотивации к росту числа детей 
в семье являются Брестская и Минская области, в которых, по сравнению 
с другими областями, выше численность женщин в возрасте 18–49 лет.

Для того чтобы оценить текущую ситуацию в стране, была разработана 
типология административных районов страны по характеру семейной струк-
туры. В ее основе лежат принципы рейтинговой оценки и основные приорите-
ты демографической безопасности Республики Беларусь.

Критериями различий типов стали основные демографические индикато-
ры и особенности семейной структуры:

– средний размер семьи, чел.;
– численность женщин 18–49 лет, чел.;
– доля женщин в возрасте 20–34 лет, планирующих рождение ребенка к жен-

щинам 20–34 лет, %;
– уровень брачности, ‰;
– уровень разводимости, ‰;
– число домашних хозяйств с детьми в возрасте до 18 лет, шт.;
– численность женщин, имеющих 3 и более детей.
Тип 1. Прогрессивный тип – с высоким уровнем состояния семейной струк-

туры и высоким репродуктивным потенциалом.
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Рис. 6. Численность женщин, не планирующих рождение ребенка по уровню образования  
и возрастным группам в Республике Беларусь (чел.) по данным переписи 2019 г. [3]
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Тип 2. Переходный тип – с показателями состояния семейной структуры 
и репродуктивного потенциала выше среднего.

Тип 3. Средний тип.
Тип 4. Переходный тип – с показателями состояния семейной структуры 

и репродуктивного потенциала ниже среднего.
Тип 5. Регрессивный тип – с низким уровнем состояния семейной струк-

туры и низким репродуктивным потенциалом. 
Результаты расчетов позволяют констатировать, что в Республике Беларусь 

наиболее распространенным типом семейной структуры является регрессив-
ный (рис. 8).

В группу с низким уровнем состояния семейной структуры и низким ре-
продуктивным потенциалом отнесено 22 района. Большая часть регрессивных 
районов располагается Витебской и Могилевской областях. Районов с про-
грессивным типом всего 11, большинство из них находится в Минской облас-
ти – 7, в Брестской – 2, в Гомельской и Гродненской – по 1 району. Из пригра-
ничных районов только 2 имеют высокий уровень состояния семейной струк-
туры и репродуктивного потенциала – Кобринский и Столинский. В Витебской 

Рис. 7. Численность женщин в возрасте 18–49 лет, в том числе планирующих рождение детей 
по районам Республики Беларусь, по данным переписи 2019 г. [3]



206 А. Г. Боброва

и Могилевской областях районы с прогрессивным типом семейной структуры 
и высоким репродуктивным потенциалом отсутствуют. 

Для большинства районов Республики Беларусь характерен средний уро-
вень состояния семейной структуры и репродуктивного потенциала. Вместе 
с тем 22 района имеют уровень выше среднего, а 44 – ниже среднего. Наи-
большая концентрация районов с переходным типом с показателями состоя-
ния семейной структуры и репродуктивного потенциала выше среднего рас-
полагается в Брестской, Гомельской и Минской областях. 

К переходному типу с показателями состояния семейной структуры и ре-
продуктивного потенциала ниже среднего отнесены половина районов Грод-
ненской области и большинство районов восточной части Беларуси. Одной из 
основных целей является недопущение превращения районов с переходным 
типом с показателями состояния семейной структуры и репродуктивного по-
тенциала ниже среднего в группу регрессионных, также необходимо принять 
меры для их перемещения в группу со средним уровнем либо стабилизиро-
вать в текущем состоянии.

Рис. 8. Типология районов Республики Беларусь по состоянию семейной структуры  
и репродуктивного потенциала по данным переписи 2019 г. [2]
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Демографические прогнозы свидетельствуют о сохранении депопуляции 
в будущем. При этом определяющим фактором данной тенденции все так же 
останется низкий уровень рождаемости населения.

Нами выделены и рассмотрены основные социально-экономические фак-
торы, оказывающие влияние на сокращение рождаемости в Республике Бела-
русь: урбанизация, рост уровня образования, изменение брачной структуры 
и снижение потребности в детях. Все они во взаимодействии усиливают нега-
тивные тенденции. Ситуация осложняется существенными региональными 
различиями, которые формируют целые кластеры районов с низким репро-
дуктивным потенциалом. Задача государственной политики минимизировать 
последствия депопуляции посредством усиления качественных характерис-
тик семьи: нуклеарная и малодетная, но полная и здоровая; эгалитарная, но 
с принципом ответственного родительства. 

Демографическая ситуация и опыт ее регулирования в мире позволяют 
констатировать, что в странах с низкими и средними доходами еще продолжа-
ется процесс демографического перехода, который имеет тенденцию к ослабе-
ванию по мере экономического роста страны. В высокоразвитых странах роль 
отдельных социально-экономических факторов снижается, и на ее место при-
ходят институциональные, посредством которых регулируются демографиче-
ские процессы. Даже в условиях турбулентности экономики и усилении гео-
политических вызовов посредством адекватно сформированных стратегий, 
программ и планов реально сохранять позитивные тенденции в семейной 
структуре населения. 
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CULTURALENTERTAINMENT:  
ASPECTS OF SOCIAL INTERACTION

The article attempts to consider a cultural and entertainment event as one of the means of com-
munication capable of shaping society from the individual to the whole. Aspects of social interaction 
are explicated on the system of cultural and entertainment events, to show the event as a functionally 
viable tool of social interaction, a full-fledged social action. The symbolism of the language of the 
spectacle is considered. 

Keywords: cultural and entertainment event, interaction, communication.

На протяжении тысячелетий общество создавало определенные формы ху до-
жественного осмысления мира, в том числе и через систему визуальных 
символических образов при проведении обрядов, ритуалов, церемониальных 
мероприятий, праздников. Со временем традиционные обряды и праздники 
под влиянием социальных изменений трансформировались в огромную си - 
с тему культурно-зрелищных мероприятий. 

Культурно-зрелищные мероприятия современной Беларуси представляют 
собой уникальное явление. Они, в отличие от таковых во многих зарубежных 
странах, до сих пор опираются на прежнюю систему ценностей и не утрати- 
ли своей связи со зрителем. Бесспорным является факт наличия у зрелищных 
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видов искусства (театр, цирк, эстрада и т. д.) и массовых мероприятий (праздни-
ки, обряды, церемонии и т. д.) социально значимых направлений, целей и за-
дач. Формы культурно-массовых мероприятий обучают и воспитывают, подни-
мают настроение, концентрируют творческую энергию, выражают коллективные 
эмоции, раскрывают истинные, идеальные устремления людей, оказывают 
непосредственное влияние на самоидентификацию человека и характеризуют 
общество в целом. Зрелищная культура воспитывает как личность, так и кол-
лектив и несет в себе важнейшие коды самосознания. 

Культурно-зрелищное мероприятие включает два основных элемента: само 
мероприятие (действие), созданное режиссерско-постановочной группой, и зри-
теля (публика, аудитория).

Может не быть сцены как таковой, может не существовать кресел в партере, 
может отсутствовать даже само здание – все это лишь внешняя атрибутика, 
которая способствует комфортному восприятию. Более того, у исполните-
лей может не быть грима и костюмов, декораций и реквизита, а у зрителей – 
программок и биноклей. Но если будет исполнитель, несущий идею, и зри-
тель, внимающий ему, тогда представление (театр, зрелище) состоится в пол-
ной мере.

Указанная структурная особенность является самой значимой в понима-
нии зрелищной культуры и ее социальных связей. Созданное по всем прави-
лам и канонам, технически выверенное, наполненное идейно-содержатель-
ным аспектом, дидактическими и воспитательными элементами, мероприя-
тие становится бессмысленной единицей творчества, если ни один человек не 
может его увидеть. Эти два элемента в структуре культурно-зрелищного ме-
роприятия наталкивают нас на понимание «диалога» между ними, т. е. взаи-
модействия в рамках зрелища.

Следует обозначить существенное различие между построением комму-
никации через театральное представление, спектакль и культурно-зрелищное, 
массовое мероприятие. Так, первое, в классическом своем понимании, всегда 
выстраивает «четвертую стену» – зритель как будто подсматривает за проис-
ходящим. Да, он сопереживает и, возможно, примеряет опыт артистов на себя, 
но оба коммуникатора, и актер, и зритель, намеренно отстранены друг от друга.

Культурно-массовое, зрелищное мероприятие изначально строится по прин-
ципу разрушения «четвертой стены»: постановщик и вся его группа готовы 
к диалогу и активно его выстраивают. Здесь зритель не только созерцатель, но 
и своего рода участник. Таким образом, в подобного рода мероприятиях диа-
лог строится двумя участниками: активным – артисты на сцене (постановщи-
ки и т. д.) и пассивным – зрителем. Уже само это наталкивает нас на возмож-
ности разных зрелищных форм строить разные коммуникативные формулы. 
Через театр и медленное затрагивание глубинных мыслей, которые, возмож-
но, так и останутся «у каждого зрителя свои», или через массовое площадное 
зрелище с его резкостью, лозунговостью, но при этом мгновенным откликом 
публики на запрос, включением процессов, свойственных только толпе.
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Коммуникативная функция представления, которая реализуется как про-
цесс обмена информацией с помощью знаков и символов, становится в меро-
приятии одной из первоочередных. Данная функция присуща таким меропри-
ятиям априори, поскольку именно в процессе зрелища происходит широкое 
социальное общение, обмен смыслами и идеями. «Участник зрелища – уже  
не индивид, а часть коллективного тела, взаимодействующая, установившая 
эмоциональную связь с другими. Здесь присутствует и регуляторная функция, 
в традиционной культуре устраняющая эмоциональный дефицит, а в услови-
ях города блокирующая перенасыщение эмоциями. Таким образом, городское 
население проявляется как социально-психологическая общность» [1].

В основе взаимодействия лежит социальное действие – проявление соци-
альной активности, ориентированное на других людей. Особенностью любо-
го мероприятия является не работа «для публики» или «перед публикой», 
а именно «на публику». Каждый элемент действия культурно-зрелищного ме-
роприятия является не только выразительным средством художественной пе-
редачи смыслов, но и кодированным обращением к обществу в лице зрителя 
и изначально выстраивается для захвата его внимания и управления эмоция-
ми. При этом индивидуальные зрительские реакции в значительной степени 
нивелируются, корректируются коллективным характером восприятия: зри-
тели мероприятия становятся в определенном смысле единым организмом, 
живущим по своим законам и испытывающим общие чувства. 

Принимая во внимание диалогичный характер мероприятия, а также его 
высокую социальную функциональность, можно утверждать, что культурно- 
зрелищные мероприятия – это полноценная социальная интеракция, процесс 
взаимодействия в которой обеспечивается представителями профессиональ-
ных и зрительских групп. Иначе говоря, в пространстве зрелища в качестве 
социальных акторов будут выступать, с одной стороны, режиссерско-поста-
новочная группа (режиссер, сценарист, технический персонал, исполнители, 
артисты и т. д.; далее – постановщик), а с другой – зрители (публика, аудито-
рия). Постановщиками зрелища могут быть как работники театра, так и вре-
менно созданные режиссерские группы для мероприятий.

Учитывая, что классический театр является социальным институтом, 
а работники театра составляют продолжительно существующие, групповые, 
формальные, институализированные, официальные общности, данная группа 
отличается от создателей культурно-зрелищных мероприятий. 

Режиссерско-постановочная группа массового городского представления – 
это, как правило, временная, специально созданная группа для осуществле-
ния конкретной задачи. Но в условиях города постановочную группу, включая 
и исполнителей, на мероприятиях можно отождествлять с театральной труп-
пой. Поскольку круг специалистов, работающих на данных мероприятиях, 
всегда узок и заранее определен, они находятся в постоянном профессиональ-
ном взаимодействии, объединяются под общим централизованным руковод-
ством, отличаются наличием общей групповой цели, единым «мы-сознанием» 
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(конформизмом). Устойчивость связей в данной группе зачастую обусловлена 
ожидаемым вознаграждением или получением определенной эмоциональной 
(творческой, статусной и т. д.) выгоды. Единственное, что отличает такие груп-
пы от театральных, – это отсутствие здания театра как физического объекта. 
Причем поправка на то, что при практическом воплощении постановщиками 
мероприятий являются сотрудники одного учреждения культуры (клуба, двор-
ца или дома культуры) или представители заранее сформированной группы 
по признаку «профессионального знакомства», может учитываться как несу-
щественная.

Зрители представляют собой кратковременные, массовые, неформальные, 
неинституализированные общности. Это нестабильная номинальная группа 
случайно встретившихся людей, не обладающих прочными связями, однако 
объединенных схожими потребностями и коллективным сознанием во время 
самого мероприятия.

В свою очередь, мероприятие, а также выбор документального или худо-
жественного материала, способ выражения идеи воплощаются в полноценном 
социальном действии. При этом социальное действие может быть иницииро-
вано самим социальным субъектом (индивидом, группой постановщиков), 
тогда оно рассматривается как «вызов», а может быть его реакцией на соци-
альные действия других (выросший уровень наркомании, ухудшение эколо-
гии и т. д.) – «ответ на вызов».

В зрелищной культуре часто сложно отделить чистоту «вызова» от «отве-
та на вызов». Учитывая социальную активность культурно-зрелищного меро-
приятия, невозможно однозначно сказать, что спектакль – это провокация 
и попытка задать вопрос или дать ответ на некое социальное явление. И в том 
и в другом случае данная характеристика будет справедлива.

Если разделить создание мероприятия на этапы, то первым из них будет 
социальный заказ. И не важно, это конкретная задача, поставленная руковод-
ством, или реакция на происходящее в обществе. Разговор средствами зрели-
ща всегда должен быть вызовом, активной попыткой «достучаться», способом 
изменить отношение к явлению или проблеме. При этом мероприятие – это 
всегда реакция на происходящее в обществе, в конкретный исторический пе-
риод в конкретной точке земного шара. 

Сознательность разговора, целеполагание и понимание проблемы всегда 
отображается при создании мероприятия, поскольку режиссер, в идеале, – это 
всегда позиция и ориентация на создание социально значимого мероприятия. 

Каждый постановщик говорит со своим зрителем опосредовано, через си - 
с тему выразительных средств (звук, свет, внешняя атрибутика), подбор испол-
нителей. И, прежде чем начать взаимодействовать с публикой, он должен 
пройти стадию «заражения» своими идеями всей постановочной группы зре-
лища. Именно благодаря этому воздействию режиссерско-постановочная груп-
па становится единым живым организмом, нацеленным на достижение одной 
общей цели. Каждый из них выступает значимой частью коммуникационного 
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процесса и выполняет определенную задачу не просто для создания хорошего 
мероприятия, а в первую очередь для воздействия на сознание.

Согласно Т. Парсонсу, в системе любого социального взаимодействия ана-
литически различаются, по крайней мере, четыре аспекта [2, с. 329], которые 
можно эксплицировать и на систему культурно-зрелищного мероприятия. 

Множество взаимодействующих единиц в рамках мероприятия реализу-
ется наличием единиц взаимодействия как внутри него, так и снаружи: груп-
пы постановщиков, зрителей, система управления творческими процессами.

В качестве множества правил или иных «культурных кодов», которые 
организуют ориентации единиц и само взаимодействие, выступают законы, 
локальные нормативные документы, а также всевозможные формальные 
и неформальные правила и нормы поведения «до», «во время» и «после»  
мероприятий.

Система, или процесс взаимодействия как таковой, описана выше и будет 
подкреплена примером из практики в конце статьи.

Среда, в которой эта система действует и с которой происходит регуляр-
ный взаимообмен – это само пространство зрелища, происходящее не только 
в рамках сферы культуры, но и охватывающее все общество в целом, в соот-
ношении с масштабом зрительской аудитории, временными и территориаль-
ными особенностями, а также непосредственно годовым циклом традицион-
ных праздников и мероприятий регионов.

Мероприятие, как и любое социальное взаимодействие, обладает следую-
щими признаками. 

1. Оно предметно, т. е. всегда имеет внешние цель или причины, которые 
относятся к взаимодействующим группам или людям. Любое представление 
имеет конкретные тему и идею, которые хочет донести постановщик своему 
зрителю и вокруг которых обязательно строится все мероприятие. 

2. Оно внешне выражено и доступно для наблюдения (всегда предполагает 
обмен символами и знаками). Данный тезис полностью соответствует внеш-
нему проявлению идейного замысла режиссерско-постановочной группы, во-
площенному в мероприятии средствами выразительности, сценической услов-
ности, а также символами и образами.

3. Оно ситуативно – привязано к конкретной ситуации и условиям про-
текания. Любое культурное мероприятие всегда имеет повод, конкретную 
дату проведения и четкие, понятные условия воплощения, а также собствен-
ное время и пространство. Как правило, условия, при которых любая неор-
ганизованная разнородная группа начинает вести себя по правилам зритель-
ской аудитории, диктуются самим мероприятием. При этом условия про-
ведения мероприятий зачастую задаются традицией (Новый год, праздник 
урожая и т. д.).

4. Оно выражает субъективные намерения участников. Безусловно, актор- 
постановщик доносит зрителю свою субъективную позицию, закладывает 
смыслы и собственные идеи, а актор-зритель посредством реакций на проис-



 Культурно-зрелищное мероприятие: аспекты социального взаимодействия 213

ходящее транслирует свое мнение, часто влияя на первого. И данные намере-
ния проявляются опосредовано через мероприятие.

Несомненно, тон в коммуникации задает режиссерско-постановочная груп-
па, но продолжительность общения и его перспективу – зритель. Здесь про-
является одна из важнейших черт социального взаимодействия – обратная 
связь. В условиях культурно-зрелищного мероприятия отсутствие реакции 
считается ее наличием. Ведь такой результат всегда будет расценен как от-
рицание предложенного стиля или темы, к которым не стоит прибегать в бу-
дущем. 

Рассмотрим вышеперечисленное на примере зрелищного мероприятия, 
посвященного Дню матери, созданного в УО «Гродненский государственный 
колледж искусств» и ставшего объектом исследования.

С одной стороны, выступает актор-постановщик: творческая группа, тех-
нический персонал, обслуживающий данное мероприятие, исполнители;  
а с другой – актор-зритель: публика, состоящая из учащихся (87 %, средний 
возраст 18 лет) и преподавателей (13 %, средний возраст 35 лет). 

Взаимодействие происходит опосредовано, языком зрелища, а именно в фор-
ме театрализованного тематического концерта.

Еще на этапе замысла мероприятия режиссерско-постановочной группой 
была определена ситуация взаимодействия и повод – празднование Дня мате-
ри, место действия – сцена колледжа. Опираясь на опыт, спрогнозирован ре-
ципиент.

Имея яркую социальную значимость, понимание того, что в зрительном 
зале в подавляющем большинстве сидят будущие мамы, данный праздник не 
мог быть отмечен формальным и релаксационно-развлекательным мероприя-
тием. Он был предметным, т. е. имел свою тему и идею. 

Тема «разговора» была определена следующим образом: «женщина, дару-
ющая жизнь», идея – «пока женщина дарит жизнь – мир не погибнет». Сверх-
задача, т. е. цель, определяющая значимость мероприятия, была сформулиро-
вана так: доказать, что высшее предназначение любой женщины – это, в пер-
вую очередь, дарить жизнь, а уже потом – делать карьеру, реализовывать свои 
амбиции и т. п. Уже в самой идее и сверхзадаче закладывалась конфликтная 
сторона будущего взаимодействия: не всякий сидящий в зале разделяет дан-
ную позицию. 

Режиссерско-постановочная группа через систему образов и символов,  
поэтапное раскрытие эпизодов от «матери у колыбели» до «Родины-матери» 
ставила себе задачу оказать влияние на мировоззрение каждого сидящего в зале. 
Данное взаимодействие преследовало субъективные намерения. С позиции 
актора-постановщика – высказать свое мнение, удовлетворить потребность 
в творческой самореализации; актора-зрителя – удовлетворить духовные по-
требности.

Важнейшим компонентом социального взаимодействия является пред-
сказуемость взаимных ожиданий или, иначе говоря, взаимопонимание между 
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акторами. Именно на это настроен актор-зритель, идя на мероприятие, 
и именно это должно учитываться актором-постановщиком. Ведь если диалог 
происходит «на разных языках» и преследует взаимоисключающие цели и ин-
тересы, то результаты такого взаимодействия будут отрицательными.

Наблюдение за реакцией зала в момент кристаллизации идеи, т. е. к фина-
лу мероприятия, привело к выводу, что, объединившись через общее эмоцио-
нальное потрясение, коллективное сознание зрительской группы повлияло на 
итоговое восприятие каждого человека в отдельности. 

Наблюдение за зрительской аудиторией после мероприятия, беседы со слу-
чайно выбранными зрителями позволили сделать вывод, что в процессе меро-
приятия состоялось взаимодействие – диалог на заданную тему. 

В теории символического интеракционизма взаимодействие рассматрива-
ется как постоянный диалог людей, в процессе которого они наблюдают, ос-
мысливают намерения друг друга и реагируют на них. Любые действия по 
отношению друг к другу – это часть социального коммуникативного поведе-
ния. А коммуникация становится возможной благодаря тому, что две стороны 
диалога придают одинаковое значение одним и тем же символам.

В пространстве зрелища реализуется кратковременная, официальная, 
управляемая и эффективная коммуникация методом «кодирования и деко-
дирования смыслов», способствующая эмоционально-психологической инте-
грации членов социальных общностей режиссерско-постановочной группы 
и зрителей. В процессе происходит обмен информацией, способной оказы-
вать влияние. 

В системе «мероприятие – зритель» выделяется коммуникатор – режис-
серско-постановочная группа, актеры, драматурги, художественный и техни-
ческий персонал; и реципиент – зрительская группа. В качестве языка взаи-
модействия выступает символическое построение мероприятия на языке 
образов.

Акторы с помощью символов сообщают значения другим участникам ин-
теракции, те интерпретируют эти символы и строят свои ответные действия. 
Это обусловлено специфичной чертой зрелища – образностью. Именно при по-
мощи образного осмысления мира, передачи информации при помощи точно 
найденных типажей режиссер доносит свою точку зрения зрителю. Последний, 
в свою очередь, благодаря переосмыслению символов, выстраивает не просто 
дальнейшее общение с актором-режиссером, но и часто меняет свою позицию 
по данному вопросу, руководствуясь полученными данными, применяет их 
для дальнейшего общения с действительностью, социумом или отдельно взя-
тыми индивидами. 

Если в обычной жизни человек выбросит руку вперед, указывая на дверь 
обидчику, то режиссер выскажет свое негодование сценическими средствами, 
развернув его в пространстве и углубив социальную значимость проступка. 
Негодование распространится не на конкретного человека, а на социальный 
типаж, образ. В обычной жизни тот, на кого нацелен жест или уйдет, или ответит 
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агрессий. Реакция же актора-зрителя будет растянута во времени и пройдет 
все стадии – от импульса до потребления. Увиденное заставит аудиторию ре-
агировать, переосмысливая не сиюминутно, а согласно своему опыту и миро-
воззрению, возрасту и образованности на протяжении какого-то времени.

Рассматривая символичность зрелища, мы говорим об использовании в ме-
роприятиях конвенциональных знаков-символов. Символ, так же, как и любой 
иной знак, выступает в качестве своеобразного заместителя реальных процес-
сов и явлений. Символу «достаточно обнаружить хотя бы отдаленное сход-
ство с представляемым объектом, чтобы вызвать тем самым определенные 
ассоциации, которые являются непременным атрибутом любого творчества» 
[3, с. 44]. 

Так, например, в спектакле «Рождение» Гродненского драматического теат-
ра в качестве элемента декорации использовались символы в виде изображе-
ний беременных женщин с крыльями. Они однозначно ассоциировались с ан-
гелами. На данном этапе художник и режиссер не просто кодируют свою идею 
о том, что «любая беременная женщина – светлая божественная сущность», 
но и силой театральности убеждают зрителей примкнуть к ней, поменяв свое 
отношение или утвердившись в нем. Это без сомнения работает на микро- 
уровне, когда зритель воспринимает призыв обратить внимание на демогра-
фическую ситуацию и свое место в решении данной проблемы. Не исключен 
переход идеи и на макроуровень, если в будущем ее проявлением станет со-
кращение числа матерей-одиночек или сделанных абортов.

П. А. Сорокин рассматривал взаимодействие как «обмен: идеями, волевы-
ми импульсами для достижения общих целей и чувствами, когда люди объе-
диняются или разделяются на основании своего эмоционального отношения 
к чему-либо» [4]. 

В пространстве зрелища также происходит обмен. Закладывая изначаль-
но некую идейную основу мероприятия, отвечая на обязательный вопрос: 
«Ради чего создается мероприятие», творческая группа уже нацелена на  
обмен идеями, ожидая одобрения или негодования от зрителя. Учитывая, что 
мероприятия в первую очередь затрагивают эмоционально-чувственную 
сторону, можно смело утверждать о непосредственном обмене чувст вами, 
равнозначными эмоциональными посылами как со сцены, так и из зритель-
ного зала. Именно этот обмен делает неповторимым любой репертуарный 
спектакль, любое массовое мероприятие или представление. А закулисный 
театральный термин «тяжелый зал» обозначает как раз отсутствие реакции 
зрителя на попытку установить контакт, непонимание актором-зрителем ак-
тора-постановщика.

В широком смысле понятия «культурно-зрелищное мероприятие» есть 
специфическая форма идейного, эмоционального, эстетического общения, ко-
торое, несомненно, влияет не только на развитие отдельного человека, но и че-
рез него на группу, общность и общество в целом.
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В настоящее время успешность решения многих значимых для Республи-
ки Беларусь задач внешней и внутренней политики определяется степенью со-
циальной консолидации общества на всех его уровнях. Актуальность совре-
менной консолидационной повестки предопределена рядом обстоятельств, сре-
ди которых, в первую очередь, следует отметить экстраординарный характер 
формирования новой конфигурации миропорядка, обусловленный вступ ле-
нием человечества в фазу очередного раздела сфер влияния, а также содержа-
ние и направленность общественно-политических и социально-экономических 
процессов, происходящих в самом белорусском обществе. 
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Для Республики Беларусь начала третьего десятилетия ХХI в. первооче-
редные внешнеполитические вызовы обусловлены расширением спектра угроз 
национальной безопасности страны. Эффективное противодействие таким уг- 
розам диктует необходимость максимально полной реализации планов соци-
ально-экономического развития страны в условиях усиливающегося внешне-
го давления, включает совершенствование существующей нормативно-пра- 
вовой базы, дальнейшее повышение уровня жизни населения, недопущение 
сокращения социальных расходов и выполнение государством всех взятых на 
себя обязательств. 

Социальная консолидация в таких условиях выступает в качестве одного 
из важнейших факторов национальной безопасности белорусского государ-
ства и общества, что существенным образом усиливает необходимость ком-
плексного научного анализа условий, возможностей и эффективности ее обес-
печения. 

Социология заимствовала термин «консолидация» из этнографии и этно-
социологии, где он первоначально означал слияние нескольких родственных 
по происхождению и близких по языку и культуре этносов в более крупные 
общности [1, с. 147]. Современный российский исследователь А. С. Капто 
определяет социальную консолидацию как «объединение, сплочение, укреп-
ление субъектов социальных отношений под едиными программами и лозун-
гами для достижения определенных общих социальных целей, преодоления 
внешних и внутренних угроз, кризисных ситуаций, социально-политической 
и этнонациональной конфронтации» [2, c. 97]. 

Человек – существо социальное по своей природе. Стремление наших да-
леких предков к объединению с себе подобными было продиктовано в первую 
очередь базовым инстинктом самосохранения и необходимостью обеспечить 
возможность физического выживания, преимуществами внутрипопуляцион-
ного взаимодействия, взаимовыручки и коллективной самозащиты, облегче-
нием поиска брачных партнеров и рядом других факторов. 

По мере эволюции общества круг оснований для социальной консолидации 
постоянно расширялся. Зарождались и укреплялись протоэтнические, а затем 
собственно этнические общности, эволюционировали многообразные формы 
родственных объединений, вплоть до создания моногамных нуклеарных се-
мей при сохранении существования полигамных форм брака, формировались 
и укреплялись поселенческие общности. Результатом разделения труда и его 
же одновременной кооперации стало образование социальных сословий и про-
фессиональных общностей. Возникновение этнических государств сопрово-
ждалось появлением монотеистических и мировых религий, выступавших,  
в свою очередь, мощным фактором объединения населения. Переход к инду-
стриальной стадии развития сопровождался трансформацией этносов в нации, 
сословий в классы, а также формированием новых типов социальных образо-
ваний, таких как политические партии, общественные объединения, профес-
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сиональные союзы, криминальные группировки, молодежные субкультуры, 
клубы по интересам и пр.

К середине XX в. мир оказался разделенным на два противоборствующих 
военно-политических блока: «социалистический лагерь» и его военная сос тав-
ляющая в лице стран Варшавского договора и западный «демократический 
мир» и его военная компонента, представленная блоком стран НАТО. Позже 
появились иные формы объединения государств в мировом масштабе: Евро-
пейский союз, Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА), 
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Содружество Незави-
симых Государств (СНГ), Евразийский экономический союз (ЕАЭС), БРИКС, 
Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и др.

На протяжении всего XX в. предпринимались и попытки формирования 
международных согласительных организаций, призванных обеспечить регу-
лирование системы международных отношений, примерами которых могут 
служить Лига Наций (1919–1946), с 1949 г. – Организация Объединенных На-
ций (ООН).

Даже самый краткий анализ пройденного человечеством исторического 
пути свидетельствует о существовании достаточного количества оснований 
для социальной консолидации, которые воплощаются во множестве различ-
ных форм и реализуются на различных уровнях: от локального до междуна-
родного. Но при этом в любой социальной консолидации доминирующим на-
чалом выступает стремление реализовать общность интересов составляющих 
ее людей и форм их объединения.

Фактор сплоченности общества является одним из важнейших ресурсов 
экономического роста, повышения благосостояния населения. Фундаментом 
консолидации последнего в экономической сфере выступают юридически за-
крепленные производственные отношения, базирующиеся на многоукладно-
сти и различных формах собственности. Социальная консолидация предпола-
гает сближение власти и общества, а ее основой в политико-правовой сфере 
служат такие формы организации и деятельности государственной власти, 
которые подчиняются существующим нормам права. В социальной сфере 
консолидация происходит в рамках формирования гражданского общества, 
создания необходимых условий для реализации каждым гражданином своих 
творческих, трудовых возможностей. Достижению данных целей способству-
ет многосубъектная система социальных институтов. В духовно-нравствен-
ной сфере социальная консолидация фундируется объединяющими население 
страны ценностями, которые обеспечивают диалектическое единство прин-
ципов гуманизма и справедливости, равенства и свободы личности и нацио-
нальных традиций, а также особенностей каждого народа. Основным субъек-
том консолидации общества, призванным упорядочить такую деятельность, 
выступает государство. Для реализации данной цели оно использует широкий 
спектр возможностей и ресурсов.



220 Н. Л. Мысливец

Проблема социальной консолидации является объектом междисциплинар-
ного исследования и привлекает внимание представителей различных отраслей 
знания. Теоретико-методологическую основу исследования феномена социаль-
ной консолидации составляют работы классиков философской, экономической, 
политической, социологической наук, а также труды современных ученых, 
материалы дискуссий, научно-практических конференций, круглых столов.

Методология исследования процесса консолидации населения имеет ком-
плексный характер и, в первую очередь, включает социально-философский 
анализ актуальных проблем социальной жизни. Указанный подход позволяет 
увидеть всю многоаспектность данного феномена, обусловленного целым ря-
дом факторов: социально-экономических, общественно-политических, социо-
культурных и иных. Методология междисциплинарного подхода дает воз-
можность интегрировать накопленные в различных отраслях науки знания 
для формирования целостной картины исследования.

На общетеоретическом уровне феномен консолидации получил развитие 
в работах X. Арендт, У. Бека, М. Вебера, Р. Даля, К. Шмитта и других авто - 
ров [3–7]. Также он подробно анализируется российскими исследователями 
Т. А. Алексеевой, И. А. Василенко, Л. Н. Гумилевым, Г. Ю. Канаршем, М. К. Гор- 
шковым, К. В. Ивановым, В. К. Левашовым, И. А. Новаковым, Г. В. Осиповым, 
C. B. Сановичем, A. B. Чепуриным и др. [8–12]. 

В рамках политологических исследований изучаются консолидационные 
процессы в контексте особенностей взаимодействия государства с политиче-
скими элитами, институтами гражданского общества: политическими партия ми, 
общественными организациями и объединениями, локальными сообщества-
ми. Предметом исследования в них выступают сотрудничество и взаимопом-
ощь различных субъектов общественно-политической жизни, солидарность 
взглядов граждан, направленная на укрепление государства. Значительный 
исследовательский интерес вызывают также глобальные аспекты консолида-
ции [13–16].

На ранних этапах развития общественно-политической мысли тема кон-
солидации рассматривалась в контексте обеспечения единства государств, 
и главный акцент делался на политической, этнической, конфессиональной 
консолидации общества. Позднее проблема консолидации стала рассматри-
ваться в контексте социальных процессов, развития национальных движений, 
обеспечения национальной безопасности государств в целом. 

Вышеизложенное свидетельствует не только о достаточно высоком уровне 
теоретико-методологической разработанности рассматриваемой темы, но и по-
зволяет сделать вывод о перспективности и необходимости дальнейшего ком-
плексного анализа путей, условий и методов ее достижения в современных 
реалиях. 

Проблема консолидации общества представлена и в современной социоло-
гии и включает широкий спектр исследовательских направлений. В их чис- 
ле изучение степени доверия населения институтам государственной власти 
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и государственного управления, самооценки людьми чувства собственной 
безопасности, социальной справедливости, удовлетворения социальных по-
требностей и т. д. Социологическая теория в рамках изучения процесса консо-
лидации общества призвана ответить на вопросы, какие факторы определяют 
ее эффективность и могут служить основаниями деконсолидации общества, 
кто выступает в качестве основных субъектов социальной консолидации, ка-
кова роль политических и гражданских акторов в данном процессе и др.

Консолидация общества – во многом управляемый процесс. Предметом 
воздействия со стороны органов государственного управления являются цен-
ности и смыслы, которыми руководствуются субъекты гражданского общества; 
социальные институты, выступающие в качестве своеобразных площадок со-
трудничества; технологии, обеспечивающие реализацию консолидационных 
проектов, и мониторинг их эффективности. Все вышеизложенные факторы 
обеспечивают формирование консолидационного потенциала общества, кото-
рый способен выступить надежной основой объединительных общественно- 
политических, социальных, культурных, этноконфессиональных процессов 
в современной Беларуси, служить делу укрепления и расширения целостного 
идентификационного пространства. 

К важнейшим функциям социальной консолидации следует отнести фун-
кцию организации и стабилизации социальных отношений, функцию инте- 
грации разрозненного социального пространства в единое целое, функцию 
достижения общих целей и функцию снижения уровня конфликтности. Ста-
билизационная функция состоит в возможности обеспечения устойчивого 
развития общества на базе консенсуса, достигнутого между большинством 
членов объединения по ряду ключевых вопросов и позиций. Интеграционная 
функция реализуется посредством установления упорядоченных отношений 
между индивидами, социальными группами и организациями, а также их 
объединения в единое целое на основе выработки общих интересов и целей. 
Функция достижения общих целей обеспечивается консенсусом и сотрудни-
чеством между всеми субъектами общества, отношениями взаимной помощи 
и взаимной выручки, социального партнерства, возникновение которых воз-
можно лишь в результате достигнутого согласия по поводу общих целей и ме-
тодов их осуществления. Функция снижения уровня конфликтности состоит 
в создании условий для «мирного» сосуществования индивидов в рамках со-
циальных групп, общностей или общества в целом. Так, социальная консоли-
дация позволяет эффективно преодолевать возникающие трудности, обеспе-
чивает возможность успешного функционирования любого общества и его 
дальнейшего развития по пути социального прогресса. 

В то же время выполнение указанных функций предполагает преодоление 
ряда противоречий и угроз. Серьезными угрозами для консолидации обще-
ства могут выступать социальная поляризация общества и отсутствие соци-
альной справедливости, разрыв между поколениями, деформация и утрата 
традиционных ценностей, приоритет материального над духовным в системе 
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ценностных ориентаций граждан. Также к числу угроз следует отнести исто-
рически сложившийся и по-прежнему господствующий в сознании определен-
ной части населения патернализм, надежды на обязательную помощь госу-
дарства во всех сложных ситуациях, сохранение некоторой инфантильности 
и недостаточной социальной ответственности, прежде всего у отдельных пред-
ставителей молодого поколения. 

Значительную обеспокоенность вызывает кризис института семьи как важ-
нейшего механизма социализации детей и подростков и его слабая адаптив-
ная способность в условиях информационной динамичной реальности. Про-
явлениями кризиса семейно-брачных отношений в современном обществе 
выступают разрушение традиционных оснований брака и распространение 
новых форм брачно-партнерских отношений, в рамках которых все большее 
количество молодых людей живут со своими партнерами, не оформляя офи-
циально брачный союз; распространение пробных браков, в которых рожда-
ется гораздо меньше детей. Все вышеизложенное требует значительного уси-
ления внимания к проблеме нравственного воспитания подрастающих поко-
лений и пропаганде традиционных семейных ценностей. 

Подлинная консолидация общества возможна только тогда, когда граж-
дане разделяют общие ценности, объединены чувством гордости за соб - 
ст венную страну, ее прошлое и настоящее, за достижения в экономике, культу-
ре, науке и спорте. Приоритетное место в процессе решения данной задачи 
принадлежит национальной идее, в которой отражается осознание народом 
смысла своего бытия, веры в высшие национальные и государственные цен-
ности, стремление их защищать, любовь к родной земле, стремление беречь 
и приумножать национальную культуру. Национальная идея, будучи инте-
грированной с государственной идеологией, закладывает основу эволюции 
нации и консолидации общества, противостояния угрозе национальной без-
опасности.

Важнейшими знаковыми элементами, которые отражают идентичность 
и культурный код нации, служат связующим звеном между государством 
и его гражданами, являются государственные символы. Результаты исследо-
вания, проведенного Институтом социологии НАН Беларуси в августе – сен-
тябре 2022 г., показали, что две трети опрошенных (66,6 %) главными нацио-
нальными символами Беларуси считают государственную символику: госу дар-
ст венный герб, государственный флаг, государственный гимн. Также участниками 
опроса были отмечены традиционные народные символы – аист, зубр, васи-
лек (45,3 % респондентов); объекты культурного наследия страны (41,3 %); па-
мятники Великой Отечественной войны (33,1 %); белорусский язык и литера-
тура (30,8 %); историческая символика – геральдические символы, флаги 
(27,3 %); религиозные святыни (15,1 %).

В структуре патриотических ценностей наиболее важными для себя рес-
понденты считают семью и преемственность поколений: на это указали 93,4 % 
опрошенных (сумма ответов «важна» и «скорее важна»). Памятники Великой 
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Отечественной войны как ценность отметили 90,8 % респондентов, природные 
достояния – 90,1 %. Культурно-исторические памятники Беларуси важны для 
89,6 %, государственный суверенитет – для 85,0 %. Положительное отношение 
среди большинства опрошенных отмечается и к народным символам (83,3 %), 
государственной символике Республики Беларусь (80,5 %). Несколько ниже 
по показателям значимости находятся религиозные святыни – 79,2 %, а также 
белорусский язык и литература – 76,9 %.

В ходе исследования его участникам было предложено ответить на во-
прос: «Что для Вас значит быть патриотом Беларуси?» Вариант ответа «жить 
и работать в Беларуси» выбрали 48,0 % опрошенных; 37,6 % отметили необхо-
димость «быть готовым в трудные времена защищать свою страну», 35,7 % – 
«уважать государственную символику и историю Беларуси»; 35,2 % – «лю-
бить белорусскую культуру и язык»; 32,6 % – «вести активную деятельность 
на благо страны»; 21,0 % – «чувствовать тесную связь с белорусами»; 19,4 % – 
«соотносить собственные интересы с интересами белорусского государства».

Консолидация общества выступает в качестве одного из приоритетных на-
правлений современной государственной политики в Республике Беларусь. Ее 
успешная реализация требует целенаправленных системных усилий со сторо-
ны государства и институтов гражданского общества и предполагает необхо-
димость существенного повышения эффективности управления указанными 
процессами.

Возможности обеспечения консолидации современного общества во мно-
гом зависят от глубокого и комплексного теоретического осмысления его 
исторической и социокультурной специфики, от консолидационного потенци-
ала, который определяется наличием в нем запроса на объединение усилий 
и возможностей для реализации такого запроса. В связи с этим требует даль-
нейшего совершенствования теоретико-методологический и аналитический 
инструментарий исследования вопросов социальной консолидации.

Базовым условием для реализации консолидационных установок вы- 
ступает наличие диалога между обществом и государством, между властью 
и гражданским обществом. Важнейшим ценностным основанием консоли-
дации общества является высокий уровень патриотизма в стране. Объедине-
ние сов местных усилий для решения проблем общегосударственного харак-
тера возможно только на основе любви к Родине, ради которой люди готовы 
пожертвовать своими личными интересами и сплотиться вокруг националь-
ной идеи и национальных интересов. В этой связи весьма востребованной 
является активная информационная политика, направленная на противодей-
ствие антипатриотизму, недопущение пропаганды образа жизни, основан-
ного на культе насилия, нетрадиционных семейных ценностях, искажении 
и фальсификации истории. Условием эффективности реализации консоли-
дационного потенциала общества должен служить социологический мони-
торинг. 
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Развитие аграрной отрасли, обеспечение продовольственной безопасности 
страны, наращивание экспорта сельхозпродукции являются приоритетными 
задачами государственной политики Республики Беларусь. На успешное функ-
ционирование и развитие агропромышленного комплекса (АПК) и села как 
места работы и проживания работников сельского хозяйства были направлены 
Государственная программа возрождения и развития села на 2005–2010 годы [1], 
Государственная программа устойчивого развития села на 2011–2015 годы [2], 
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Государственная программа развития аграрного бизнеса в Республике Бела-
русь на 2016–2020 годы [3], Указ Президента Республики Беларусь от 2 июня 
2018 г. № 247 «О проведении Года малой родины» [4], Директива Президента 
Республики Беларусь от 4 марта 2019 г. № 6 «О развитии села и повышении 
эффективности аграрной отрасли» [5]. В результате их реализации произошли 
существенные преобразования в социальной, экономической, культурной сфе-
рах белорусского села. 

В настоящее время реализуется Государственная программа «Аграрный 
бизнес» на 2021–2025 годы, направленная на «повышение экономической эф-
фективности агропромышленного комплекса, развитие конкурентоспособного 
и экологически безопасного сельского хозяйства, ориентированного на укреп-
ление продовольственной безопасности Республики Беларусь, обеспечение пол-
ноценного питания и здорового образа жизни населения, сохранения и разви-
тия сельской местности» [6]. Для достижения поставленных целей АПК, в ус-
ловиях модернизации и наращивания производства сельхозпродукции на 
экспорт и повышения требований к ее качеству, нуждается в кадрах средней 
и высшей квалификации, способных выполнять высокотехнологичные опера-
ции. Исследованию проблемы кадрового обеспечения аграрной отрасли по-
священо множество социологических исследований, проводимых с 2005 г. и по 
настоящее время Институтом социологии НАН Беларуси, Могилевским ин-
ститутом региональных социально-политических исследований (МИРСПИ), 
кафедрой политологии и социологии Могилевского государственного универ-
ситета имени А. А. Кулешова. Обратимся к наиболее значимым их результатам. 

Модернизация сельского хозяйства сопровождается внедрением новой тех-
ники и технологий. Отношение тружеников сельского хозяйства к инноваци-
онным изменениям на сельхозпредприятии впервые изучалось Институтом 
социологии НАН Беларуси в рамках исследования 2007 г. Было установлено, 
что для половины представителей данной группы интенсивность труда оста-
валась прежней, для четверти – освоение новой техники сопровождалось 
трудностями [7, с. 133–137]. Согласно результатам исследования Института со-
циологии за 2014 г., около четверти опрошенных сельхозработников отмечало 
повышение эффективности их хозяйства после проводимых реформ, немно-
гим более половины из них считали, что никаких изменений не произошло. 
Респонденты в качестве наиболее важных проблем для их хозяйства отмечали 
недостаток финансирования и квалифицированных работников; в качестве 
сложностей в трудовой деятельности – увеличение объема работы, повышение 
требований к качеству ее выполнения, тяжелые условия труда. Наибольшую 
удовлетворенность работники АПК выражали взаимоотношениями с колле-
гами в трудовом коллективе и системой управления на производстве. В мень-
шей степени они были удовлетворены размером заработной платы и формами 
морального поощрения за добросовестный труд [8, с. 286–291]. Сравнитель-
ный анализ результатов этих исследований отражает повышение готовности 
сотрудников агросферы к модернизации сельхозпредприятий. Следует отметить 
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низкий уровень удовлетворенности работников моральным поощрением за 
хорошую работу со стороны руководства. Исходя из подходов и принципов 
в области менеджмента, при правильной управленческой стратегии нематери-
альная мотивация сотрудников может оказаться не менее эффективной, чем 
материальная, позволяющая стимулировать работников постоянно. Поэтому 
повышение заработной платы работников агросферы является важным, но  
не единственным средством повышения производительности труда. Лидерам 
сельхозпредприятий следует учитывать это в своей профессиональной дея-
тельности. 

Руководители предприятий и специалисты высшего звена АПК вносят 
большой вклад в его развитие, поддерживают укомплектованность кадрами, 
способствуют внедрению новой техники и технологий. Результаты опросов, 
проведенных Институтом социологии НАН Беларуси в 2005, 2009, 2011 и 2013 гг., 
показали, что со временем произошла трансформация ценностных ориента-
ций руководителей сельхозпредприятий. В частности, для них возросла зна-
чимость материально обеспеченной жизни и богатства, профессиональной са-
мореализации, карьеры. Отмечая сложность и напряженность работы, боль-
шинство руководителей АПК характеризовали свое материальное положение 
как «среднее» [8, с. 334–343]. Стоит отметить, что уровень заработной платы 
работников сельхозпредприятия определятся его экономической эффективно-
стью, обеспечение которой во многом зависит от слаженной работы трудового 
коллектива. Вместе с тем результаты исследования, проведенного кафедрой 
политологии и социологии Могилевского государственного университета 
имени А. А. Кулешова (под руководством Н. Е. Лихачева) в 2018 г., показали, 
что 16,9 % сотрудников АПК не удовлетворены отношением руководства к ра-
ботникам. Для сравнения: в 2014 г. критично относились к стилю руководства 
сельхозпредприятия 12,2 % его коллектива [9, с. 73]. Данные исследования 
подтверждают необходимость совершенствования управленческого поведе-
ния административного персонала АПК.

Проблема укомплектованности кадрами сельхозпредприятий сложна и тре-
бует комплексного подхода. Ключевыми причинами недостатка работни- 
ков в агросфере являются невысокий уровень заработной платы и тяжелые 
условия труда. Так, согласно данным официальной статистики, в 2021 г. но- 
минальная начисляемая среднемесячная заработная плата тружеников сель-
ского хо  зяйства составила 1002,1 руб. [10, с. 8], что на 411 руб. меньше сред-
нереспуб ликанского уровня. В январе – ноябре 2021 г. номинальная начис -
ляемая среднемесячная заработная плата по Республике Беларусь сос тавляла 
1413,3 руб. [11]. 

Вопросы удовлетворенности сельского населения размером заработной 
платы в АПК изучались Институтом социологии НАН Беларуси в рамках ис-
следования 2019 г. Сравнительный анализ результатов исследования в област-
ном разрезе показал, что 35,6 % респондентов Брестской, 48,7 % – Витебской, 
53,2 % – Гомельской, 54,9 % – Гродненской, 24,7 % – Минской и 59,5 % –  
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Могилевской областей оценили уровень оплаты труда в агросфере как «низкий». 
Средними доходы в сельском хозяйстве считали 34,8 % опрошенных Брест-
ской, 33,4 % – Минской, 23,5 % – Витебской, 18,5 % – Гродненской, 12,3 % – 
Гомельской, 5,7 % – Могилевской областей. Высокой заработную плату в АПК 
считали 9,3 % сельчан Минской, 5,6 % – Брестской, 5,0 % – Гродненской облас-
тей [12, с. 195]. Данные опроса свидетельствуют о том, что несмотря на обще-
республиканский характер проблемы заработной платы в сельском хозяйстве 
она имеет региональную специфику. Так, наблюдается разброс между высокой 
и низкой степенью удовлетворенности заработком среди сельских жителей, 
проживающих в различных областях. В качестве успешных, сильных бело-
русских хозяйств, характеризующихся высокой рентабельностью, хорошими 
условиями труда и высоким уровнем заработной платы, замотивированно-
стью персонала, выделяются агрокомбинат «Снов» в Минской области, сель-
хозпредприятие «Остромечево» в Брестской области. Участники опроса,  
проживающие в регионах локализации этих хозяйств, оценивают доходы ра-
ботников агросферы выше, чем те, в поле зрения которых находится опыт 
убыточных хозяйств. Это сказывается на общей удовлетворенности населе-
ния размером заработной платы в АПК региона, что также находит отражение 
в результатах исследования. 

В рамках опроса, проведенного кафедрой политологии и социологии Мо-
гилевского государственного университета имени А. А. Кулешова (под руко-
водством Н. Е. Лихачева) в 2018 г., было установлено, что в случае нехватки 
денег 34,7 % сельского населения «дотягивают» до зарплаты, 27,6 % – берут 
взаймы, 13,1 % – продают свою сельхозпродукцию, 4,0 % – просят аванс на 
работе [9, с. 76]. Личное подсобное хозяйство всегда служило подспорьем для 
жителей села. Вместе с тем работа на приусадебном участке и содержание до-
машнего скота является тяжелой дополнительной работой, к которой привык-
ло старшее поколение сельчан. Молодежь после рабочего дня хочет отдыхать, 
а не продолжать трудиться во вторую смену дома. Поэтому такой источник 
дохода, как продажа продукции с личного подворья, вскоре исчерпает себя. 
Данное обстоятельство, в свою очередь, еще больше актуализирует вопрос за-
работной платы в сельском хозяйстве.

Молодые специалисты вносят особый вклад в воспроизводство кадрового 
потенциала АПК. В Республике Беларусь действует система обязательного 
распределения выпускников высших и средних специальных учебных заведе-
ний, обучающихся на бюджетной основе. Н. Е. Лихачев отмечает, что привле-
чение молодых специалистов в сельскую местность и содействие их социаль-
но-профессиональной адаптации способствовало бы решению проблемы 
укомплектованности кадрами сельхозпредприятий. Выводы ученого подкреп-
ляются данными исследования 2018 г., согласно которым 63,6 % опрошенных 
выражают частичную и 30,4 % – полную удовлетворенность первым рабо- 
чим местом. Среди причин недовольства своей работой на селе молодые спе- 
циалисты отмечали низкий уровень заработной платы (59,2 %), чрезмерную 
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загруженность на работе (27,2 %), недостаток знаний и опыта (19,3 %), жилищ-
ные проблемы (18,1 %), сложные условия труда (16,9 %), низкий престиж про-
фессии (13,8 %) и др. Большинство юношей и девушек (86,5 %) оценивали свое 
материальное положение как «среднее». Бедными себя считали 11,9 %, бога-
тыми – 0,5 % опрошенных [9, с. 78–80]. Данные исследования описывают со-
циально-профессиональную адаптацию молодых специалистов на селе в целом. 

В 2019 г. методом глубинного интервью нами было опрошено 12 молодых 
специалистов в возрасте от 19 до 25 лет, работавших в АПК Мядельского райо-
на. Рассмотрим некоторые его результаты. 

В ходе исследования была изучена удовлетворенность условиями труда 
и размером заработной платы молодых специалистов, работающих в админи-
страции и непосредственно на производстве сельхозпредприятий. Админи - 
ст ративно-управленческий персонал АПК в целом выразил положительное от-
ношение к своим условиям труда. Однако молодые люди, работающие на про-
изводстве, были не удовлетворены режимом труда. Так, например, у агронома 
в весенне-осенний период рабочий день начинается рано утром и заканчива-
ется поздно вечером. По словам респондента, особенно трудно, когда идут по-
севная и уборочная кампании. Энергетик, характеризуя свои условия труда, 
отмечает, что они не в полной мере соответствуют установленным стандар-
там. По его словам, у сельхозпредприятия не хватает финансовой возможно-
сти для закупки необходимого оборудования. Поэтому ему приходится рабо-
тать на устаревшем оборудовании, что вызывает определенные сложности. 
Рабочий день у респондента начинается в 8.00 и заканчивается в 17.00. Вместе 
с тем он отмечает, что в случае необходимости ремонта сельскохозяйственно-
го транспорта ему приходится выходить и в вечернее время, и в выходные 
дни. В целом же режимом своего рабочего дня молодой специалист удовлет-
ворен.

Что касается размера заработной платы, то все категории молодых специа-
листов, работающих в АПК Мядельского района, характеризуются полной не-
удовлетворенностью ею. Респонденты отмечали, что практически вся их зара-
ботная плата уходила на продукты питания. После окончания отработки они 
планировали сменить место работы. Это указывает на то, что направление на 
работу в АПК выпускников высших и средних специальных учебных заведе-
ний не позволяет в полной мере решить проблему воспроизводства кадров на 
сельхозпредприятиях. 

Численность работников агросферы ежегодно сокращается. Так, по дан-
ным статистики, в период с 2017 по 2021 г. число занятых в сельском хозяй-
стве уменьшилось на 34,2 тыс. чел. и составило 259,4 тыс. чел. [10, с. 8]. Стоит 
отметить, что вопрос обеспечения кадрами аграрной отрасли актуализирован 
достаточно давно. В СССР в период с 1976 по 1988 г. в Сумской области еже-
годно из сельхозпредприятий увольнялись 2,6 тыс. механизаторов. Их кадро-
вый состав практически полностью обновлялся каждые 8–9 лет [8, с. 256]. На 
современном этапе в условиях неуклонного сокращения численности сельского 
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населения проблема кадрового обеспечения АПК является чрезвычайно ост-
рой. Это подтверждают данные официальной статистики. В 2020 г. доля моло-
дежи в возрасте от 18 до 29 лет, работающей в сельском хозяйстве, составила 
13,3 %. Больше всего в агросфере было задействовано представителей воз-
растных групп 50–59 (29,7 %) и 40–49 лет (26,6 %). На занятых в АПК работ-
ников, достигших возраста 60 лет и старше, приходилось 8,7 % (рисунок). 

Можно сделать вывод о том, что в аграрной отрасли работают преимуще-
ственно люди среднего и старшего возраста. Молодежь не стремится связы-
вать свою жизнь с сельским хозяйством. Результаты многолетних социологи-
ческих исследований, проведенных Институтом социологии НАН Беларуси, 
Могилевским институтом региональных социально-политических исследо-
ваний, кафедрой политологии и социологии Могилевского государственного 
университета имени А. А. Кулешова показали, что молодые сельчане ориен-
тированы на получение профессий в сфере менеджмента, маркетинга, IT-тех-
нологий, которые считаются престижными и высокодоходными. В сельской 
местности рынок труда не позволяет реализоваться в них, поэтому по оконча-
нии учебных заведений молодежь в своем большинстве не возвращается в село. 
В сочетании со снижающимся уровнем рождаемости это приводит к ежегод-
ному сокращению численности сельского населения. Согласно статистиче-
ским данным, в период с 2012 по 2021 г. количество жителей села уменьши-
лось на 220,9 тыс. чел. и составило 2069,3 тыс. чел. [14, с. 46; 15, с. 62]. Рассмот-
рим возрастную структуру сельского населения в 2021 и 2012 гг. (таблица).

Данные таблицы демонстрируют, что в 2021 г. по сравнению с 2012 г. прак-
тически во всех возрастных группах сельчан произошло сокращение числен-
ности. Резкое снижение данного показателя отмечается среди 15–19-летних. 
В этом возрасте молодежь заканчивает школу и направляется на обучение 
в города. Причем число представителей данной возрастной группы по сравнению 

13,3 %
21,5 %

26,6 % 29,7 %

8,7 %

18–29 лет 30–39 лет 40–49 лет 50–59 лет 60 лет и старше

Распределение работников по возрасту, занятых в организациях сельского хозяйства  
Республики Беларусь в 2020 г., % [13, с. 19]
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с группой 10–14 лет в 2012 г. уменьшилась на 18 375 чел., а в 2021 г. – на 28 816 чел. 
Среди сельчан 20–24 лет фиксируется рост показателя численности, что отно-
сительно 15–19-летних может быть объяснено возвращением части молодых 
людей после получения профессии и образования в село, а также направлени-
ем в сельскую местность молодых специалистов по распределению. Однако  
в 2021 г. этот прирост был незначительным и составил 2085 чел., тогда как  
в 2012 г. он равнялся 17 208 чел. В возрасте 25–29 лет доля молодежи, прожи-
вающей в сельской местности, значительно выше, чем в возрасте 20–24 лет. 
В остальных возрастных группах наблюдается следующая тенденция: чем 
старше сельское население, тем оно более многочисленно. Также сокращение 
жителей села в 2021 г. происходило в возрасте 65–69 лет, в 2012 г. – 55–59 лет, 
что обусловлено естественными демографическими процессами. Уменьшение 
численности сельской молодежи приведет к тому, что в будущем проблема 
воспроизводства трудовых ресурсов АПК обострится. Это требует поиска аль-
тернативных возможностей обеспечения сельхозпредприятий образованными 
и квалифицированными кадрами. 

Возрастная структура сельского населения Республики Беларусь  
(сост. по: [16, с. 5–7; 17 с. 5–7])

Возраст, лет Численность сельского населения 
в 2021 г.

Численность сельского населения 
в 2012 г.

0–4 100 104 119 997
5–9 110 859 104 477
10–14 108 930 120 261
15–19 80 114 101 886
20–24 82 199 119 094
25–29 98 867 136 259
30–34 128 659 126 333
35–39 134 933 144 630
40–44 134 359 162 096
45–49 149 088 178 784
50–54 160 572 193 318
55–59 177 065 153 923
60–64 181 434 131 787
65–69 132 037 90 909
70 лет и старше 290 105 406 458

Р. А. Смирнова отмечает, что малый город неразрывно, органически связан 
с сельской территорией. При этом село характеризуется малочисленностью 
населения и отсутствием урбанизированной экономики. Его жители, как пра-
вило, заняты сельским и лесным хозяйством, рыбным промыслом, охотой,  
а также обслуживаем функционирующих в сельской местности сфер торговли, 



232 А. Ю. Сакович

транспорта и других видов услуг [18, с. 92]. Однако статистические данные 
указывают на то, что в традиционном понимании село исчезает. Так, только 
по Мядельскому району в 2022 г. из 302 сельских населенных пунктов 194 на-
ходятся под угрозой исчезновения в ближайшие годы, так как в них прожива-
ет менее 20 человек [19]. 

Результаты многочисленных социологических исследований свидетель - 
ст вуют о том, что молодое поколение сельчан хочет жить в таких же комфортных 
условиях, как и в городе. По этой причине в ходе реализации Государственной 
программы возрождения и развития села на 2005–2010 годы был создан новый 
тип поселения – агрогородок. Это урбанизированный сельский населенный 
пункт, развитие которого сопровождалось строительством жилья, обеспечен-
ного газо- и водоснабжением, канализацией, реконструкцией школ, детских 
садов, поликлиник, открытием новых объектов социальной инфраструктуры 
[20, с. 66]. На современном этапе реализуется проект «Деревня будущего»,  
целью которого является экономическое, культурное, социальное развитие  
белорусского села. Важнейшей его задачей выступает развитие социальной 
инфраструктуры, создание и поддержание существующих высокорентабель-
ных сельских хозяйств [21]. 

Особое значение здесь приобретает кадровое обеспечение АПК. По наше-
му мнению, в случае недостатка образованных, высококвалифицированных 
работников среди жителей села следует использовать трудовой потенциал 
малых провинциальных городов, рассматривая систему «малый город – город-
ской поселок – агрогородок – деревня» как единую производственно-эконо-
мическую единицу. Также возможным представляется развитие волонтерско-
го движения в этом направлении и привлечение к работе в АПК в летний пе-
риод студенческих сельскохозяйственных отрядов. 

В заключение отметим, что на современном этапе, в условиях нараста - 
ю щего в мире продовольственного кризиса, сохранение и развитие аграрной 
отрасли экономики является стратегической задачей белорусского государ-
ства. Для этого сельхозпредприятия нуждаются в образованных, квалифици-
рованных кадрах и грамотных руководителях, способных эффективно орга-
низовать работу АПК. Вместе с тем рабочие ряда хозяйств выражают неудов-
летворенность отношением к ним руководства и моральным стимулированием 
за хороший труд, что указывает на необходимость совершенствования стиля 
управления административного персонала сельхозпредприятий. Наиболее 
острой в сельском хозяйстве является проблема низкого уровня заработ- 
ной платы, приводящая к высокой текучести работников, особенно молодых. 
Повышение доходов является необходимым условием привлечения трудовых 
ресурсов в агросферу. Особого внимания требует вопрос закрепления моло-
дых специалистов в АПК, которые предъявляют более высокие требования 
к содержанию, условиям и оплате труда, по сравнению с работниками средне-
го и старшего возраста. В случае недостатка кадров для сельхозпредприятий 
среди сельского населения, обусловленного сокращением его численности, 



 Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса Республики Беларусь 233

низким уровнем компетентности, распространением алкоголизма и других форм 
девиантного поведения, рекомендуется привлекать к работе в АПК жителей 
малых провинциальных городов, волонтеров, студенческие сельскохозяйст вен-
ные отряды. 
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Тема исторической памяти является предметом постоянного внимания 
научного сообщества [1]. Высокий интерес к данному вопросу определяется 
как важным значением памяти о прошлом для самоидентификации индиви-
да, социальной группы и общества в целом, так и социальной обусловленно-
стью этого явления. Подчеркивая, что память может быть «пристрастной», 
а прош лое «является результатом культурного конструирования и изобра-
жения», не мецкий историк Я. Ассман констатирует, что «только значимое 
прошлое вспоминается, и только вспомненное прошлое становится значи-
мым» [2, с. 81, 94, 257]. Возможность переконструирования коллективной памяти 
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посредством истории превращает последнюю в мощный инструмент воздей-
ствия на общественное мнение, чем всегда пользовались различные заинтере-
сованные силы. «Показать себя властителем памяти и забвения – это одна из 
важнейших задач классов, групп и индивидов, которые господствовали и гос-
подствуют в исторических обществах. Забвение, замалчивание истории обна-
руживает существование механизмов манипулирования коллективной памя-
тью», – пишет французский историк Ж. Ле Гофф [3, с. 82]. История помогала 
формировать национальные мифы, стояла на страже идеологии, была оруди-
ем межпартийной борьбы, средством восхваления вождей и лидеров, выпол-
няла морализаторские и воспитательные функции. 

В связи с этим особую роль приобретают вопросы определения набора 
значений, которыми наделяется прошлое, правил прочтения исторических со-
бытий и явлений, отбора материала для воспроизведения в публичном дис-
курсе. В свою очередь спецификой трактовки прошлого определяется модель 
соответствующего нарратива, под которым понимается особая «форма репре-
зентации исторической действительности» [4, с. 161]. Длительное время реа-
лизация данных подходов была прерогативой идеологий. Однако с заверше-
нием холодной войны сместилось значение идеологического дискурса, задавав-
шего тон во время противостояния сверхдержав. Более надежным инструментом 
сплочения и идентификации людей стала память: «То, что в политизирован-
ные 1960-е и 1970-е годы именовалось “мифами” и “идеологиями” подпадает 
с начала 1990-х годов под категорию коллективной памяти» [5, с. 27–28]. Как 
подчеркивает российский историк И. М. Савельева, «прошлое стало интер-
претироваться как конституирующее начало, необходимое для легитимации 
социального порядка, социальной мобилизации и других функций социаль-
ной интеграции» [6, с. 416–417]. В результате выросла актуальность исследо-
ваний, где «главным предметом истории становится не событие прошлого, 
а память о нем» [7, с. 129]. 

Российские ученые говорят о четырех составляющих, вокруг которых вра-
щается проблематика исторической памяти: что необходимо помнить, что це-
лесообразно вспомнить, что нужно забыть, как это делать [6, с. 400]. С учетом 
высокой роли государства как «хранителя» памяти и транслятора ее смыслов, 
а также общемировых процессов «секьюритизации» истории [8, с. 11], возрас-
тает роль исторической политики как средства противодействия попыткам 
необъективного пересмотра прошлого. В Беларуси под исторической полити-
кой понимается «система целенаправленной деятельности институтов госу-
дарственной власти по формированию национального историко-государ - 
ст венного мировоззрения человека и общества, укреплению историко-куль-
турных и духовно-этических представлений людей, их готовности к созида-
тельному труду, отстаиванию государственной безопасности и национальных 
интересов Отечества» [9, с. 10–11].

Официально термин «историческая политика» в нашей стране впервые ис-
пользован в Концепции информационной безопасности Республики Беларусь, 
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принятой в 2019 г.: «Требует дальнейшей последовательной реализации госу-
дарственная историческая политика, направленная на закрепление в Беларуси 
и за ее пределами белорусской национальной концепции исторического про-
шлого страны и белорусской модели памяти» [10]. В целях сохранения исто-
рической правды и памяти о героическом прошлом белорусского народа, фор-
мирования историко-государственного мировоззрения, укрепления историко- 
культурной и духовно-этической общности белорусов, выработки рекоменда-
ций по проведению единой государственной политики в сфере исторической 
памяти при Администрации Президента Республики Беларусь создан Респуб- 
ликанский совет по исторической политике (первое заседание состоялось 
2 марта 2022 г.) [11]. Акцент на истории сделан и в принятых на республикан-
ском референдуме в феврале 2022 г. поправках в Конституцию Республики 
Беларусь: «Сохранение исторической памяти о героическом прошлом бело-
русского народа, патриотизм являются долгом каждого гражданина Респуб-
лики Беларусь» (ст. 54).

Особенно важна объективная оценка советского времени. В значительной 
степени она формируется под воздействием попыток коллективного Запада 
провести ревизию истории и установить новые правила ее прочтения. В этих 
целях в массы транслируется нарратив, который позиционирует советскую 
эпоху как время оккупации и колониального господства России. Его несущей 
конструкцией является категория тоталитаризма, которая становится крите-
рием для сопоставления одних идеологий с другими. Либеральный порядок 
в этой парадигме позиционируется эталоном государственного устройства, 
а коммунизм обозначается злом и приравнивается к фашизму [12]. Советский 
Союз определяется через маркеры, сгруппированные в семантическом поле 
в качестве элементов с отрицательной эмотивностью, которым в образе запад-
ной модели предлагается позитивная альтернатива. В частности, тоталитариз-
му противопоставляется демократия, репрессиям – свобода и права человека, 
застою и экономическому отставанию – образ развития [13, с. 58–59] (табл. 1).

Таблица 1. Особенности репрезентации образов СССР  
и Запада в дискурсе коллективного Запада

СССР Запад

Тоталитаризм Демократия
Репрессии Свобода
Застой Развитие
Уравниловка Разнообразие
Оккупация Независимость

Задаваемые в рамках критики СССР паттерны позволяли распространять 
массовые представления о привлекательности Запада и его ценностях. Евро-
пейский человек преподносился как носитель образа будущего и противопо-
ставлялся «человеку советскому» (homo soveticus) – реликту прошлой эпохи. 
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В результате оценка исторического прошлого стала артикулироваться в кон-
тексте геополитического или цивилизационного выбора, а расположенность 
к тому или иному историческому нарративу – зависеть от отношения к Западу.

В рамках данного нарратива исторический процесс трактуется как непре-
станная борьба против Москвы, а попыткам оградиться от влияния восточно-
го соседа дается исключительно положительная оценка. В свою очередь вклю-
чение восточнославянских и балтских земель в состав Российской империи 
подается как трагедия, а дальнейшая история трактуется как постепенное 
высвобождение от «восточного ига». В таком контексте союзнические отно-
шения с Кремлем позиционируются как препятствие обретению другими 
странами собственной субъектности и их вливанию в общеевропейское про-
странство. Рычагом купирования российского влияния в постсоветском мире 
стала националистическая идеология, которая породила русофобию, культи-
вировавшую страх поглощения Россией в соседних с ней государствах [14].

В Беларуси существует понимание ангажированности исторической поли-
тики Запада. Наша страна выстраивает модель коллективной памяти, сочетая 
национальный и советско-ностальгический нарративы [15, с. 42–43, 120]. Офи-
циальную историографию отличает приверженность принципу преемствен-
ности исторического процесса, в рамках которого каждый период истории 
оценивается как важная ступень становления белорусской государственности 
со своими достижениями, успехами, проблемами. Советская эпоха описыва-
ется в нейтрально-позитивном ключе. Внимание концентрируется на событи-
ях Великой Отечественной войны, восстановлении страны и ее превращении 
в индустриальную республику с мощным человеческим потенциалом, разви-
тыми наукой и образованием. Говорит об этом и Президент Республики Бела-
русь А. Г. Лукашенко: «А ведь это была страна, которую строили наши деды 
и прадеды, которую уважали в мире, с которой считались и достижения кото-
рой – такие, как первый полет в космос, создание первого ядерного реактора, 
первой ЭВМ и многие другие – потрясли мир» [16].

В целом данный подход разделяется белорусским обществом, что под-
тверждается серией опросов, проведенных Институтом социологии НАН Бе-
ларуси в октябре – ноябре 2020 г., августе 2021 г. и августе – сентябре 2022 г. 
Мониторинг установил, что БССР для белорусов неизменно является вторым 
по значимости историческим периодом после независимой Республики Бела-
русь (табл. 2).

Таблица 2. ТОП-3 значимых для белорусов периодов в истории Беларуси  
(опросы Института социологии НАН Беларуси), %

Периоды в истории Беларуси, наиболее значимые для белорусского народа 2020 г. 2021 г. 2022 г.

Республика Беларусь 50,3 50,6 52,7
БССР 38,5 39,3 40,9
Великое Княжество Литовское 21,2 18,5 20,9
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В десятку достижений страны, за которые респонденты испытывают гор-
дость, входят: вклад белорусского народа в Победу над нацистской Германи-
ей, партизанское и подпольное движение в годы Великой Отечественной вой-
ны, полет в космос белорусских космонавтов П. И. Климука и В. В. Коваленка, 
достижения советской культуры, науки и техники, послевоенное восстановле-
ние БССР и последующая индустриализация (табл. 3).

Таблица 3. ТОП-10 предметов национальной гордости в оценках белорусов  
(опросы Института социологии НАН Беларуси), %

Предметы национальной гордости 2020 г. 2021 г. 2022 г.

Вклад белорусского народа в Победу над нацистской Германией 51,0 45,8 47,5
Культурное наследие второй половины XIX – начала XX в. 
(Я. Купала, Я. Колас, М. Богданович) 47,5 42,4 40,3
Партизанское и подпольное движение в годы  
Великой Отечественной войны 32,8 34,9 31,7
Благоустройство населенных пунктов 19,8 20,3 29,7
Полет в космос белорусских космонавтов П. И. Климука  
и В. В. Коваленка 20,2 25,1 28,2
Достижения белорусских спортсменов 27,0 23,2 25,0
Деятели периода белорусского Возрождения  
(Ф. Скорина, М. Гусовский и др.) 32,2 26,3 21,6
Послевоенное восстановление БССР и последующая  
индустриализация 18,1 16,9 16,8
Достижения советской культуры, науки и техники 15,1 22,1 15,5
Белорусская атомная электростанция (БелАЭС) 10,5 13,5 15,8*

* Согласно данным опросов, в 2020 и 2021 гг. 10-е место в иерархии приоритетов предме-
тов национальной гордости белорусов занимали Статуты Великого Княжества Литовского 
(1529 г., 1566 г., 1588 г.) – 15,4 и 15,6 % респондентов соответственно. В 2022 г. они сместились 
на 11-е место – 12,4 % опрошенных.

Белорусы признают мощное влияние советской и русской культур на на-
циональную культуру (табл. 4). При этом данное влияние отмечает больше 
всего респондентов с высшим образованием (80,7 и 81,3 % соответственно). 
Зато молодежь в возрасте до 25 лет в несколько меньшей степени отмечает 
русское (70,2 %) и советское (67,9 %) влияние на Беларусь. В то же время среди 
молодых людей фиксируется наибольшее количество затруднившихся отве-
тить: 22,1 и 25,1 %.

Переплетение белорусского, советского и русского культурного наследия 
во многом определяет характер современного белоруса, его своеобразие и цен-
ностные ориентиры, среди которых заметную роль играют левые идейно- 
политические установки. «Белорусская нация формировалась как социали-
стическая, – констатирует белорусский философ А. В. Дзермант, – и до сих 
пор несет в себе в идеологическом плане именно левые смыслы: стремление 
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к социальной справедливости, неприятие неравенства, скептическое отно-
шение к ревизионизму Великой Отечественной войны и десоветизации, до 
сих пор сохраняющийся иммунитет от национализма восточноевропейского 
толка» [17, с. 330].

Таблица 4. Степень влияния других культур на культуру Беларуси  
в оценках населения (опрос Института социологии НАН Беларуси,  

проведенный в августе 2021 г.), %

Культуры, оказавшие влияние на культуру белорусов Значительное / скорее значительное 

Русская 74,1
Советская 72,2
Польская 48,5
Украинская 3,2
Литовская 30,0
Еврейская 28,9

Показательно в этой связи отношение жителей Беларуси к «красным вож-
дям». Вклад В. И. Ленина и И. В. Сталина в становление и развитие белорус-
ской государственности в августе 2021 г. отметили 8,8 и 7,2 % респондентов 
соответственно. Однако с суждением «Сталин был великим вождем» согласи-
лись уже 35,0 %, что является не таким уж и маленьким показателем с точки 
зрения оценки роли данной личности в истории. В сравнении с данными 
опросов, проведенных в соседних странах в 2021 г., Беларусь «отстает» от 
России (56 %) и «опережает» Украину (16 %) [18]. В то же время оценка лично-
сти И. В. Сталина в Беларуси существенно различается в зависимости от воз-
раста респондентов. Чем они младше, тем меньше ими высказывается пози-
тивных оценок. С тем, что Сталин был великим вождем, среди опрошенных 
в возрасте до 25 лет согласились 24,6 %, от 25 до 44 лет – 26,8 %, от 45 до 
64 лет – 39,3 %, от 65 лет и старше – 55,4 %. 

Весьма сдержанное отношение белорусская общественность выражает 
к Октябрьской революции, открывшей страницу советской истории. Так, 11,6 % 
опрошенных в августе – сентябре 2022 г. белорусов считают ее главным исто-
рическим событием. Интерес к революции и последовавшей за ней Граждан-
ской войне отмечают 7,6 % респондентов. Лишь для 5,6 % День Октябрьской 
революции – один из главных праздников. 

Центральное место в исторической памяти народа традиционно занимает 
Великая Отечественная война. Вклад белорусского народа в Победу над на-
цистской Германией и партизанское и подпольное движение входят в тройку 
достижений, за которые граждане испытывают гордость (см. табл. 3). Освобож-
дение Беларуси от немецко-фашистской оккупации – самое главное для жите-
лей республики событие – более важное, чем обретение независимости 
(табл. 5).
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Таблица 5. ТОП-3 наиболее значимых для белорусов событий в истории Беларуси 
(опросы Института социологии НАН Беларуси), %

Главные в истории Беларуси события 2020 г. 2021 г. 2022 г.

Освобождение Беларуси от немецко-фашистской оккупации  
(1944 г.) / Великая Отечественная война (1941–1945 гг.)* 44,2 47,2 50,9
Обретение Беларусью государственной независимости (1991 г.) 39,6 42,6 40,2
Распад СССР (1991 г.) 29,2 36,3 33,8

* В 2020 и 2021 гг. респондентам предлагался вариант ответа «Освобождение Беларуси  
от немецко-фашистской оккупации (1944 г.)», в 2022 г. – «Великая Отечественная война  
(1941–1945 гг.)». 

Социологические исследования фиксируют три основные ассоциации, ко-
торые вызывает у белорусов Великая Отечественная война: победа над врагом; 
героизм, проявленный в борьбе с захватчиками; понесенные потери (табл. 6). 

Таблица 6. Ассоциации жителей Беларуси с Великой Отечественной войной  
(опросы Института социологии НАН Беларуси), %

Великая Отечественная война – это … 2020 г. 2021 г. 2022 г.

Великая Победа наших дедов и отцов 50,9 52,9 55,6
Героический подвиг советского народа 48,1 50,2 52,0
Тяжелое испытание для белорусского народа 45,5 42,6 44,6
Наиболее значимое событие в истории XX в. 13,8 14,2 15,3
Одна из множества войн на территории Беларуси 7,1 7,8 5,3

Все три ассоциации соответствуют государственной исторической поли-
тике и расставляемым в ее рамках акцентам, имеют особое значение и сокро-
венный для белорусов смысл. Самое важное, что данные ассоциации пред-
ставляют собой неразрывное целое, составляющее ткань народной памяти 
о войне [19]. Примечательно, что большинство белорусов полагает, что Победа 
была общесоветской, а главную роль в ней сыграл Советский Союз [20, с. 15]. 
Согласно опросам, проведенным Институтом социологии НАН Беларуси в ав-
густе 2021 г. и в августе – сентябре 2022 г., такой позиции придерживались 
67,7 и 75,0 % опрошенных соответственно. Очевидно, данный показатель вы-
рос за год в связи с усиленным освещением в нашей стране тематики Вели- 
кой Отечественной войны в Год исторической памяти. При этом и в 2021 г.,  
и в 2022 г. менее 2 % респондентов выразили мнение, что решающий вклад в по-
беду над нацизмом внесли страны Запада.

Последовательная реализация исторической политики в нашей стране спо-
собствовала тому, что среди белорусов сложилось восприятие Беларуси как 
одной из главных стран – хранительниц памяти о Великой Отечественной вой-
не. В частности, это подтверждают опросы Информационно-аналитического 
центра при Администрации Президента Республики Беларусь (далее – ИАЦ), 
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проведенные в мае – июне 2018 г. Отвечая на вопрос о том, в каких странах 
наиболее бережно относятся к памяти о событиях Великой Отечественной вой-
ны, большинство респондентов назвали Беларусь (85,9 %) и Россию (64,4 %). 
Общественное мнение здесь очень хорошо отражает геополитические реалии 
современности. При этом даже в 2018 г., когда интенсивность «войн памяти» 
была гораздо ниже, чем сегодня, Украина и страны Балтии не воспринима-
лись белорусами как государства, где чтут память о Великой Отечественной 
войне (табл. 7). 

Таблица 7. Распределение ответов на вопрос:  
«Как Вы считаете, в каких странах наиболее бережно относятся  

к памяти о событиях Великой Отечественной войны?»  
(опрос ИАЦ, проведенный 18 мая – 15 июня 2018 г.), %

Варианты ответа 2018 г.

Беларусь 85,9
Россия 64,4
Украина 3,5
Другие страны СНГ (Казахстан, Молдова и др.) 6,4
Страны Балтии (Литва, Латвия, Эстония) 2,4
Другое 1,3
Затрудняюсь ответить 6,7

Отдельного внимания заслуживает тема сноса советских памятников. 
В целом проблема изменения мемориального ландшафта, если рассматривать 
ее в глобальном или историческом контексте, не ограничена только борьбой 
против советского прошлого [21, с. 66–119]. Однако в восточноевропейском 
регионе этот тренд проявляется именно как «очистка» от сохранившихся 
в символической форме остатков советской эпохи, демонстрация привержен-
ности к европейскому миру. 

Большинство граждан Беларуси осуждают разрушение памятников в со-
седних государствах по политическим мотивам. Согласно замерам Института 
социологии НАН Беларуси, в белорусском обществе растет отрицательное  
отношение к подобным действиям – с 64,5 % в 2020 г. до 78,1 % в 2022 г.  
(табл. 8). Данный тренд объясняется активизацией в 2022 г. соответствующей 
политики в сопредельных с Беларусью странах, что широко освещается 
в СМИ. Например, в Латвии в июне 2022 г. принят закон, согласно которому 
памятники советским солдатам следует демонтировать до 15 ноября. В авгус-
те латвийские власти снесли памятник освободителям Советской Латвии 
и Риги от немецко-фашистских захватчиков, в октябре – сразу несколько мо-
нументов (защитникам Лиепаи, «Партизанам Великой Отечественной войны» 
в Балви, советским воинам в Даугавпилсе, латвийскую часть Кургана Друж-
бы, расположенного на границе Латвии, России и Беларуси). Очевидно, что 
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государственная мемориальная политика Республики Беларусь нацелена на 
сохранение памятников прошлого и объектов, имеющих историческую и куль-
турную ценность, что приветствуется белорусским общественным мнением. 

Таблица 8. Распределение ответов на вопрос: «Как Вы относитесь к сносу памятников 
советской эпохи в соседних странах по политическим мотивам?» (данные опросов 

Института социологии НАН Беларуси, проведенных в 2020–2022 гг.), %

Варианты ответов 2020 г. 2021 г. 2022 г.

Отрицательно 64,5 67,5 78,1
Нейтрально 17,1 16,9 8,3
Положительно 5,7 3,9 2,3 

Таким образом, оценка советского периода истории является определяю-
щей для формирования различных исторических нарративов, задавая оптику, 
посредством которой описывается прошлое нашей страны. Отношение жите-
лей республики к БССР отражает доминирующие в официальной историче-
ской науке подходы и характеризуется как нейтральное либо положительное. 
Наиболее фундаментальное событие для белорусов – Великая Отечественная 
война – относится к советскому времени. Население понимает ее значение для 
укрепления национально-государственной идентичности, поддерживает ком-
меморативные практики, связанные с сохранением памяти о войне и роли со-
ветского народа в победе над нацизмом. В свою очередь соотнесение войны 
с триадой основополагающих для Беларуси смыслов (трагедия – героизм – 
Победа) закрепляет чувство гордости за достижения советского времени, спо-
собствует сохранению памяти о героическом прошлом белорусского народа.
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Историко-культурное наследие Китая является уникальным источником 
и ресурсом для развития страны, функционирования государства. По сравне-
нию с другими государствами Китай считается страной успешных практик 
продвижения своего наследия, в особенности для внешних потребителей. В то 
же время, как утверждают эксперты, китайские граждане нуждаются в более 
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масштабной работе по информированию о наследии, приобщению к насле-
дию и его применению в повседневной жизни, в различных социальных 
практиках. В условиях цифровизации возможности продвижения становятся 
более ощути мыми, что позволяет осуществлять трансляцию историко-куль-
турного наследия на межрегиональном уровне с учетом потребностей различ-
ных целевых групп. 

Путем изучения научных публикаций ученых разных стран (в частности, 
российских и китайских), статистических данных, а также проведенного иссле-
дования методом невключенного наблюдения в статье представляется точка 
зрения автора по актуальным проблемам продвижения историко-культурного 
наследия Китая для жителей страны.

Историко-культурное наследие Китая настолько обширно, что оценить ко-
личество как материальных, так и нематериальных объектов в нем практи-
чески невозможно. Так, О. Л. Калашникова отмечает, ссылаясь на пекинское 
издательство «Синьсин», что «перечень важных культурно-исторических  
памятников и пейзажно-архитектурных комплексов включает в себя более 
1000 позиций. Кроме того, около 10 млн археологических артефактов и объек-
тов старины находятся на хранении в императорских дворцах и частных кол-
лекциях» [1, с. 10]. 

Китай, безусловно, обладает колоссальным туристическим потенциалом. 
Историко-культурные объекты, привлекающие зарубежных туристов, – это, 
как правило, памятники императорского Китая, Великая Китайская стена, 
разнообразные музеи, буддистские и даосские храмы. Нематериальная куль-
тура Китая также огромна и значительна: туристы посещают страну ради того, 
чтобы насладиться пекинской оперой, ознакомиться с боевыми искусствами, 
уникальной кухней разных регионов, живописной природой и разнообразием 
ландшафтов.

В Китае на государственном уровне разработаны механизмы защиты и со-
хранения историко-культурного наследия: введение законов и постановлений, 
принятие государственных программ как на уровне всей страны, так и регио-
нов, образовательно-просветительская деятельность. Китайское правитель-
ство играет ведущую роль в защите и продвижении объектов историко-куль-
турного наследия. Еще в 1961 г. было обнародовано «Временное положение об 
охране культурных ценностей и управлении ими» и подготовлен Проект зако-
на об охране культурных ценностей. В 1985 г. Китайская Народная Республи-
ка присоединилась к Конвенции об охране всемирного культурного и природ-
ного наследия. Первыми объектами, включенными в перечень всемирного 
наследия ЮНЕСКО, стали окаменелости «пекинского человека», найденные 
в 1920-е гг., гроты Могао в г. Дуньхуан – сокровищница буддийского искус-
ства, Великая Китайская стена и мавзолей первого императора династии 
Цинь – крупнейшая императорская гробница в истории Китая. КНР является 
одной из немногих стран, где присутствуют все типы наследия (материального 



 Актуальные проблемы продвижения историко-культурного наследия Китая 247

и нематериального). Объекты всемирного материального историко-культурного 
наследия Китая расположены преимущественно в восточном и центральном 
регионах [2, р. 39].

Как правило, когда речь идет о продвижении китайского историко-куль-
турного наследия, подразумевается его популяризация за рубежом, тогда как 
продвижение объектов наследия среди граждан самого Китая незаслуженно 
остается на периферии научного и общественного внимания. Вместе с тем 
Китай с его многомиллионным населением и довольно высокой покупатель-
ской способностью вполне может стать примером успешной практики про-
движения объектов историко-культурного наследия внутри страны.

Туристическая отрасль Китайской Народной Республики всегда отлича-
лась высоким динамизмом, однако с конца 2019 г. страна, как и иные туристи-
ческие дестинации, столкнулась с проблемой беспрецедентного спада турис-
тических потоков, что было обусловлено распространением коронавируса  
[3, c. 2592]. Это стало поводом для переосмысления политики по продвиже-
нию объектов историко-культурного наследия и переориентацией ее на внут-
ренний рынок. 

Нельзя сказать, что внутренний туризм на предыдущих этапах не был раз-
вит. В туристической отрасли Китая с 1992 по 2011 г., в связи с ощутимым 
увеличением благосостояния населения, наблюдался значительный рост по-
пулярности внутреннего туризма: «туристическими услугами стали пользо-
ваться обычные жители, создавая внутренний спрос на услуги туристической 
отрасли страны» [3, с. 2595]. Уже тогда китайское правительство начало раз-
работку конкретных мер по продвижению объектов историко-культурного 
наследия на внутреннем рынке. Рост внутреннего спроса привел к необходи-
мости увеличения туристического предложения, что, в конечном итоге, при-
вело к массовому строительству туристических объектов и возведению новых 
достопримечательностей. 

Однако вскоре были выявлены существенные проблемы. Так, вскрылись 
случаи беспорядочной и даже несанкционированной застройки территорий, 
расположенных в непосредственной близости от историко-культурных памят-
ников, предприятиями общественного питания, гостиницами, развлекатель-
ными учреждениями, торговыми точками и др. Все это стало негативным 
опытом в процессе развития внутреннего туризма в данный период и не толь-
ко препятствовало популяризации исторических мест, но и снижало их визу-
альную целостность, нарушало принципы сохранения аутентичности среды, 
зафиксированные в Конвенции об охране всемирного культурного и природ-
ного наследия. 

Тем не менее в целом политика по сохранению и продвижению наследия 
в Китае считается вполне успешной, в связи с чем рассмотрим некоторые ее 
особенности.

Важной мерой по продвижению историко-культурного наследия среди граж-
дан страны стало введение ежегодной «золотой недели туризма» (с 1 по  
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7 октября), приуроченной ко Дню образования Китайской Народной Рес пуб-
лики. Уникальные предложения, туристические пакеты, информирование ши -
роких масс позволило еще больше нарастить туристический спрос на внут-
реннем рынке. Практика историко-культурного туризма стала приобретать 
массовый характер с 1990-х гг. 

В настоящее время доля внутреннего туризма в Китае составляет 96 %  
[4, c. 18]. Продвижение объектов историко-культурного наследия на внутреннем 
рынке Китая осуществляется по следующим направлениям: «красный», сель-
ский (этнический), экологический, городской, экстремальный и пр. Сельский 
туризм считается одним из приоритетных направлений развития регионов 
Китая. Регионы располагают множеством относительно неизвестных и поэто-
му вызывающих интерес объектов историко-культурного наследия; кроме того, 
отрасль сельского туризма способствует возрождению экономики в сельской 
местности, предлагая рабочие места местным жителям. 

Развитие туристической деятельности в регионах позволяет поддерживать 
информированность населения о сельской культуре, национальных традици-
ях и обрядах, что вносит существенный вклад в сохранение нематериального 
историко-культурного наследия [5, р. 100]. В свою очередь, его продвижение 
в регионах протекает довольно успешно благодаря отлаженным механизмам 
сотрудничества между центральным правительством и местными органами 
власти [6, р. 184].

Согласно прогнозам исследователей, именно на внутренний рынок будут 
ориентированы усилия по продвижению истории и культуры страны. Офици-
ально данный тезис был закреплен еще в 2013 г. при принятии Государственной 
стратегии по развитию туризма на 2013–2020 гг. Рекомендации, регулярно пуб-
ликуемые правительством, всегда акцентируют внимание на необходимости 
следования принципу общедоступности памятников историко-культурного 
наследия. К примеру, одной из подобных рекомендаций является обеспечение 
бесплатного доступа для внутренних туристов в музеи, мемориальные залы 
и «места патриотического воспитания» [7, с. 66].

Отметим, что «внешний» турист в первую очередь заинтересован в посе-
щении «растиражированных», всемирно известных и знаковых достопримеча-
тельностей-символов Китая, а турист «внутренний», как правило, уже знаком 
с данными объектами с ранних лет, поэтому он интересуется менее известными, 
но не менее ценными объектами истории и культуры. В связи с этим китай-
ское правительство прилагает усилия к формированию региональных направ-
лений внутреннего туризма. В частности, Янь Шуфан приводит в качест ве 
примеров продвижения локальных объектов наследия популяризацию досто-
примечательностей провинции Гуандун, продвижение так называемой «Пе-
кинской культуры»; успешный опыт был накоплен при имплементации регио-
нальных моделей культурных площадок городов Шэньян и Далянь [8, с. 31–36]. 

Внимание общественности, как видим, постепенно фокусируется на сель-
ском (этническом) туризме [9, с. 43]. При этом ключевым посылом при про-
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движении периферийных объектов, имеющих историко-культурное значение, 
является необходимость восприятия китайской культуры как гетерогенной 
совокупности культурных достижений десятков народностей с учетом разно-
образия их архитектуры, традиций, одежды, кухни и обычаев. 

Колоссальным потенциалом в плане продвижения объектов историко- 
культурного наследия как на внутреннем, так и на внешнем рынках обладает 
«колыбель китайской цивилизации» – провинция Хэнань. На ее территории 
находятся и сохраняются многочисленные памятники материального и не-
материального историко-культурного наследия страны, условно именуе- 
мые в мире как «шаолиньская культура» и ассоциируемые с традиционны-
ми китайскими боевыми искусствами. Продвижение «шаолиньской культуры» 
бази руется на двух основных брендах, один из которых в большей степени 
ориентирован на внешнюю аудиторию, а второй – на внутреннюю. Речь идет 
о брендах «монастырь Шаолинь» и «академия Суньян». Можно констатиро-
вать, что благодаря целенаправленной информационной политике государст-
ва граждане Китая смогли познакомиться с такими объектами, как монасты-
ри, храмы, памятники архитектуры (Шаолиньский монастырь, парк Цин-
мин, храмы Баогун, Цаоцао, Цинмэй, Цзэньань, Чуньчюлоу, Сюйду), изучить 
сущность традиционных ценностей даосизма и конфуцианства, боевых ис-
кусств. 

Большой интерес у китайских жителей вызывают объекты религиозного 
поклонения и веры. Однако правительство страны не делает акцент на про-
движении этих объектов историко-культурного наследия как мест паломни-
чества, ориентируя внутренний рынок, скорее, на познавательные цели посе-
щения объектов религиозного культа [10, с. 3].

Продвижение историко-культурного наследия на внутреннем рынке явля-
ется в КНР медиаопосредованным. Это означает, что ключевым инструмен-
том освещения данной темы выступают СМИ. Обилие качественных цифро-
вых и печатных медиа позволяет эффективно распространять информацию 
о китайской национальной культуре. Посредством масс-медиа, к примеру, 
в провинции Сычуань реализуются проекты «Счастливая страна в западной 
части», «Три ущелья», которые популяризируют культуру малых народностей 
Китая. 

Помимо деятельности СМИ, на государственном уровне принят комплекс 
мер по развитию и продвижению сети региональных учреждений культуры: 
расширяется сеть местных библиотек, театров, музеев; изучается творчество 
этнических меньшинств; открываются, реставрируются и популяризируются 
неизвестные ранее объекты историко-культурного наследия, расположенные 
вдали от крупных городов. 

Развитие событийного аспекта стратегии продвижения историко-культур-
ного наследия также имеет успех. Регулярно проводятся ярмарки продукции 
культурной индустрии, выставки каллиграфических и живописных произве-
дений, фестивали искусств. 
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Приоритетный вектор официальной политики КНР в отношении истори-
ко-культурного наследия – сохранение его объектов и повышение степени их 
устойчивости. Как известно, особенностью культурного наследия любой стра-
ны является его уязвимость. Объекты культурного наследия могут быть по-
вреждены в результате стихийных бедствий, разрушены в ходе естественного 
влияния природной среды (солнечных лучей, водной и ветровой эрозии); кро-
ме того, ущерб может быть нанесен животными, микроорганизмами или рас-
тениями. Развитие промышленности и туризма также являются факторами, 
повышающими степень риска сохранения объектов культурного наследия. 
Так, огромные потоки туристов нанесли непоправимый ущерб гротам и пеще-
рам Могао в Дуньхуане. 

Объекты нематериального наследия также подвержены деструкции. Урба-
низация населения Китая, как естественная, так и управляемая органами вла-
сти, привела к утрате практики строительства традиционных жилищ и созда-
ния самобытных предметов быта. Вместе с тем городское население утрачи-
вает связь с предыдущими поколениями, что приводит к уходу в небытие 
значимой доли фольклорного массива страны, традиций, обрядов и ритуалов, 
свойственных, в первую очередь, быту и повседневному укладу жителей сель-
ской местности. В абсолютном большинстве случаев переселение в города оз-
начает обрыв межпоколенческой цепочки трансмиссии нематериального на-
следия. 

Однако некоторые исчезающие объекты историко-культурного наследия 
могут быть сохранены или восстановлены благодаря цифровым технологиям. 
Так, цифровой проект «Дуньхуан», инициированный правительством КНР, 
позволил сократить потоки туристов и таким образом уменьшить ущерб, при-
чиняемый фрескам и скульптурам. Исчезнувшие объекты историко-куль-
турного наследия могут быть восстановлены с помощью технологий, как, на-
пример, виртуальная реконструкция Старого Летнего императорского дворца 
в Пекине. 

Важность процесса цифровизации можно проиллюстрировать следующим 
примером: в 2003 г. в Запретном городе был учрежден Институт оцифровки 
наследия Дворцового музея, который ставил своей задачей массовую дистри-
буцию информации об объектах историко-культурного наследия. В результа-
те уже к 2019 г. им было выпущено 7 цифровых продуктов, наиболее масштаб-
ными из которых стали «Панорамы Дворцового музея» (全景故宫), «Известные 
полотна Запретного города» (故宫名画记), «Цифровое хранилище культурных 
реликвий» (故宫数字文物库).

Следовательно, цифровизация дает возможность воспроизводить и восста-
навливать объекты истории и культуры. Кроме того, благодаря созданию 
структурированной, модульной и стандартизированной информационной базы 
данных об объектах историко-культурного наследия, публикациям на веб- 
сайтах, в микроблогах, в WeChat и на иных коммуникационных платформах, 
информация о наследии распространяется более интенсивно и масштабно  
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[11, р. 8]. Социальные сети и мессенджеры – важный ресурс для продвижения 
наследия среди граждан страны. К примеру, на площадке Sina Weibo, одной из 
наиболее популярных в КНР, отмеченный нами выше Дворцовый музей имеет 
8,31 млн подписчиков.

Цифровизация историко-культурного наследия позволяет осуществлять 
межрегиональную, мультипространственную и мультивременную культурную 
трансляцию и коммуникацию, способствует культурному, образовательному 
и экономическому развитию региона, в котором находится тот или иной объ-
ект. В информационную эпоху сочетание цифровых технологий и комплекс-
ного продвижения историко-культурного наследия может способствовать до-
стижению баланса между охраной наследия и туризмом. 

Таким образом, ключевыми векторами и инструментами в продвижении 
историко-культурного наследия на внутреннем рынке Китая являются следу-
ющие:

– принятие на государственном уровне законов и постановлений, разра-
ботка программ защиты объектов материального и нематериального насле-
дия, просвещение граждан; 

– продвижение объектов историко-культурного наследия на внутрен- 
нем рынке по следующим направлениям: «красный», сельский (этнический), 
экологический, городской, экстремальный, с учетом того, что для жите- 
лей страны наиболее предпочтительным является сельский (этнический) ту-
ризм;

– приоритетным вектором государственной политики в отношении исто-
рико-культурного наследия выступает сохранение его материальных и нема-
териальных объектов и повышение степени их устойчивости посредством ди-
гитализации как инструмента продвижения.
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В современном белорусском обществе семье как социальному институту 
придается огромное значение. Несмотря на индивидуальные различия, кото-
рые наблюдаются в наборе ценностей у разных людей, семейные ценности, 
как правило, входят в число приоритетных у любого человека. Это подтверж-
дают многочисленные психологические и социологические исследования, по-
священные вопросам демографии, семьи и брака. Важность семьи и брака 
в сознании абсолютного большинства людей можно объяснить тем, что она вы-
ступает первой социальной средой, где оказывается человек с момента рож де-
ния. Семья сопровождает человека на каждом жизненном этапе, выступа - 
ет средством ознакомления с социальной действительностью, ее правилами 
и нормами.
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Семья – базис любого общества, его первичная «ячейка», формируемая 
благодаря биологическим и социальным факторам. Функциональный потен-
циал семьи весьма обширен: семья играет репродуктивную, экономическую, 
бытовую, рекреационную, эмоциональную, коммуникативную, сексуальную 
функции (личностно-ориентированные функции), функции социали зации  
и первичного социального контроля (социальные функции). Именно поэтому 
ценность семьи имеет место в сознании людей на любом этапе эволюции ци-
вилизации и в любой культуре. 

Однако непреложность ценности семьи не означает отсутствия в ней про-
блем. Экспертами отмечается, что семья постоянно подвергается изменениям: 
в структуре; формах семейно-брачных отношений; в процессах, связанных 
с добрачным поведением молодежи, с реализацией репродуктивной функции, 
традициями воспитания и др. 

Особенности протекания данных трансформаций мы рассмотрим в насто-
ящей статье, посвященной анализу социально-демографических тенденций 
в Республике Беларусь на современном этапе. В раскрытии темы использова-
ны материалы научных публикаций белорусских и российских авторов, ста-
тистические данные Национального статистического комитета Республики 
Беларусь за последние годы, результаты исследований, проведенных социоло-
гами страны. Цель работы – раскрыть сущность социально-демографических 
процессов в белорусском обществе и показать динамику трансформаций се-
мьи (в отношении рождаемости, детности, брачности, разводимости). 

В целом можно сказать, что состояние институтов брака и семьи в Респуб-
лике Беларусь во многом повторяет глобальные мировые тенденции. К ним 
могут быть отнесены такие, как утрата прочности семейно-брачных отноше-
ний, ослабление роли семьи в социализации, перераспределение обязанностей 
и семейных ролей. 

Е. В. Каргаполова и И. В. Лашук, делая обзор социологических исследова-
ний, посвященных изучению белорусской семьи, отмечают, что она как цен-
ность «стабильно входит в тройку лидеров» (имеется в виду «классическая» 
аксиологическая триада «здоровье – семья – дети»). Респонденты ряда опро-
сов неизменно указывают на приоритет семьи, приводя перечень важнейших 
ценностей в следующем порядке: семья, жизненный опыт, финансовое благо-
получие, дружеские отношения, наличие нужных связей, знакомств, инфор-
мированность, нравственность, навыки и профессионализм [1, с. 306]. 

Следует отметить и следующую тенденцию в общественной позиции от-
носительно семьи. Часть населения Беларуси придерживается мнения о необ-
ходимости преемственности ценностей традиционной (патриархальной) семьи, 
а другая, наоборот, считает необходимым пропагандировать идею о том, что 
семья, и в особенности брак, – это социальные рудименты. 

Тем не менее в некоторых вопросах белорусы демонстрируют солидар-
ность. К примеру, многими категориями жителей республики признается тот 
факт, что женщина может совмещать семейные и профессиональные роли, а это, 
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по сути, является индикатором деструкции патриархальной семейно-брачной 
парадигмы. В конечном итоге женщина вступает в брак, а значит, и рожает 
детей в более позднем возрасте. 

Как известно, на протяжении последних двух десятилетий демографичес-
кая ситуация в Беларуси характеризуется естественной убылью населения, низ-
кой рождаемостью, высокой смертностью, старением населения [2, с. 115–117]. 
Несмотря на общемировую тенденцию к омоложению населения и его приро-
сту1, Республика Беларусь входит в группу стран (как правило, с развитой эко-
номикой или с экономикой переходного типа), демографические процессы ко-
торых не подчиняются глобальным трендам. 

Текущая динамика убыли населения в Беларуси такова, что в течение  
следующих пяти-семи лет страна, по мнению экспертов, войдет в перечень 
лидеров по темпам убыли населения (на 2020 г. данный перечень состоял из 
Болгарии, Хорватии, Латвии, Литвы, Польши, Молдовы, Румынии, Сербии 
и Украины). Безусловно, убыль населения и процессы демографического ста-
рения не могут не сказаться на статистике по браку, семье и детности. 

Кроме того, изменения в представлениях о роли и функции семьи и брака 
напрямую обусловлены исторической эволюцией социальной структуры об-
щества. Согласимся с исследователем Н. А. Сосновской в том, что развитие 
института семьи в Беларуси обусловлено процессами урбанизации. В 1960 г., 
к примеру, доля городского населения от общей численности населения со-
ставляла около трети (32,4 %) [4, с. 340]. Однако затем началось массовое стро-
ительство крупных промышленных объектов и, как следствие, городского 
жилья, что привело к резкому падению доли сельского населения – масштаб-
ному оттоку сельских жителей в города. Весьма показательна и современная 
статистика (таблица).

Численность городского и сельского населения Республики Беларусь  
на 1 января 2022 г., чел. [5]

Регион
Городское население Сельское население

Всего Мужчины Женщины Всего Мужчины Женщины

Беларусь 7 232 095 3 310 360 3 921 735 2 023 429 968 128 1 055 301
Брестская обл. 945 484 433 427 512 057 378 543 181 163 197 380
Витебская обл. 861 519 389 763 471 756 242 314 116 733 125 581
Гомельская обл. 1 051 061 480 110 570 951 306 836 147 445 159 391
Гродненская обл. 769 845 354 711 415 134 236 769 112 062 124 707
г. Минск 1 996 553 910 799 1 085 754 ̶ ̶ ̶
Минская обл. 803 870 370 992 432 878 661 885 315 584 346 301
Могилевская обл. 803 763 370 558 433 205 197 082 95 141 101 941

1  По данным доклада ООН «Демографические изменения» (2019 г.) ежегодный прирост 
населения планеты составляет 83 млн чел.; официальные прогнозы указывают на сохранение 
данной тенденции до 2050 г., когда популяция достигнет 9,7 млрд чел. [3].
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Доли сельского и городского населения напрямую влияют на отношение 
к браку и семье и определяют демографические тенденции в каждой стране. 
В частности, ранее в Беларуси ценностная система большей части населения 
формировалась в условиях традиционного сельского жизненного уклада. Имен-
но сохранение традиций внутри семейно-родовых отношений способствова - 
ло поддержанию многодетности семей, а совместное проживание родителей 
и взрослых детей с супругами было фактором устойчивых межпоколенных 
отношений. 

Сегодня же большая часть населения – это горожане, которым априори 
присущи более современные представления о семье и браке, а также гибкость 
и подвижность представлений о том, что считать браком и семьей.

Ценность родительства существенно варьируется в зависимости от того, 
где проживает человек [6, с. 54]. Жители сельских регионов имеют большее 
количество детей (средний показатель детности сельчан, состоящих в браке, 
равен 1,98; аналогичный показатель для горожан составляет 1,68). Весьма ин-
тересный вывод, подкрепленный результатами эмпирического исследования, 
представлен в работах Н. А. Сосновской, которая считает, что осознанность 
и репродуктивное планирование – прерогатива городских жителей Беларуси; 
сельские жители менее осознанно относятся к деторождению – задумываются 
о репродуктивном планировании 31,7 % респондентов-сельчан и 48,8 % горо-
жан [7].

Тем не менее нельзя однозначно утверждать, что сельские семьи в основ-
ном многодетные, а городские – однодетные. Однако эксперты сходятся в мне-
нии о том, что сельские семьи, как и городские, меняют свои репродуктивные 
установки. Отчасти это связано, с одной стороны, с распространением кон-
цепции ответственного родительства, а с другой – готовностью заводить де-
тей только в случае достижения финансового благополучия семьи и профес-
сиональной реализации обоих супругов. 

Характерной чертой демографической ситуации Беларуси является гомо-
генность национального и конфессионального состава населения. Этот фактор 
также влияет на стабильность функционирования института семьи и брака.

По данным переписи населения Беларуси 2019 г., 84,9 % жителей страны 
считают себя белорусами и примерно столько же ассоциируют себя с христи-
анской конфессией. По мнению ряда исследователей, подобная стабильность 
и однородность этноконфессиональной структуры населения является бази-
сом для поддержания норм традиционной семейной культуры, а также факто-
ром, снимающим напряжение в межличностной сфере. 

Важной характеристикой социально-демографических процессов явля-
ются показатели брачности и разводимости. В 2021 г. в республике было за-
ключено 59 649 браков; общий коэффициент брачности по стране составил  
(на 1000 чел.) 6,4 (показатель среди городского населения – 7,0, среди сельско-
го – 4,3). Особенностью данного аспекта демографических процессов в Беларуси, 
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которая в целом характерна и для других стран, является резкое повышение 
брачного возраста и для женщин, и для мужчин, о чем свидетельствуют дан-
ные Национального статистического комитета Республики Беларусь на нача-
ло 2022 г. (рис. 1). Эксперты считают, что повышение среднего брачного воз-
раста обусловливает малодетность супругов в последующем, а также меняет 
их представления о роли брака в жизни. Очевидно, что в более старшем воз-
расте человек подходит к браку более осознанно, его решение вступить в брак 
не исходит из эмоциональных импульсов, а представляет собой аргументиро-
ванное решение. 

В монографии «Беларусь: структура семьи, семейные отношения, репро-
дуктивное поведение», опубликованной в 2018 г. по основным результатам 
первой волны исследования «Поколения и гендер», представлены данные 
о степени удовлетворенности супругов брачными отношениями. Так, зафик-
сировано 6857 лиц, состоящих в браке либо в партнерском союзе, в числе ко-
торых полностью удовлетворены отношениями 64,8 %. Средняя степень удо-
влетворенности брачным союзом отмечалась у 27,6 %, низкая – у 7,6 % респон-
дентов. Неудовлетворенных отношениями оказалось только 20 чел. из числа 
опрошенных, что составляет 0,3 % от общей выборки. Кроме того, исследова-
ние показало, что более высокая степень неудовлетворенности отношениями 
наблюдается среди лиц, состоящих в незарегистрированном партнерском со-
юзе [9, с. 40; 10, с. 57].

Также отражены результаты изучения причин серьезных семейных кон-
фликтов (степень серьезности определялась наличием мыслей о возмож- 
ном разрыве отношений). Так, конфликты в белорусских семьях чаще проис-
ходят по вопросам домашних обязанностей (24 % респондентов); из-за недо-
статка или нерациональности распределения финансов (21 %); по вопросам 
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Рис. 1. Средний возраст вступления в первый брак (лет) в Республике Беларусь,  
2000–2021 гг. [8]
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воспи тания детей (21 %). Несколько меньшее количество опрошенных отме-
тили также конфликты, связанные с проведением досуга (15 %) и отноше-
ниями с друзьями (13 %), родителями (12 %). В 6 % случаев конфликтогенным 
становился репродуктивный аспект взаимоотношений супругов [9, с. 43].

Высокая разводимость современных семей – общемировая тенденция. 
И Беларусь не является исключением: согласно данным официальной статис-
тики на период с 2015 по 2021 г. 25,2 % браков распадаются в течение первых 
четырех лет совместного проживания (речь идет о зарегистрированных бра-
ках). В 2021 г., в частности, было зарегистрировано 34 386 разводов (городская 
местность – 29 897, сельская – 4489). В 2021 г. 25,5 % разводов регистрирова-
лось в первые 4 года совместной жизни; 29,4 % браков распадались после 
5–9 лет. При этом 2,7 % браков было расторгнуто в течение года после реги - 
ст рации. Общий коэффициент разводимости на 1000 чел. за 2021 г. составил 
3,7 (показатель среди городского населения – 4,1, сельского – 2,2).

Е. В. Каргаполова и И. В. Лашук приводят данные о главных причинах 
разводов в Беларуси: аддикции одного из супругов (алкоголизм, наркомания, 
лудомания и пр.) – в 74,6 % случаев; измена одного из супругов – в 67,7 %; вза-
имные разногласия, неумение идти на компромисс – 53,0 % [1, c. 307]. Инициа-
торами разводов чаще выступают женщины (42,0 %); обоюдное решение о рас-
торжении брака принимается в 40,0 % случаев. По инициативе мужчин разводы 
происходят реже – 18,0 %. Тем не менее отмечается увеличение числа раз-
водов, обусловленных инициативой со стороны мужчин по достижении ими 
50 лет – в этом возрасте показатели инициативности практически идентичны 
у представителей обоих полов [9, с. 46].

Снижение важности репродуктивной функции семьи является тенденцией, 
характерной для современной демографической ситуации в стране. Причина 
этого кроется в изменении когнитивных репродуктивных установок населе-
ния (представлений о желаемом количестве детей в семье). К примеру, опрос 
2007 г. о желаемом количестве детей (данные исследований Института социо-
логии НАН Беларуси) выявил усредненный показатель – 2,33, а аналогич- 
ный опрос, проведенный 10 лет спустя, – 2,18. Сегодня показатель составляет 
2,14 ребенка; при этом наблюдаются значимые вариации в зависимости от 
возраста опрашиваемых, а также от региона проживания – дифференциация 
на жителей сельских и городских территорий, отмеченная нами ранее, имеет 
место и в данном случае. Отметим, что показатель по репродуктивным уста-
новкам далеко не тождественен реальному уровню рождаемости. Ведь не каж-
дая супружеская пара способна завести столько детей, сколько хочет, и, кро - 
ме того, не каждый житель страны, относящийся к группе репродуктивного 
возраста, способен создать семью. Соответственно реальный уровень рождае-
мости существенно ниже установок на рождаемость, что, безусловно, указы-
вает на проблемы в области достижения уровня простого воспроизводства 
населения.
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Данные об общем коэффициенте рождаемости, собранные Национальным 
статистическим комитетом Республики Беларусь за период 2000–2019 гг., пред-
ставлены на рис. 2.

Изменение репродуктивного поведения населения вызвано трансформаци-
ей так называемого «календаря деторождений». Многие отечественные и за-
рубежные социологи сходятся в том, что в данном аспекте срабатывает своеоб-
разный «эффект домино»: более поздний возраст вступления в брак приводит 
к более позднему возрасту рождения ребенка, что, в свою очередь, ограничи-
вает рамки репродуктивного диапазона женщин и приводит к снижению ко-
эффициента рождаемости. Данный тезис находит подтверждение и в стати-
стических данных о динамике возрастного показателя рождения первого ре-
бенка среди женщин (рис. 3).
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Рис. 2. Общий коэффициент рождаемости (чел., на 1000 чел. населения),  
2000–2019 гг. [11]
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Рис. 3. Средний возраст женщин при рождении первого ребенка в Республике Беларусь, лет, 
2000–2019 гг. [12]
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В качестве дополнительных факторов, влияющих на показатели репро-
дуктивных установок и детности, можно отметить следующие. Во-первых, 
по вышение уровня образования граждан (неоднократно была доказана пря-
мая зависимость между уровнем образования и возрастом рождения первого 
ребенка – уровень рождаемости у женщин с базовым или профессионально- 
техническим образованием на 30 % превышает рождаемость, характерную 
для женщин с высшим образованием [9, с. 60]). Во-вторых, постепенно ниве-
лируется разница между семейными ценностями в представлениях мужчин 
и женщин, что улучшает ситуацию с воспроизводством [10, с. 57]. 

На протяжении последних двух десятилетий для демографической ситуа-
ции в Беларуси были характерны низкая рождаемость, высокая смертность, 
старение населения. Эти показатели обусловливают развитие семьи как соци-
ально значимого института. Поэтому укрепление статуса семьи, поддержка 
института семьи и брака являются приоритетными задачами государственной 
политики в Республике Беларусь, а демографическая безопасность – компо-
нент ее национальной безопасности. 
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Проблема социального развития молодежи – актуальное комплексное 
и сложное явление, так как касается интенсивно протекающих процессов, свя-
занных с наиболее мобильной и подверженной изменениям социально-демо-
графической группой. Тема достаточно хорошо изучена российскими исследо-
вателями, в частности Ю. А. Зубок, А. Ю. Жадановым и др. В отечественной 
социологии существует ряд работ, касающихся общих вопросов социаль ного 
развития, но требуется уточнение особенностей социального развития бело-
русской молодежи.

В связи с этим важно рассмотреть подходы к определению следующих  
понятий: социальное развитие, социальное развитие молодежи, социальный 
потенциал, а также выяснить, что следует понимать под критериями и осо-
бенностями социального развития молодежи. 
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Социальное развитие – это, как правило, необратимое направленное изме-
нение материальных и идеальных социальных объектов и социальных процес-
сов. Оно обычно предполагает переход от простого к сложному, от низшего 
к высшему и т. п. Социологи выделяют различные типы механизмов социаль-
ного развития: эволюционный и революционный, прогрессивный и регрессив-
ный, имитационный и инновационный и т. п. [1]. Социальное развитие вклю-
чает в себя широкий спектр вопросов, в том числе касающихся молодежи.

Социальное развитие как объективный процесс характеризуется следую-
щими взаимосвязанными чертами: необратимостью, направленностью и зако-
номерностью. Принципиально важной особенностью социального развития 
является промежуток времени, в течение которого оно осуществляется. Не 
менее важен и тот факт, что именно на протяжении определенного времени 
выявляются основные черты социального развития, поскольку оно складыва-
ется из ряда социальных изменений. В результате этого появляется новое ка-
чественное (или количественное) состояние социального объекта (например, 
такой социальной группы, как молодежь). 

В целом, учитывая специфику современного общества и условий протека-
ния трансформационных процессов в современном мире, социологи выделя-
ют два основных подхода к социальному развитию общества. Первый делает 
акцент на особой социально-преобразующей роли человека, социальных групп 
и движений, их смыслопорождающей деятельности. Второй связан с подчер-
киванием множественности, своеобразия путей развития различных челове-
ческих сообществ [2, с. 53].

Если обратиться к понятию «социальное развитие молодежи», то можно 
отметить разнообразие подходов исследователей и трудность в определении 
критериев, на основании которых можно говорить о развитии как о процессе. 
Научный анализ социального развития молодежи сталкивается с рядом слож-
ностей, которые отмечают российские социологи: «сложность выделения обо-
снованных критериев развития, недостаточный учет собственно социологи-
ческих факторов, игнорирование спонтанных, стихийных тенденций моло-
дежной среды, общая тенденция стагнации основных показателей развития 
молодежи» [3]. 

В социологическом словаре термин «социальное развитие» определен сле-
дующим образом: «изменение количественных и качественных характерис-
тик этой социально-демографической группы в процессе ее становления и раз-
вития в качестве субъекта общественного воспроизводства» [4]. 

Российский исследователь Ю. А. Зубок интерпретирует это понятие как 
«целостный процесс качественных изменений сущностных характеристик 
этой социально-демографической группы, который ведет к воспроизводству 
молодым поколением социальной структуры и ее обновлению. Социальное 
регулирование данного процесса обеспечивается путем формирования общест-
венно значимых критериев развития, а также посредством выработки соци-
альными институтами нормативных требований, получающих воплощение 
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в государственной молодежной политике» [3]. Ю. А. Зубок была разработана 
рискологическая концепция молодежи, трактующая риск как одно из сущност-
ных свойств последней. Согласно этой теории, риск, будучи социально обус-
ловленным, возникает в связи с переходным состоянием молодости как фазы 
жизненного пути и реализуется в процессе инновационной деятельности мо-
лодых людей, а также под влиянием нового этапа социокультурной эволю- 
ции изменений в процессе передачи социального опыта между поколениями 
и в силу кардинальных изменений механизма социального взросления как 
следствия увеличения продолжительности социальной транзиции [5]. 

Сущностные характеристики молодежи как субъекта политических отно-
шений выделяет российский социолог Ж. Т. Тощенко: «незавершенность ста-
новления собственной субъектности в социально-политических отношениях; 
специфика социального положения молодежи (неустойчивость, невысокий со-
циальный статус, ограниченность социальных связей); лабильность, транс-
грессивность и экстремальность молодежного сознания» [6, с. 428]. 

Так как социальное развитие – это процесс, необходимо определить вре-
менные рамки его протекания для анализа изменений, в частности, касаю-
щихся белорусской молодежи. На наш взгляд, можно выделить три периода. 
Первый – «становление» (1994–2009 гг.), на этом этапе формируется полити-
ческая система Республики Беларусь, определяются направления внутренней 
и внешней политики, в том числе молодежной. Второй этап – «функциониро-
вание» системы (2009–2020 гг.), когда происходит укрепление законодатель-
ства (Закон Республики Беларусь «Об основах государственной молодежной 
политики» от 7 декабря 2009 г.), разработка конкретных программ для разви-
тия молодежи, формирование у молодого поколения белорусов ценности суве-
ренитета государства. Третий период – «выбор путей развития» (с 2020 г.), обу-
словленный отходом от многовекторной внешней политики, при этом часть 
молодежи выступает за его «западный» вариант, часть – за «восточный».

Принимая за основу подход Ю. А. Зубок о том, что качественные измене-
ния сущностных характеристик молодежи в какой-то мере зависят от страте-
гии государственной молодежной политики, некоторые особенности социаль-
ного развития молодежи Беларуси можно представить на базе ряда норматив-
ных актов, где определены задачи и цели развития молодежной политики.

В статье 3 Закона Республики Беларусь «Об основах государственной мо-
лодежной политики» указываются следующие цели: «всестороннее воспита-
ние молодежи, содействие ее духовному, нравственному и физическому раз-
витию; создание условий для свободного и эффективного участия молодежи 
в политическом, социальном, экономическом и культурном развитии обще-
ства; социальная, материальная, правовая и иная поддержка молодежи; рас-
ширение возможностей молодежи в выборе жизненного пути» [7].

В Государственной программе «Образование и молодежная политика» на 
2021–2025 годы обозначены следующие задачи: «создание условий для эффек-
тивной самореализации молодежи, формирование у молодежи через систему 
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героико-патриотического и духовно-нравственного воспитания активной граж-
данской позиции, любви к Родине, гордости за ее прошлое и настоящее, ответ-
ственности за судьбу Беларуси; формирование ответственного поведения и цен-
ностного отношения молодежи к собственному здоровью как условию лично-
го благополучия и здоровья будущих поколений» [8].

В Стратегии развития государственной молодежной политики Республи-
ки Беларусь до 2030 года целями определены: «создание условий для востре-
бованности молодежи в стране, усиление вовлеченности молодых граждан в ре-
ализацию государственных задач по общественно-политическому и социаль-
но-экономическому развитию Республики Беларусь» [9]. При этом важной 
составляющей молодежной политики является государственная идеология, 
которая реализуется через деятельность Белорусского республиканского сою-
за молодежи (БРСМ). Эта общественная организация выступает фактически 
монопольной в сфере работы с молодежью. Перечисленные особенности госу-
дарственной молодежной политики оказывают влияние на социальное разви-
тие молодежи в целом, формируя направление и общее содержание данного 
процесса.

Социальное развитие молодежи можно рассматривать как процесс измене-
ний качественных характеристик молодежи под влиянием как актуальных 
тенденций общественного развития, так и реализации государственной моло-
дежной политики, которая определяет цели и идеологическое содержание раз-
вития. Государству при разработке стратегии молодежной политики необхо-
димо учитывать и прогнозировать современные тенденции, принимая во вни-
мание скорость общественных изменений и способность молодежи легко 
и быстро адаптироваться к ним.

Для оценки протекающих в обществе изменений сопоставим данные  
социологических исследований за 2008 и 2020 гг. В качестве эмпирической 
основы использовались данные социологического исследования (анкетный оп- 
рос), проведенного научно-исследовательской лабораторией проблем молоде-
жи Республиканского молодежного информационно-идеологического центра 
при ЦК ОО «БРСМ» в декабре 2007 – январе 2008 г. (общий объем выборки 
составил 1171 человека в возрасте от 15 до 29 лет), а также социологического 
опроса, проведенного среди студентов 1–5-го курсов различных факультетов 
вузов Республики Беларусь в апреле 2008 г. (общий объем выборки составил 
1200 человек) методом индивидуального анкетного опроса. Исследование про-
водилось в пяти вузах г. Минск, а также в высших учебных заведениях Брест-
ской, Витебской, Гродненской, Гомельской и Могилевской областей. 

Характеризуя первый период социального развития, обозначенный нами 
как «становление», необходимо отметить, что это было время определенного 
духовно-ценностного вакуума, когда советские моральные нормы и принци-
пы утратили свою актуальность, а новые еще не были сформированы или 
складывались стихийно под влиянием западной массовой культуры. В усло-
виях переходного периода на первом плане для молодежи оказались ценности 
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денег, бизнеса, «красивой жизни», «нужных» связей и знакомств, готовность 
рисковать для того, чтобы добиться успеха. При этом значимость ценностей 
знаний, образования, самосовершенствования, интересной и полезной для об-
щества работы неуклонно снижалась. Иными словами, в ситуации общей ано-
мии молодежь предпочитала жить сегодняшним днем, не имея долговремен-
ных целевых опор в жизни [10, с. 110].

Второй период социального развития – «функционирование» системы – 
характеризуется формированием новой молодежной ценностной картины мира. 
Во-первых, данные исследований свидетельствуют о преобладании постмате-
риальных ценностей и жизненных планов в рассматриваемой группе: семья, 
здоровье, социальное окружение. Во-вторых, о значительном росте важности 
такого критерия, как качественное образование. В-третьих, об изменении 
представлений молодежи о путях достижения успеха в жизни: среди условий, 
необходимых для осуществления этой цели, значатся образование, способность 
хорошо срабатываться с людьми и упорный труд. Для сравнения, модель успе-
ха конца 1990-х гг. включала в себя способность хорошо срабатываться с людь-
ми, наличие связей и начального капитала. Другими словами, современное 
общество становится более открытым, а молодые люди больше рассчитывают 
на свои силы в достижении успеха [10, с. 110].

Важно отметить, что в этот период постепенно формировалась прослойка 
наиболее образованных, карьерно-ориентированных молодых граждан, кото-
рые стремились не покидать пределы своей страны, а наоборот, жить и ра-
ботать на ее (и свое собственное) благо [10, с. 110]. По данным комплексного 
исследования, проведенного Белорусским институтом стратегических иссле-
дований (БИСИ) в 2020 г., этот период социального развития отличается сле-
дующими особенностями: устойчивость и целостность ценностного фунда-
мента белорусского общества определяется балансом двух столпов ценностей 
(государствообразующих и личностно-семейных), объединенных белорусским 
понятием «дабрабыт» и формирующимся общественным запросом на переход 
от парадигмы «сохранение» к парадигме «развитие» и образу будущего. Также 
отмечается государствоцентризм, который проявляется в готовности следо-
вать предлагаемым властью моделям (патерналистской или партнерской) [11]. 

Третий период социального развития, определенный нами как «выбор пу-
тей развития», обусловлен различными факторами, связанными как с измене-
нием внутриполитической ситуации (политический кризис 2020 г., отход от 
многовекторной внешней политики), так и с событиями регионального и ми-
рового масштаба. Можно отметить, что часть молодых людей выступает за 
«западный» вариант общественного развития в контексте европейских ценно-
стей, часть – за «восточный» в рамках Союзного государства России и Бела-
руси. События 2020 г. выявили важную особенность белорусской молодежи: 
высокая и эффективная способность к созданию «горизонтальных связей» в про-
тивовес «вертикальным», на которых была построена государственная работа 
с данной группой в предшествующие периоды. На наш взгляд, отдельного 
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анализа требует показатель миграции из Республики Беларусь, так как уезжа-
ет (в силу разных причин) именно молодежь, что, безусловно, оказывает нега-
тивное влияние на качество социального развития (молодежная миграция за-
метно возросла после 2020 г.).

Молодежь в структуре общества является социальной группой, которая 
выступает источником прогресса, динамики, инноваций, воспроизводства со-
циальной структуры и т. д. В связи с этим представители концепции социаль-
ного развития молодежи (В. И. Чупров, Ю. А. Зубок и др.) выделяют иннова-
ционную, трансляционную и воспроизводственную функции, обусловливаю-
щие развитие как самой этой группы, так и общества в целом [12]. 

Для анализа особенностей социального развития молодежи необходимо 
обратить внимание на такую характеристику, как ее социальный потенциал, 
который можно трактовать следующим образом: «взаимообусловленные ха-
рактеристики, возможности и способности молодежи выполнять социальные 
роли и функции. В его структуру включены образовательный (интеллектуаль-
ный), ценностно-мотивационный, общественно-политический, духовно-нрав-
ственный, трудовой и инновационный потенциал» [13, с. 70]. Также «социаль-
ный потенциал включает в себя нереализованные социально детерминирован-
ные возможности и социальные ресурсы, т. е. своеобразный неиспользуемый 
резерв социальной системы» [14]. Потенциал молодежи может быть разным 
в зависимости от критериев оценки. Важно отметить, что изначально он  
«не заряжен» и складывается на основе сочетания личностных особенностей 
и внешних воздействий. Следовательно, на процесс его формирования может 
оказывать влияние заинтересованный актор, в том числе государство. 

Большое значение учета потенциала молодежи отмечает белорусский со-
циолог Ю. Г. Черняк: «понимание молодежи как своеобразного социального 
ресурса без анализа ее реальных качественных характеристик объективно не 
позволяет достичь тех результатов, которые ожидаются в ходе преобразова-
тельной деятельности. Главной причиной этого является учет преимущест вен-
но явных, фактических характеристик молодежи. При этом вне поля зрения 
оказываются потенциальные возможности их раскрытия и использования. 
Так, например, вполне очевидно, что высокий уровень образования молодежи 
не может считаться абсолютной гарантией ее участия в наукоемких отраслях 
экономики без соответствующей стимуляции и создания необходимых усло-
вий» [14, с. 178]. 

В структуре факторов формирования социального потенциала молодежи 
можно выделить объективные и субъективные. Объективные факторы зави-
сят от складывающейся конъюнктуры, в том числе которую создает государ-
ство. При создании условий со стороны государства требуется принимать во 
внимание изменение общества в целом и инновации во всех сферах социаль-
ной жизни. Их высокая интенсивность оказывает серьезное влияние на разви-
тие молодого поколения. Очевидно, что в условиях, когда происходит переход 
к постиндустриальному обществу, необходимо проводить последовательную 
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политику включения молодежи в этот процесс. При этом частичное сохране-
ние элементов традиционализма и патриархальной системы в политической 
культуре ведет к усилению противоречий в ней, что, в свою очередь, может 
вызвать увеличение числа различного рода деструктивных и неконтролируе-
мых явлений и событий в молодежной среде.

Субъективные факторы отражают особенности молодежи как социаль-
ного субъекта. На основании этих особенностей (ценностных ориентаций,  
интересов и пр.) дается оценка существующим социальным условиям и целям 
общественного развития. Различные оценки приводят к тому, что направлен-
ность деятельности одних представителей молодого поколения будет соответ-
ствовать стратегии социального развития (т. е. потенциал будет реализовы-
ваться), а других – диссонировать с ней, трансформируясь в деструктивные 
формы активности [14, с. 179]. 

Социальная система заинтересована в стабильном развитии и поиске спо-
собов решения возникающих социальных проблем. Молодежь обладает таким 
важным качеством, как адаптивность к меняющимся условиям, и является од-
ним из эффективных социальных ресурсов, способных справляться с послед-
ствиями экономических и политических кризисов. Такая социальная роль мо-
лодого поколения требует от государства создания условий для развития 
и поддержки его потенциала. Важно подчеркнуть, что государству в данной 
ситуации необходимо не столько реагировать, сколько предотвращать послед-
ствия негативных явлений, которые могут нанести существенный ущерб этой 
социальной группе. 

Например, события 2020 г. в Республике Беларусь продемонстрировали, 
что представители одной из наиболее ценных для цифрового сектора эконо-
мики (сфера IT) группы молодежи способны уехать из страны (релоцироваться) 
в краткие сроки. Еще больший отток специалистов этой сферы происходит 
в связи с событиями в Украине. Поэтому следует обратить внимание на то, 
что управление социальным потенциалом молодежи должно носить системно- 
комплексный характер, соответствовать актуальным вызовам времени и опи-
раться на научно обоснованное прогнозирование. 

Важно, на наш взгляд, в данном контексте исследовать степень доверия 
молодежи к государственным институтам. В условиях снижения доверия, 
предположительно, успешными могут быть попытки государства ослабить 
идеологическое давление и способствовать развитию инициативы молодежи 
в сферах неполитических (волонтерское движение, инициативы, связанные 
с защитой животных, природы и т. п.).

Российские исследователи проанализировали и выявили специфику соци-
ального развития российской молодежи. В частности, Ю. А. Жаданов выделя-
ет ряд следующих его особенностей и проблем. В начале XXI в. процесс соци-
ального развития российской молодежи протекал в сложных условиях, что  
не позволило сформировать целостную систему показателей и эффектов соци-
ального развития. Существует негативная оценка процесса социального раз-
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вития его субъектами: констатация молодежью состояния стагнации, где наи-
более сложная ситуация сложилась в сфере производства духовных ценнос-
тей, а также в положении молодежи в материальном производстве, в сфере 
общественного распределения, обмена и потребления, в динамике социально-
го статуса. Кроме того, наблюдается отрицательное отношение к роли госу-
дарства в социальном развитии российской молодежи; молодежь ощущает за-
крытость каналов восходящей мобильности [15, с. 8].

В некоторой степени приведенные выше утверждения, характеризующие 
специфику социального развития молодежи, справедливы и для Республики 
Беларусь, в частности, конкретно-исторические условия протекания транс-
формационных процессов и причины противоречий, которые они вызвали. 
Для сравнения ситуации по другим критериям, таким как «негативная оценка 
процесса социального развития его субъектами», «отрицательное отношение 
к роли государства в социальном развитии» и «ощущение закрытости каналов 
восходящей мобильности», необходимо проведение социологического иссле-
дования среди белорусской молодежи.

Исходя из проанализированных подходов к интерпретации понятия «со-
циальное развитие молодежи», можно предложить следующую формулиров-
ку: это процесс изменений качественных характеристик молодежи под влия-
нием как актуальных тенденций общественного развития, так и реализации 
государственной молодежной политики, которая определяет цели и идеологи-
ческое содержание развития. 

В процессе социального развития молодежи в Республике Беларусь можно 
выделить следующие этапы. Первый – «становление» (1994–2009 гг.), на кото-
ром формируется политическая система Республики Беларусь, определяются 
направления внутренней и внешней политики, в том числе молодежной. Вто-
рой – «функционирование» системы (2009–2020 гг.), когда происходит укре-
пление законодательства, разработка конкретных программ для развития мо-
лодежи, формирование у молодого поколения белорусов ценности суверени-
тета государства. Третий – «выбор путей развития» (с 2020 г.), обусловленный 
отходом от многовекторной внешней политики.

Качественные изменения сущностных характеристик молодежи зависят от 
стратегии государственной молодежной политики. Анализ ряда нормативных 
актов, где определены цели и задачи развития молодежи и результаты их реа-
лизации, указывает на то, что общим трендом на протяжении выделенных 
этапов развития остается проявление особого внимания к роли молодежи как 
активного актора общественно-политической жизни, а новым является усиле-
ние гражданско-патриотического воспитания. При этом важной составляю-
щей молодежной политики становится государственная идеология. Указан-
ные особенности оказывают влияние на социальное развитие молодежи в це-
лом, формируя направление и общее содержание процесса.

Особенностью социального развития белорусской молодежи являются  
качественные изменения в ценностных ориентациях молодого поколения, 
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произошедшие на протяжении выделенных этапов. Очевидна их динамика по 
сравнению с молодежью середины – конца 1990-х гг. – т. е. отход от стремле-
ния жить «здесь и сейчас» (ценностный кризис); принятие ценностей инфор-
мационного общества (ценность образования, самореализации себя как специ-
алиста и т. п.) и постматериальные ценности (свобода, творчество, путешест-
вия, здоровье, семья, интересная работа). Второй этап отличается ориентацией 
не только на личный комфорт и индивидуализм, но и на роль государства 
и способы взаимодействия с ним (государствоцентризм). Достаточно высокая 
степень доверия к государству, на наш взгляд, способствует социальному раз-
витию. 

На современном этапе можно выделить такую важную особенность бе- 
лорусской молодежи, как способность к созданию «горизонтальных связей», 
которые продемонстрировали более высокую эффективность по сравнению 
с «вертикальными», на которых была построена работа государства с данной 
группой в предшествующие периоды. Также существенной особенностью, ко-
торая нуждается в отдельном анализе, на наш взгляд, является показатель ми-
грации из Республики Беларусь, так как уезжает (в силу разных причин) имен-
но молодежь, что, безусловно, оказывает негативное влияние на качество со-
циального развития.
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В основе изучения самосохранительного поведения лежит исследование 
сложившегося в общественном сознании отношения к самоубийству как важ-
ного фактора социальной среды, детерминирующего вид и общую направлен-
ность самосохранительных практик молодых людей. 

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 
в 2006–2017 г. М. Чен пишет: «Самоубийства причиняют тяжелый ущерб. 
Каждый год от самоубийств умирают свыше 800 000 человек; это вторая по 
частоте причина смерти в возрасте от 15 до 29 лет. Имеются данные, свиде-
тельствующие о том, что среди взрослого населения на каждого погибшего от 
самоубийства приходится свыше 20 человек, совершивших суицидальную по-
пытку» [1]. В настоящее время ВОЗ рассматривает самоубийства как глобальное 
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проблемное явление, присущее всем без исключения регионам мира. По оцен-
кам организации, за последние 50 лет показатели самоубийств возросли во 
всем мире на 60 %, при этом в некоторых странах (включая Россию) суицид 
является одной из трех основных причин смерти среди людей в возрасте от 15 
до 45 лет [2]. Данные мировой статистики ВОЗ за 2019 г. и опубликованные 
в феврале 2021 г. показывают, что среди стран с самым высоким уровнем са-
моубийств (количество суицидов на 100 000 чел.) Россия занимает 12-ю пози-
цию, при этом Беларусь расположена на 23-й [3].

Профилактика самоубийств относится к приоритетным вопросам демо-
графической безопасности Республики Беларусь. Смерть от суицидов зани-
мает первое место по стране среди смертей от внешних причин. Государство 
уделяет большое внимание сохранению и укреплению психического здоровья 
граждан, что привело к включению мероприятий профилактики суицидаль-
ного поведения в подпрограмму «Предупреждение и преодоление пьянства 
и алкоголизма, охрана психического здоровья» Государственной программы 
«Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 
2021–2025 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республи-
ки Беларусь от 19 января 2021 г. № 28 [4].

Специальная наука, изучающая самоубийство, – суицидология оформи-
лась как самостоятельная в США в 1950-х гг. и приобрела статус междисципли-
нарной, расположенной в исследовательской области таких наук, как история 
(в том числе история культуры), философия, филология, психология, социоло-
гия, демография и многие другие науки, которые со своих позиций высказы-
вают мнения о самоубийствах, их причинах и следствиях. Интерес к понятию 
«самоубийство» («суицид») как к намеренному и осознанному лишению себя 
жизни среди ученых социально-гуманитарного профиля, ориентированных 
раскрыть социальную природу этого феномена, обозначился с средины ХVII в.  
Одним из первых, кто осуществил комплексный социологический анализ са-
моубийства как социального явления, был классик социологической мысли  
Э. Дюркгейм. Данной проблеме посвящен его научный труд «Социологичес-
кий этюд», опубликованный 1897 г. [5]. В нем автор намеревался путем коли-
чественного анализа самоубийств внести вклад в развитие своей тории ано-
мии, которая рассматривалась им еще в работе «О разделении общественного 
труда» (1893 г.), а также объяснить «причины общего недуга, заразившего 
в настоящее время все европейское общество, и те средства, которыми этот 
недуг может быть ослаблен» [6]. Согласно Дюркгейму, состояние аномии воз-
никает по причине нарушения естественного разделения труда в обществе, 
вследствие чего оно больше не производит солидарность, а установленные ра-
нее правила и нормы не регламентируют отношения социальных структур. 
Распад ценностей и норм приводит к нарушению взаимопонимания между 
различными социальными группами, ослаблению их взаимоотношений и, как 
следствие, к зарождению конфликта между социумом и индивидом, когда по-
следний нуждается в порядке и стабильности первого. Поэтому на личностном 



274 Т. Н. Шушунова

уровне состояние аномии проявляется в увеличении числа самоубийств в об-
ществе [6].

Впоследствии, рассуждения о суициде разворачивались в дуалистическом 
конфликтном ключе: о соотношении души и тела, об отношениях чело века  
с Богом или с обществом, о парадигме части и целого, о смерти и бессмертии, 
о свободе воли и ее пределах. В результате обозначилось концептуальное, ме-
тодологическое, тематическое пространство научной рефлексии и выработал-
ся язык, благодаря которому стало возможным говорить о философии, фено-
менологии, типологии суицида; о его историко-культурных, религиозных 
и секулярных, правовых, психологических, нравственных и эстетических ха-
рактеристиках; об образе самоубийства и самоубийцы в культуре [7].

Научный задел в изучении самоубийства, начатый еще Э. Дюркгеймом, по-
казывает, что данный феномен социальной жизни деструктивного типа не от-
делим от формы устройства социальной организации, уровня развития об- 
щественного сознания в нем и, конечно, исторического периода. В любом  
обществе и в условное время существует определенный уровень склонности 
к суициду. В различные исторические периоды в разных этнокультурах отно-
шение к нему было неодинаковым в зависимости от философских, религиоз-
ных, правовых и научных воззрений. Чаще всего самоубийства осуждались 
по причинам религиозного характера, что никогда не приводило к полному их 
исключению из реалий жизни социума. Самоубийство всегда было важной 
социальной проблемой, которая существовала на повестке дня и являлась ак-
туальной темой для изучения.

К общепризнанным социально-демографическим факторам, влияющим на 
уровень самоубийств в обществе, относятся [8]:

– отношение общества к самоубийцам (соглашательское, поощрительное,
разрешительное, запретительное или индифферентное);

– социально-экономическая и политическая нестабильность, приводящая
к социальным стрессам (рост безработицы, преступности, катастроф и др.);

– усиление миграционных потоков;
– повышенная деловая и досуговая активность населения (характеризую-

щаяся разрывом привычных связей и стереотипов, участившимися конфлик-
тами и психическими травмами);

– этнические и культурные особенности общества (высокий уровень ре-
лигиозности, наличие крепких родоплеменных связей, традиций «большой 
семьи» и т. п.).

Все вышеперечисленное имеет непосредственное отношение к действи-
тельности, в которой мы живем, где каждый человек испытывает на себе вли-
яние и давление окружающего мира и тех событий, которые в нем происхо-
дят и вызывают серьезные опасения за ментальное здоровье граждан. Наси-
лие, социально-экономическое давление, неопределенность признаются ВОЗ 
факторами риска для психического здоровья населения. Атмосфера, в кото-
рой обеспечены уважение и защита основных гражданских, политических, 
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социально-экономических и культурных прав, является основой психичес- 
кого здоровья. При отсутствии безопасности и свободы, обеспечиваемых эти-
ми правами, поддерживать высокий уровень психического здоровья сложно. 
В настоящее время реальность такова, что состояние общественной аномии 
выстраивается буквально во всем мире вследствие проблем, порожденных 
пандемией коронавируса: разлад в привычных социальных взаимосвязях, тре-
бований локдауна; трудности в работе традиционных общественных ин-
ститутов из-за необходимости вхождения в цифровую среду для сохранения 
и возможности выполнения своих непосредственных функций; возникнове-
ние потребностей скорректировать свой досуг согласно новым правилам безо-
пасного поведения. Второй причиной, подтверждающей то, что современное 
общество имеет признаки аномического типа, является напряженная общест-
венно-политическая ситуация в ряде постсоветских стран. Относится это 
и к Республике Беларусь, переживающей сложные процессы, при которых 
каждый отдельный человек оказывается в ситуации выбора стратегии своего 
поведения: как продолжать жить дальше, чтобы удовлетворить первичную 
потребность поддержания своего физического существования, т. е. своей жиз-
ни и свободы), как сохранить свое психическое здоровье (привести в норму 
нервную систему, испытывающую перегрузку от потока негативной противо-
речивой информации); как не потерять свой социальный статус, уровень об-
щественной значимости и тот профессиональный задел, который во многом 
обеспечивает материальное благополучие и социальный капитал, т. е. сохра-
нить себя в социальном отношении. Так, изучение самосохранительного пове-
дения сейчас обусловлено вызовами времени в большей степени, чем просто 
научным интересом. Поэтому рассмотрение самосохранительного поведения 
через его связь с конкретным фактором внешней среды – сложившимся в об-
щественном сознании отношением к самоубийству – особенно актуален.

Акцентируем внимание на том, как этот компонент самосохранительного 
поведения преломляется в сознании студенческой молодежи. Известно, что 
число суицидов среди молодых людей в возрасте до 20 лет составляет около 
4–5 % от общей численности самоубийств среди населения, и данный процент 
имеет тенденцию к росту как у нас в стране, так и за рубежом. В первую оче-
редь это относится к суицидальным попыткам, которые не закончились смер-
тью [9]. Выделяют отдельный класс суицидальных практик, определяемых 
как «скрытый суицид», которые относятся к саморазрушающему поведению 
или негативному типу самосохранительного поведения, связанному с пьян - 
ст вом, курением, с отказом от медицинской помощи при серьезных заболева-
ниях, с нарочитым пренебрежением правилами дорожного движения или тех-
никой безопасности, с занятиями экстремальными видами спорта без надлежа-
щей тренировки и экипировки, с игнорированием опасности во время боевых 
действий и др. Некоторые из этих эмпирических признаков были уже проана-
лизированы нами ранее. 
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Так, на первом этапе реализации исследования социального самочувствия 
студенческой молодежи, проведенного в декабре – феврале 2020–2021 г. в рам-
ках деятельности социологической лаборатории «СоциоМер» Белорусского 
государственного педагогического университета имени Максима Танка с це-
лью выполнения гранта Белорусского республиканского фонда фундамен-
тальных исследований в образовательном пространстве БГПУ, были изуче - 
ны все структурные компоненты самосохранительного поведения молодежи. 
Общий объем выборочной совокупности составил 400 человек, первичная ин-
формация собиралась методом раздаточного анкетного опроса. 

Среди изучаемых компонентов самосохранительного поведения был также 
компонент «сложившееся в общественном сознании отношение к самоубий-
ству». Для его анализа в рамках данного социологического исследования изу-
чалось отношение студентов БГПУ к самоубийству с использованием откры-
того типа вопроса анкеты со следующей формулировкой: «Некоторые люди 
считают, что самоубийство – недопустимый поступок, другие – что каждый 
человек вправе сам распоряжаться своей жизнью вплоть до добровольного 
ухода из нее. А как считаете Вы, что для Вас означает самоубийство?» По-
скольку данный вопрос предполагал, что респонденты сами сформулируют 
свое отношение к суициду, было предусмотрено предварительное кодирование 
ответов респондентов. Каждому новому ответу опрашиваемого присваивался 
свой код и обобщенное название, всего было получено 10 вариантов (рисунок).

На рисунке отражено, как студенты определяют для себя самоубийство. 
Треть молодых людей оценили его отрицательно, повторив заданную фор-
мулировку – «недопустимый поступок». На второй позиции оказались сразу  
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2 независимых варианта ответов, согласно которым опрашиваемые по-разно-
му определяли для себя данное явление: с одной стороны, лояльно – «личное 
рещение каждого» (19,7 %), а с другой – c оттенком презрения – «слабость» 
(19,7 %). На третьем месте мы можем выделить вариант в большей сте пени 
нейтральный, чем оценочный, даже отстраненный, констатирующий «потеря 
смысла в жизни» (8,0 %). 

На втором этапе реализации социологического исследования по изуче- 
нию социального самочувствия студенческой молодежи, которое осущест-
влялось в ноябре – декабре 2021 г. в рамках деятельности социологической 
лаборатории «СоциоМер» по той же теме и программе и на том же объекте, 
на этот раз в качестве метода сбора был выбран метод формализованного 
интервью с целью уточнить и подтвердить предыдущую информацию. Объ-
ем случайной выборки составил 100 студентов в возрасте от 16 до 20 лет. На 
вопрос о само убийстве с той же формулировкой был зафиксирован похожий 
диапазон вариантов ответов, но уже с дополнительными комментариями. 
В контексте обсуждения суицида как человеческой «слабости» или некого 
«недопустимого поступка» были получены следующие комментарии сту-
дентов: 

– «это попытка избавиться от проблем глупым способом»;
– «люди ищут решение своих проблем и чаще всего не думают о том, что 

после их смерти станет с их близкими»;
– «это потеря единственного шанса на осознанное существование»;
– «человек кинулся в крайность вместо того, чтобы сесть и подумать»;
– «это означает, что человек не в состоянии в целом контролировать себя 

и учитывать переживания близких»;
– «это не самый правильный выход из трудной, болезненной ситуации, но 

точно самый простой»;
– «это удел слабых»;
– «это неуверенность в себе и нерешительность во всех действиях, есть 

много способов помочь такому человеку»;
– «это слабость, так как проблемы и жизненные трудности – это часть 

пути, который нужно пройти каждому»;
– «всем бывает плохо, но надо искать выход» и т. д.
В результате обобщения всех осуждающих самоубийство вариантов ответа 

студентов («недопустимый поступок», «слабость», «глупость», «грех», «пси-
хическое расстройство») было выявлено более половины опрошенных (60 %), 
имеющих ярко выраженную отрицательную позицию по данному вопросу. 
Тем не менее в остальной части молодых людей наблюдалась склонность при-
нимать рассматриваемый вариант действий как возможный, но при наличии 
определенных причин, вынуждающих к выбору данной формы девиации или 
объясняющих сам факт наличия этой поведенческой формы в молодежной 
среде. На вопрос интервью об известных студентам суицидальных попыт- 
ках, имевших место в их ближайшем окружении, почти 45 % респондентов 
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признались, что такие случаи были. Остальные участники опроса этот факт 
отрицали и, подчеркивая свою отстраненность, говорили, что «видели только 
в кино», «слышали из новостей», «рассказывали знакомые знакомых» и т. д. 
Самыми популярными ответами на вопрос о причинах, побуждающих моло-
дых людей идти на самоубийство (это именно тот вид причин, которые для 
представителей студенчества выступают объяснительными), были те, кото-
рые в большей степени имели отношение к межличностным отношениям:

– «безответная, неразделенная любовь, предательство»;
– «непонимание со стороны окружающих»;
– «буллинг, унижение и страх, что будет еще хуже»;
– «проблемы в семье, равнодушие родителей»;
– «одиночество»;
– «давление общества на неформальные группы»;
– «неуверенность в завтрашнем дне, депрессия, бессилие»;
– «финансовые трудности, долги».
Таким образом, представленные мнения студентов подтверждают акту-

альность заявленной исследовательской темы – самоубийство как явление 
имеет значительный социальный аспект и связан с различными условиями 
проживания человека в социуме и необходимостью устанавливать взаимоот-
ношения с ним как через различные институции (семья, образование, религия 
и т. д.), так и посредством правил и норм межличностного взаимодействия. 
В силу возраста опрашиваемых на первый план вышли причины, в большей 
степени связанные с мнением окружающих и попытками получить любой 
вид признания со стороны других людей. Условно их можно разделить на  
3 группы:

1) проблемы неразделенной любви;
2) проблемы со старшим поколением;
3) проблемы со сверстниками.
Обобщая все вышеперечисленное, мы можем сказать, что такой компонент

самосохранительного поведения молодежи, как «сложившееся в обществен-
ном сознании отношение к самоубийству», имеет свое четкое описание. Так, 
молодые люди в подавляющем большинстве рассматривают суицид как явле-
ние в негативном, осуждающем и отрицательном ключе, признавая при этом 
значимость роли ближайшего окружения, первичных групп и общей нацелен-
ности каждого на конструктивное решение жизненных проблем. Результаты 
исследования показывают, что данный компонент самосохранительного по-
ведения у представителей студенческой молодежи выражен в положительном 
ключе с точки зрения формирования самосохранительных практик. Вместе 
с тем нельзя исключать из сферы внимания при организации работы с моло-
дежью факт наличия проблем, касающихся межличностного взаимодействия, 
которые могут при неблагоприятных внешних обстоятельствах спровоциро-
вать выбор девиантных форм поведения.



Сложившееся в сознании студенческой молодежи отношение к самоубийству 279

Список использованных источников

1. Предотвращение самоубийств. Глобальный императив [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/152893/9789289050678-rus.pdf?sequence= 
3&isAllowed=y. – Дата доступа: 07.04.2023.

2. Рейтинг стран мира по уровню самоубийств [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://gtmarket.ru/ratings/global-suicide-ranking. – Дата доступа: 07.04.2023.

3. Уровень самоубийств по странам в 2021 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://worldpopulationreview.com/country-rankings/suicide-rate-by-country. – Дата доступа: 
07.04.2023.

4. О Государственной программе «Здоровье народа и демографическая безопасность» на
2021–2025 годы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://etalonline.by/document/?regnum= 
c22100028. – Дата доступа: 07.04.2023.

5. Дюркгейм, Э. Самоубийство: социологический этюд [Электронный ресурс] / Э. Дюрк-
гейм. – Режим доступа: http://www.psychiatry.ru/siteconst/userfiles/file/PDF/1706/4.pdf. – Дата до-
ступа: 07.04.2023.

6. Паперно, И. Самоубийство как культурный институт / И. Паперно. – М. : Нов. лит. обо-
зрение, 1999. – 256 с.

7. Демидова, О. Р. Эсхатология индивидуальная и массовая: суицид в культуре [Электрон-
ный ресурс] / О. Р. Демидова. – Режим доступа: https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/
detail/mental-health-strengthening-our-response. – Дата доступа: 07.04.2023.

8. Самоубийство [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D
0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0
%B2%D0%BE. – Дата доступа: 07.04.2023.

9. Суицидальное поведение подростков [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
www.aksp.ru/work/sd/profilaktika_bez/prof_suic/3.pdf. – Дата доступа: 07.04.2023.

Поступила 10.04.2023 г.



ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБЩЕСТВА

УДК 316.42:004(476)

Е. М. БАБОСОВ,
академик, доктор философских наук, профессор, 
Институт социологии НАН Беларуси, г. Минск, 

e-mail: babosov@yandex.ru

МНОГОМЕРНОСТЬ ЦИФРОВИЗАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 
В БЕЛОРУССКОМ ОБЩЕСТВЕ

В статье представлен анализ цифровой трансформации развития белорусского общества. 
Показано, что основным субъектом и объектом цифровизационных процессов является чело-
век. Охарактеризованы особенности цифровизации системы национальной безопасности. Вы-
явлены основные алгоритмы цифровой трансформации государственной власти в Республике 
Беларусь. 

Ключевые слова: цифровизация, сетевизация, субъект, государственная власть, националь-
ная безопасность, человек. 

Е. M. BABOSOV,
Academician, Doctor of Philosophy, Professor, 
Institute of Sociology of NAS of Belarus, Minsk, 

e-mail: babosov@yandex.ru

MULTIDIMENSIONAL DIGITALIZATION CHANGES  
IN THE BELARUSIAN SOCIETY

The article presents an analysis of the digital transformation of the development of the Belarusian 
society. It has been shown that the main subject and object of digitalization processes is a person. The 
features of the digitalization of the national security system are characterized. The main algorithms  
of the digital transformation of state power in the Republic of Belarus have been identified.

Keywords: digitalization, networking, subject, state power, national security, person.
 
В первой четверти XXI в. в мировом социальном пространстве осущест-

вляется великая цифровая революция, производящая коренной переворот в жиз-
недеятельности планетарного человечества: в росте производительности тру-
да, в существенном возрастании роли и значимости высокоинтеллектуальных 
цифровых когнитивных технологий – в медицине, образовании, промышлен-
ном производстве, сельском хозяйстве, транспорте, бизнесе, управленческой 
деятельности, в обеспечении национальной и международной безопасности,  
в улучшении качества жизни и благосостояния людей.

В своей глубочайшей сущности цифровизация – это целенаправленное, не-
престанно обновляемое созидание цифровой картины окружающей реальности 
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в формате, открывающем возможности компьютерной обработки полученных 
данных, а также внедрение современных цифровых технологий в различные 
сферы жизни и производства.

Развитие и совершенствование теории цифровизации базируется на интен-
сивном применении методов дисциплинарности – междисциплинарности 
и трансдисциплинарности в их синергетическом взаимоусилении в различных 
областях миропреобразовательной деятельности людей, практико-ориентиро-
вании применения теоретических доктринальных успехов, их воплощении  
в многообразных технологиях во всех сферах жизнедеятельности человека 
и общества. Использование цифровых платформ представляет собой много-
гранный научно-технический, технологический, общественно-политический, 
мировоззренческий, информационный и военно-оборонный процесс. В почти 
необозримом множестве конкретных проявлений данный процесс не сдержи-
вают никакие границы – ни страновые, ни межконтинентальные, ни межкоа-
лиционные, ни климатические.

Каскадное нарастание цифровизационных преобразований в современном 
мире, по утверждению создателя термина «цифровизация» профессора Гар-
вардского университета, экономиста Д. Тапскотта, в появлении «N-Generation» 
(сетевое поколение). Представители этого поколения окружены цифровыми 
медиа, хорошо разбираются в компьютерах и их использовании, являются вы-
сокомотивированными и социально ответственными людьми, эффективно вклю-
ченными в цифровую экономику личностями, ориентированными на знания, 
прекрасно владеют цифровой формой представления и использования инфор-
мации и ее практического применения. И какую бы из сфер мирообразующей 
деятельности людей мы ни взяли, в любой из них мы находим впечатляющие 
результаты работы данного поколения.

В условиях нарастания угроз и опасностей развязывания вооруженного 
конфликта против Беларуси и России со стороны США и их союзников резко 
актуализировалось применение цифровизации в создании новейших вооруже-
ний в каждодневной деятельности военного персонала и управления войска-
ми в системе национальной безопасности Республики Беларусь.

В соответствии с обновленной Конституцией Республики Беларусь 2022 г. 
система социально-политических процессов в нашей стране совершает широ-
кую панораму качественно-количественных изменений. Наиболее значимые 
из таких преобразований воплощаются в трех взаимно пересекающихся и вза-
имно усиливающих друг друга стратификационно-политических преобра зо-
ваниях: 1) перераспределение властно-управленческих полномочий между 
различными уровнями политической системы; 2) становление и функциони-
рование новых субъектов властно-управленческой деятельности; 3) нараста-
ние цифровизации и сетевизации социально-политических процессов в совре-
менном турбулентном мире.

Следует иметь в виду, что в результате синергетического взаимодействия 
и взаимоусиления охарактеризованных процессов, как утверждает М. Кастельс, 
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формируется качественная новая среда жизнетворчества, в которой суще - 
ст венно изменяется смысл социального пространства и времени. Стержневое 
направление развития сетевого общества выстраивается вокруг потока капи-
тала, информации, технологий, организационных взаимодействий, разнооб-
разных символов и кодов, а «пространство потоков есть материальная органи-
зация социальных практик в разделенном времени» [1, с. 110].

В его истолковании потоки – это не просто один из элементов социальных 
сетей, а доминирующий фактор в их социальной динамике. Под потоками 
М. Кастельс понимает целенаправленные, повторяющиеся, прогнозируемые 
последовательности обменов и взаимодействий между физически разъединен-
ными позициями, которые занимают акторы в экономических, политических 
и символических (микроэлектроника, телекоммуникации, компьютерная об-
работка и т. п.) структурах сетевого общества.

О какой бы социальной сети ни шла речь, будь то школа, завод, театр, воен-
ное подразделение, научно-исследовательское учреждение или государствен-
ная структура, истинным творцом и взыскательным потребителем в ней явля-
ется человек – креативно мыслящая и действующая личность.

В процессе создания IT-страны и все более широкого и интенсивного раз-
вертывания информационного и цифровизационного крупномасштабного тех-
нологического преобразования фундамента материального производства в Бе-
ларуси и России, первостепенное значение приобретает цифровая трансформа-
ция системы государственного управления. Здесь необходимо создание единой 
общегосударственной системы сбора, анализа, распространения, обмена и ре-
ализации информационных потоков, а также разработка специализированных 
общегосударственных социально ориентированных информационных систем 
(электронное правительство, электронное здравоохранение, электронное об-
разование и наука, электронная торговля, электронное социальное обслужи-
вание населения через каналы IT-услуг и др.).

Эффективная деятельность электронного государства предполагает прио-
ритетное внимание не к выработанным социологией и экономикой «жестким» 
навыкам (hard skills) управленческой деятельности, а к «мягким» методам и на-
выкам (soft skills) управления, в которые входят внимание к работникам, забо-
та об их профессиональном и культурном возвышении, нравственных каче-
ствах и гражданственности, умение разрешать и урегулировать социальные 
конфликты, возникающие в коллективе.

Регулирующая роль государства в развитии цифровизации экономики и всех 
других сфер жизнедеятельности человека заключается, во-первых, в разра-
ботке законодательной базы, благоприятствующей цифровизационным транс-
формациям, во-вторых, в создании организационных, административных кад-
ровых предпосылок поддержки предприятий, компаний и организаций, кото-
рые идут по пути цифровизации своей повседневной деятельности, в-третьих, 
в юридической, технологической и иной защите цифровизирующихся организа-
ций от возрастающих киберугроз. Для этого у государства имеется достаточно 
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много режимов воздействия на участников социально-экономической деятель-
ности (законодательство, акты, распоряжения, льготы, штрафные санкции, про- 
движение во всех сферах жизнедеятельности цифровой грамотности, внедре-
ние автоматизированных процессов управления и т.п.). Именно государствен-
ное регулирование, осуществляемое на основе разработок и реализации науч-
но обоснованных программ и проектов, открывает пространство для создания 
в Беларуси IT-страны. Оно исходит из того, что стратегически приоритетная 
значимость информационных технологий в социально-экономическом про-
грессе предопределяется тем, что к информации не применимо традиционное 
понимание исчерпаемости. Специфичность использования информации как 
ресурса прогрессивного развития общества заключается в том, что, включаясь 
в процесс активной человеческой деятельности, она не уменьшается, не исче-
зает, не исчерпывается подобно другим ресурсам, но открывает новые безгра-
ничные горизонты инновационных изменений творческого преобразования 
человеком окружающего мира.

Возрастающая масштабность и мощь воздействия цифровизации на все 
стороны жизнедеятельности человеческих сообществ существенно увеличи-
вается в связи с конвергенцией ее многообразных проявлений с феноменом 
сетевизации. Отличаясь целями, степенью интенсивности, силы или слабости 
социальных связей и взаимоотношений, характером институционализации, 
способом распределения и обмена ресурсами, уровнем концентрации власти, 
централизации и координации действий, личностной принадлежностью и за-
интересованностью, сферой деятельности и типом членства, сети становятся 
основанием технологических изменений, проявляющихся в расширении воз-
можностей для развития информационно-коммуникативного взаимодействия 
субъектов.

Сетевое общество приводит к трансформации институтов политики, куль-
туры, образования, экономики и сферы занятости. Всемирно известный фи- 
лософ и социолог М. Кастельс рассматривает его как социальную структуру, 
характеризующую, пусть и с большим разнообразием проявлений в зависимо-
сти от культурной и институциональной специфики, информационную эпоху 
развития общества. Представляя собой глобальное образование, так или ина-
че затрагивающее жизнедеятельность каждого человека, сети способствуют 
формированию новых ценностей и культурных кодов, приводящих к транс-
формации политических и экономических процессов, оказывая существенное 
воздействие на функционирование современного общества, сетевые процес-
сы, и изменяют традиционно сложившиеся взаимоотношения людей в сфере  
производства, образования, культуры, обеспечения безопасности, а также вза-
имодействие структур власти.

Первая, принципиальная отличительная особенность цифровизации выяв-
ляется в том, что она приводит к существенному росту производительности 
труда – главного источника созидания всех материальных и духовных ценнос-
тей – и неразрывно связанному с ним повышению конкурентоспособности 
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предприятий, фирм, компаний и производимых ими товаров и услуг на внутри-
страновом и международном рынках.

Вторая особенность цифровизации проявляется в том, что стержневым на-
правлением ее развития становится переход к компьютеризации рабочих мест 
и производственного оборудования, применение современного программного 
обеспечения по подготовке производства и управления им, ориентированного 
на включение в производственные процессы необходимых для роста его эф-
фективности людских, материальных, технических, финансовых ресурсов, по-
вышение качества выпускаемой продукции и сокращение времени на ее про-
изводство.

Третьим важным направлением цифровизации современного общества яв-
ляется Интернет вещей (Internet of Things, IOT) – многосторонняя вычисли-
тельная сеть физических предметов (вещей), оснащенных встроенными тех-
нологиями для взаимодействия друг с другом, активно влияющая на развитие 
социально-экономических процессов или исключающая необходимость учас-
тия человека. Данная операция приобрела повсеместное распространение бла-
годаря широкому применению беспроводных сетей, технологий межмашин-
ного взаимодействия, программно-конфигурируемых сетей и облачных вы-
числений.

Интернет вещей предполагает подключение к глобальной компьютерной 
сети производственных и бытовых предметов при помощи встроенных моду-
лей связи, благодаря чему они получают возможность взаимодействовать друг 
с другом, внешней средой, обмениваться данными и совершать операции без 
участия человека.

Четвертая особенность цифровизации состоит в стремительно расширяю-
щемся и интенсифицирующемся использовании больших данных – многообраз-
ных структурированных и неструктурированных, огромных объемов. Большие 
данные (big data) дают возможность осуществлять моделирование огромного 
числа процессов, происходящих в реальной действительности, и на основе это-
го делать прогноз дальнейшего развития различных отраслей жизнедеятель-
ности людей. Взрывной рост объемов данных, поступающих из разнообразных 
источников, позволяет достичь значительного прогресса в развитии экономи-
ки, научных исследований, оптимизации и совершенствовании государствен-
ного управления.

Создаваемые в процессе цифровизации большие массивы качественных 
данных, сопряженные с современными системами поиска информации, предо-
ставляют возможность автоматизировать, а затем и прогнозировать развитие 
экономических процессов на уровне целой страны, ее отдельных регионов, от-
раслей и предприятий, создавая тем самым более благоприятные возможно-
сти принятия и реализации управленческих решений и хорошо организован-
ных активных творческих действий.

Пятая отличительная уникальная черта цифровизации выражается в возрас-
тании значимости научно-теоретической реальности, в создании и претворении 
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в практику символических форм производства, потребления, культуры, обра-
зования и науки.

Шестое своеобразие цифровизации заключается в формировании новых 
креативных и коммуникативных компетенций отдельных личностей и соци-
альных групп.

И, наконец, седьмой отличительный признак цифровизации – приоритет-
ная значимость когнитивной, творческой, волевой потенции личности и одно-
временное формирование, саморазвитие человека как креативного субъекта 
цифровизации экономики и других форм.

В наиболее перспективных «прорывных интонациях» цифровизации эко-
номики и других сфер жизнедеятельности общества всегда первична личность 
креативного исследователя, который видит дальше, проникает в сущность изу-
чаемых процессов и явлений глубже других, способен точнее ставить и решать 
назревшие проблемы цифровизации общества и осуществлять практическую 
реализацию достигнутых результатов. Такой центр не является нейтральным 
к процессам цифровизации, а наделен личностными характеристиками – мо-
тивами, интересами, потребностями, мировоззренческими установками, жиз-
ненными ориентациями, которые побуждают человека накладывать своео-
бразную «антропологическую печать» на многоликую панораму цифровиза-
ции общества.

И, конечно же, при исследовании и интерпретации любых особенностей 
и аспектов социологических исследований социально-сетевых цифровизаци-
онных структур следует иметь ввиду, что за всеми из них стоит создатель 
и потребитель результатов всех таких структур – человек. Именно человек – 
тот удивительный живительный узел, в котором сходятся все нити, все мечты 
и фантазии, разрешаются все противоречия. Человек – это неразгаданная тай-
на всех тайн, сокровенная истина всех истин. Именно эти особенности позво-
ляют ему достичь всего, что он пожелает, в том числе и посредством развития 
и применения сетевого инструментария и цифровых средств. А это, в свою 
очередь, является необходимым условием сохранения национальной безопас-
ности, обеспечения формирования лучшего человека и лучшего человечества.

В условиях, когда происходят необратимые геоэкономические изменения 
и даже местами политическая хаотизация мира, резко обостряется проблема 
обеспечения национальной, региональной и планетарной безопасности.

В едином русле с этими крупномасштабными трансформациями в процес-
се развертывания судьбоносной деятельности в Республике Беларусь при-
нимаются меры по обеспечению национальной безопасности. В частности, за 
последние 2–3 года поставлены в армейские части и подразделения автомати-
ческие средства управления войсками разработки ОАО «Пеленг» и холдинга 
БелОМО, а также тягачи производства Минского завода колесных тягачей. 
Широкое признание на мировом рынке получили созданные белорусскими 
специалистами радиоэлектронные средства борьбы с беспилотными летатель-
ными аппаратами. Реактивная система залпового огня «Полонез», зенитный 
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ракетный комплекс средней дальности «Бук-МБ» (показывает очень хорошую 
надежность и эффективность) и ракеты к нему, ручные гранатометы, стрелко-
вое оружие и боеприпасы свидетельствуют о серьезном научном и производ-
ственном заделе нашего ОПК. 

Расширяющееся применение достижений цифровизации в учебных заве-
дениях создает возможности повышения качества учебно-воспитательного 
процесса в системе образования и предполагает построение новой интерак-
тивной образовательной системы с обратной связью, когда человек имеет воз-
можность выбирать темп и программу своего обучения в соответствии с нали-
чием свободного времени и исходным уровнем образовательной подготовки.

Использование информационно-коммуникационных технологий в учреж-
дениях и организациях культуры значительно интенсифицирует и разнообра-
зит социокультурную динамику в обществе. Для повышения эффективности 
процессов цифровизации различных сфер общества следует расширить и по-
высить качество подготовки специалистов по цифровым технологиям.

Пандемия коронавируса оказала значительное влияние на цифровизаци-
онные процессы в общественных отношениях, прежде всего, в правотворче-
ских, правоохранительных и правоприменительных – резко возросла значи-
мость цифрового суверенитета и повышения эффективности правового регу-
лирования всех сфер жизнедеятельности общества и человека.

Увеличивающаяся масштабность развития цифровизации и применения 
ее достижений в различных областях жизни требуют принятия мер по повы-
шению цифровой культуры разных групп населения, в первую очередь мо-
лодежи.

Интенсификация применения информационно-коммуникационных техно-
логий в создании новых, более мощных систем вооружений способствует эф-
фективности политики сдерживания, упрочению национальной безопасности. 
Применительно к использованию таких технологий в обеспечении военной 
безопасности Союзного государства России и Беларуси, жизненно важным яв-
ляется разработка и использование самых высокоточных и эффективно дей-
ствующих космических технологий, которые обеспечивают сбор и обработку 
информации как для силовых структур, так и общегражданского назначения.

Значимость такого технологического развития все более возрастает по мере 
того, как исторический период безраздельного доминирования Запада в миро-
вых делах завершается, уходит в прошлое однополярный мир.

В 2019–2022 гг. во многих странах, в том числе во Франции, Испании, 
Алжире, Ираке, Венесуэле и других, прошли многотысячные протесты, в под-
готовке и организации которых активно и широко использовались цифро-
вые и социально-сетевые средства. В Беларуси была попытка совершить мя-
теж, государственный переворот, убрать с политической сцены Президента 
Республики Беларусь, но благодаря активным действиям государственных 
структур и широких народных масс переворот был ликвидирован, пресловутая 
«цветная революция» была разгромлена. Белорусский народ своей убежденно-
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стью, спокойствием и мужеством отстоял нашу независимость. Вместе с тем 
были сохранены и упрочены национальная, языковая, гражданская и культур-
ная безопасность. В связи с этим приобретают новые грани обеспечение раз-
личных аспектов информационной безопасности личности, политических про-
цессов и внутреннего мира человека, его ценностные ориентации, мировоз-
зренческие установки, идейно-политические предпочтения.
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Внедрение цифровых инноваций в мировую экономику стремительно пре-
образует архитектуру рынка труда. Создание новой цифровой инфраструк-
туры меняет требования к специалистам и влечет за собой необходимость 
быстрой адаптации работников в профессиональной среде. Профессиональ-
ные компетенции, считавшиеся ключевыми на протяжении долгого времени, 
уже не определяют конкурентные преимущества работников, все чаще глав-
ным фактором успешной профессиональной социализации являются навыки 
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использования внедренных в профессиональное пространство цифровых тех-
нологий. В конечном счете некоторые цифровые навыки становятся общеобя-
зательными. Факт непрекращающейся автоматизации ряда процессов, обуслов-
ленной цифровизацией рабочих мест, ведет к дефициту кадров. Очевидной 
становится необходимость подготовки и переподготовки кадров в соответ - 
ст вии с постоянно изменяющимися требованиями новой цифровой экономики. 

Одной из целей Национальной стратегии устойчивого социально-эконо-
мического развития Республики Беларусь на период до 2035 года [1, с. 36] яв-
ляется повышение конкурентоспособности рабочей силы посредством разра-
ботки стимулов для подготовки и переподготовки кадров в течение всей трудо-
вой жизни. Значимость эффективной подготовки работников играет ключевую 
роль, так как будущее рынка труда будут определять не только технологии, но 
также профессиональный потенциал работников, который теперь уже напря-
мую зависит от умения своевременно и успешно адаптироваться к изменяю-
щимся условиям посредством приобретения и внедрения в свою профессио-
нальную деятельность цифровых навыков. Компетентные работники являются 
тем самым активом, который определяет конкурентоспособность государства 
на общемировом рынке труда. Для реализации данной стратегии необходимо 
обеспечение работников всех возрастных категорий возможностью усовер-
шенствовать цифровые навыки посредством модификации системы обучения 
и переобучения под новые запросы цифровой экономики.

Согласно данным официальной статистики за 2021 г., в Беларуси возраст-
ная структура рынка труда имеет следующий вид: 17,5 % работников состав-
ляют лица в возрасте до 29 лет, 28,8 % – от 30 до 39 лет, 25 % – от 40 до 49 лет, 
почти треть работников – люди старше 50 лет – 28,7 % [2, с. 62]. Основным 
показателем целесообразности использования данной возрастной типологии 
выступает возраст работников, в котором они столкнулись с широкомасштаб-
ным внедрением цифровых технологий в основные сферы их жизнедеятельно-
сти. Так, работники от 18 до 29 лет столкнулись с «цифрой» в самом раннем 
возрасте. Те, чей возрастной диапазон находится в интервале от 30 до 39 лет, 
познакомились с цифровыми технологиями также достаточно рано, некото-
рые уже с 10 лет, что позволяет им легче адаптироваться к столь быстрому 
внедрению технологических новинок. Те, кому от 40 до 49 лет, имели возмож-
ность пользоваться цифровыми гаджетами примерно с 20 лет. Работники 
старшего поколения (от 50 лет и старше) столкнулись с внедрением в первую 
очередь компьютеров, а затем уже и иных технологических новинок в повсед-
невную жизнь в возрасте 30 лет и старше. 

Следует отметить, что важную роль на этапе внедрения цифровизации во 
все сферы жизни, особенно в профессиональную среду, играли внешние барь-
еры, к которым можно отнести наличие, качество и доступность цифрово- 
го оборудования, интеллектуальных систем и информационных технологий. 
Разная скорость распространения цифровизации и использования «цифры» 
в профессиональной деятельности, наряду с различной степенью осознания 
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необходимости и готовностью к переобучению, сказалась на эффективности 
адаптации разных возрастных групп к происходящим изменениям. За послед-
ние годы стало очевидно, что работники, которые могут комбинировать навы-
ки, имеют ряд преимуществ в цифровой экономике. В связи с этим детальное 
изучение внешних и внутренних барьеров и основных катализаторов успеш-
ной и быстрой адаптации для представленных возрастных групп позволило 
выявить социальные риски на рынке труда для каждой из них, а также усло-
вия, позволяющие минимизировать риски и обеспечить конкурентоспособ-
ность работников в изменяющихся условиях.

Дефицит компетентных кадров обусловлен недостаточной степенью обла-
дания цифровыми профессиональными навыками у некоторой части работни-
ков. Квалификационный опыт несомненно является профессиональным капи-
талом, однако отсутствие цифровых профессиональных компетенций снижа-
ет трудовую реализацию работника и, как следствие, эффективность отрасли 
в целом. Поэтому создание максимально комфортных условий для эффектив-
ной адаптации работников к цифровизации рынка труда является одним из 
безусловных приоритетов государственной политики.

Выявление путей преодоления социальных рисков для работников и ми-
нимизации негативных последствий нехватки компетентных кадров возмож-
ны, если обратиться к социологическим исследованиям, которые позволяют 
выявить ключевые факторы, оказывающие влияние на обозначенные процес-
сы. В данной статье представлен анализ эмпирических данных республикан-
ского социологического исследования, проведенного Институтом социологии 
НАН Беларуси в сентябре 2021 г. В ходе исследования методом анкетирования 
было опрошено 1507 респондентов, выборка репрезентативна для населения 
Республики Беларусь (максимальная погрешность при уровне значимости 0,05 
не превышает 2,6 %). Согласно данным исследования, возрастная структура 
работающего населения Республики Беларусь, принявшего участие в опросе, 
имеет следующий вид: респонденты в возрасте 18–29 лет – 21,4 %; 30–39 лет – 
27,7 %; 40–49 лет – 23 %; 50 лет и старше – 27 %.

Рабочее место в некоторой степени связано с цифровыми технологиями 
у 52,8 % опрошенных работников, 25,3 % отметили, что цифровые технологии 
чаще всего являются вспомогательным инструментом в рабочем процессе. 
Всего 22,0 % работников сообщили, что цифровые технологии (специальное 
оборудование, использующее цифровые технологии или новые программные 
комплексы) были внедрены на рабочем месте за последние один-два года. Еще 
18,8 % указали, что внедрение проходило в период от 3 до 5 лет назад. При-
мерно треть (32,5 %) отметили, что никаких изменений не произошло, 26,7 % 
затруднились с ответом (рис. 1).

Работники в возрасте от 18 до 29 лет (далее – молодежь) в 2 раза чаще, по 
сравнению с работниками старшего поколения, отмечали, что за последний 
один-два года на рабочих метах произошло внедрение цифровых технологий. 
В то время как примерно только пятая часть респондентов от 30 до 49 лет  
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указали на наличие обновлений за последний один-два года, и еще столько же 
отметили цифровые обновления, имевшие место три-пять лет назад. Тот факт, 
что в целом с течением времени внедрение цифровых технологий в рабочий 
процесс происходит все чаще, подтверждает обоснованность опасений отно-
сительно высвобождения части рабочей силы в случае, если не будет проведена 
своевременная, а отчасти и упреждающая, переквалификация всего кадрово-
го потенциала. В данном случае важным шагом, направленным на обеспече-
ние кадровой безопасности, является формирование мотивационной состав-
ляющей готовности к обучению и переобучению. 

Одним из эффективных объективных стимулов, побуждающих к освоению 
цифровых технологий для дальнейшего их применения в профессиональной 
деятельности, является то, насколько рабочее место связано с технологиями. 
Необходимым условием изменений, вызванных цифровизацией, выступает 
на личие, качество и доступность цифрового оборудования. Отсутствие вне-
дрения цифровых технологий и оборудования в трудовой процесс, где это 
возможно и необходимо, в долгосрочной перспективе повлечет за собой сни-
жение эффективности выполняемой работы и, соответственно, востребо-
ванности таких работников на рынке труда. В случае быстрого изменения 
внешних обстоятельств, а именно обеспечения рабочего места соответству-
ющим цифровым оборудованием и программным обеспечением, у этих работ-
ников не будет соответствующих цифровых навыков, они окажутся некон-
курентоспособны и с большой долей вероятности, при невозможности быст- 
рого переобучения, пополнят ряды безработных. Поэтому важны своевре-
менные переобучение и переквалификация с акцентом на получение новых 
цифровых профессиональных компетенций, которые бы позволили работникам 
не оказаться в уязвленном социальном положении. Эта проблема встает осо-
бенно остро, когда речь заходит о работниках старшего возраста (от 50 лет) 
с многолетним профессиональным опытом, поскольку переобучение позволи- 
ло бы им приобрести и внедрить цифровые навыки в рабочий процесс, тем 

32,6 %

18,6 %

22,8 %

16,5 %

22,0 %

14,4 %

20,7 %

20,3 %

19,1 %

18,8 %

17,7 %

29,5 %

37,6 %

42,6 %

32,5 %

35,4 %

31,2 %

19,3 %

21,7 %

26,7 %

18–29

30–39

40–49

50+

Всего

Да, было обновление в течение последних 1–2 лет 
Нет, последние 5 лет обновления не было

Да, последнее обновление было 3–5 лет назад 
Затрудняюсь ответить

Рис. 1. Распределение ответов работников на вопрос:  
«Было ли внедрено на Вашем рабочем месте какое-либо оборудование,  

использующее цифровые технологии, новые программные комплексы за последние 5 лет?», %
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самым обеспечив им возможность не оказаться среди невостребованных спе- 
циалистов.

Обеспечение рабочих мест цифровыми технологиями заметно отличается 
в различных сферах профессиональной деятельности, как и наполненность 
этих сфер работниками различных возрастных групп (рис. 2). Достаточно тес-
но рабочий процесс связан с цифровыми технологиями в сфере информацион-
ных технологий (программист, системный администратор, тестировщик, сот-
рудник интернет-площадки и т. п.) – 88,9 %, в финансово-банковской сфере – 
50,0 % и в сфере средств массовой информации (телевидение, радио, печатные 
издания) – 50,0 %. Однако в высокотехнологичных сферах занят небольшой 
процент населения. Например, в сфере информационных технологий – 6,1 % 
молодежи и 4,6 % работников в возрасте от 30 до 39 лет; в финансово-банков-
ской сфере и СМИ – еще меньше.

Степень вовлеченности работников в цифровую профессиональную среду 
в четырех основных сферах деятельности, в которых занято не менее 10 % от 
численности всех работников, представлена в таблице 1.

Таблица 1. Степень вовлеченности работников в цифровую профессиональную среду  
в основных сферах деятельности, %

Связь рабочего места 
 с цифровыми технологиями

Промышленность 
(18,4 %)

Торговля 
(16,0 %)

Строительство 
(12,6 %)

Наука  
и образование 

(12,0 %)

Практически весь процесс построен  
на цифровых технологиях 8,3 % 19,5 % 5,7 % 9,7 %
Цифровые технологии присутствуют 
в рабочем процессе, являясь  
вспомогательным инструментом 25,5 % 30,1 % 15,1 % 41,7 %

24,0 %

8,9 % 7,8 %

6,1 %

20,7%20,7 %

14,8 %

15,2 %

9,3 %

4,6 %

17,2 %
16,7 %

12,3 %

12,7 %

1,0 %

15,7 %

10,9 %

13,5 %

17,9 %

1,3 %

Промышленность Торговля Строительство Наука и образование Информационные 
технологии 

18–29 30–39 40–49 50+

Рис. 2. Распределение ответов работников на вопрос:  
«Укажите, пожалуйста, свою сферу деятельности», %
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Связь рабочего места 
 с цифровыми технологиями

Промышленность 
(18,4 %)

Торговля 
(16,0 %)

Строительство 
(12,6 %)

Наука  
и образование 

(12,0 %)

Цифровые технологии присутствуют 
в минимальном объеме, не играют  
существенную роль 14,0 % 15,0 % 10,4 % 24,3 %
В целом рабочий процесс связан  
с цифровыми технологиями 47,8 % 64,6 % 31,2 % 75,7 %
В целом рабочий процесс не связан  
с цифровыми технологиями 52,2 % 35,3 % 68,9 % 24,3 %

Сложная корреляция процессов внедрения и использования новых цифро-
вых технологий на местах проявляется в том, что экономические и социаль-
ные последствия невозможности полноценного внедрения инноваций из-за 
недостаточных цифровых навыков работников могут привести к тому, что по 
ряду отраслей наша продукция или услуги окажутся аутсайдерами на миро-
вом рынке. Это еще раз подтверждает важность своевременного обучения, пе-
реквалификации и включения работников всех возрастных групп в цифровые 
процессы, особенно это касается специалистов старшего возраста, чье жела-
ние продолжить свою трудовую деятельность может стать стимулом для ос-
воения цифровых навыков. Цифровые компетенции в структуре конкурент-
ных преимуществ работников во многих отраслях заняли устойчивое поло-
жение, а обладание цифровыми компетенциями на рынке труда уже считается 
востребованным капиталом специалистов, которые, наряду с профессиональ-
ными и околопрофессиональными компетенциями, составляют трудовой по-
тенциал страны, определяющий ее конкурентоспособность.

Эффективная адаптация возможна при условии готовности работников 
 к освоению новых навыков или прохождению полной переподготовки. Имеет 
место разрыв в цифровых навыках работников разных возрастных групп, поэ-
тому действия по его устранению являются стратегической задачей для успеш-
ной реализации одной из целей Национальной стратегии устойчивого соци-
ально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2035 года 
[1, с. 36], а именно, повышение конкурентоспособности рабочей силы посред-
ством разработки стимулов для подготовки и переподготовки кадров в течение 
всей трудовой жизни. В ряде зарубежных исследований также отмечалась 
важность переподготовки кадров: например, согласно данным опроса «Ра-
бочая сила будущего. Формирующие конкурирующие силы 2030», про-
веденного PwC (PricewaterhouseCoopers – международная сеть компаний, 
предлагающих услуги в области консалтинга и аудита) среди опрошенных 
10 000 работников по всему миру, 74 % готовы освоить новые навыки или 
пройти переподготовку, чтобы сохранить возможность трудоустройства в бу-
дущем [3].

Окончание табл. 1
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В Беларуси готовы и планируют осваивать новое цифровое профессио-
нальное оборудование, программы, сервисы для работы в ближайшие один-два 
года 25,3 % работающего населения; еще 45,0 % будут действовать по ситуации; 
переобучаться самостоятельно или прибегая к сторонней помощи, не плани-
руют ни при какой ситуации 28,4 %. 

С одной стороны, количество нежелающих получать цифровые навыки со-
ставляет практически треть опрошенных, а с другой – у подавляющего боль-
шинства из них работа никак не связана с цифровыми технологиями (среднее 
значение 86,3 %), при этом чаще всего такую позицию занимают специалисты 
в возрасте старше 50 лет, большинство которых заняты в сфере строитель-
ства, промышленности и бытового обслуживания, имеют среднее специаль-
ное образование и ниже. Среди тех, кто планирует обучаться при возникнове-
нии необходимости, 71,1 % довольно высоко оценивают свой адаптационный 
потенциал, каждый шестой сомневается в своем умении быстро адаптиро-
ваться, каждый восьмой оценивает свой адаптационный потенциал скорее от-
рицательно. Социальный портрет группы тех, кто планирует обновлять свои 
знания и навыки в связи с цифровизацией, имеет следующие общие черты: 
чаще всего это лица в возрасте ±35 лет; в более чем 90 % случаев уверены 
в своем адаптационном потенциале; практически половина из них имеют выс-
шее образование, треть – среднее специальное. Представители данной группы 
заняты преимущественно в сфере торговли, промышленности, науки и обра-
зования, а также информационных технологий (табл. 2).

Таблица 2. Социально-профессиональный портрет работников в зависимости от их 
готовности осваивать новые цифровые компетенции, %

Готовность осваивать новые 
цифровые компетенции

Средний 
возраст, 

лет
Образование Сфера деятельности Адаптационный 

потенциал

Планируют освоить.
Данная группа составляет 
25,3 % от числа всех  
работников

±35 

Высшее – 47,9 %, 
среднее  

специальное –  
33,5 %

Торговля,  
промышленность, наука 
и образование, инфор-
мационные технологии

Высокий –  
90 %

Будут действовать  
по ситуации.
Данная группа составляет 
45,0 % от числа всех  
работников

±30 

Высшее – 29,9 %, 
среднее  

специальное – 
41,0 %

Торговля, 
промышленность,  

наука и образование

Высокий –  
71,1 %

Не планируют освоить.
Данная группа составляет 
28,4 % от числа всех  
работников

±43 

Среднее  
специальное –  

37,4 %,
среднее – 25,5 %

Строительство,  
промышленность,  

бытовое обслуживание

Низкий –  
35,4 %

Согласно данным опроса, за последнее время 40,4 % респондентов указали 
на то, что им удалось освоить какие-либо цифровые программы / сервисы /  
оборудование для работы; примерно каждый третий применяет полученные 
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навыки на практике. Каждому десятому удалось освоить новые цифровые 
компетенции, однако у них нет возможности их практического применения. 
Еще 6,7 % отметили, что потребность в новых навыках имеет место, однако 
освоить их по каким-то причинам не удалось. Не освоили новые навыки по 
причине отсутствия необходимости 52,6 % опрошенных, и эта группа может 
стать наиболее уязвимой в социально-экономическом плане в случае внедре-
ния в трудовой процесс цифровых технологий. На рис. 3 представлен график, 
отражающий различия в разрезе возрастных групп. Таким образом, можно 
сказать, что небольшой процент работников в каждой группе не смог освоить 
новые цифровые навыки при наличии такой потребности. Вместе с тем у боль-
шинства не было необходимости изучать что-то новое. Основной причиной 
этого стали внешние барьеры: отсутствие внедрения инноваций в рабочий 
процесс (50,8 %) и тот факт, что работа в принципе не требует цифровых на-
выков (66,4 %). В целом 8 % респондентов отметили, что их работа не требует 
обновления / приобретения цифровых навыков, так как не происходит обнов-
ления технического оснащения на рабочем месте. Эти специалисты, а также 
те, кто не планирует переобучаться, в случае оснащения рабочих мест новым 
цифровым профессиональным обеспечением могут оказаться в социально и эко-
номически невыгодном положении.

Очевидно, что с течением времени часть работников, не обладающих не-
обходимыми цифровыми компетенциями, столкнется с потерей рабочих мест, 
и на этом этапе основным конкурентным преимуществом будет выступать ин-
тенсивность использования полученных цифровых навыков. В целом в уста-
новках респондентов относительно переобучения наблюдаются позитивные 
сдвиги в сторону осознания необходимости обновления компетенций на про-
тяжении всей трудовой деятельности, поскольку часть из них понимает, что 
освоение нового является тенденцией, следование которой уже не просто пре-
имущество, а необходимость. Обучение в течение всей жизни стало общеми-

38,5 %
29,5 % 28,6 %

23,5 %
15,9 % 12,7 %

9,4 % 6,5 %6,6 % 4,2 %

9,9 %

39,0 %

53,6 % 52,2 %

63,5 %

18–29 30–39 40–49 50 +
Да, удалось освоить и я применяю полученные навыки, знания в работе
Да, удалось освоить, но нет возможности их применить на практике
Нет, не удалось, хотя такая потребность есть
Нет, не освоил, в этом не было необходимости

Рис. 3. Распределение ответов работников на вопрос:  
«Освоили ли Вы за последнее время какие-либо цифровые программы / 

 сервисы / оборудование для работы?», %
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ровой тенденцией, которая позволяет профессиональным и карьерным траек-
ториям развиваться нелинейно.

Значимым элементом для прогнозирования возможных изменений являет-
ся мотивационная составляющая. Согласно данным исследования, первую по-
зицию в рейтинге мотивов получения новых цифровых навыков в рамках про-
фессиональной деятельности занимает «желание попробовать себя в чем-то 
новом» – данный вариант отметили 32,2 % опрошенных. Чаще других этот 
мотив отмечали респонденты в возрасте до 29 лет, реже всех – старше 50 лет, 
что вполне обосновано. На второе место ответившие поставили «желание 
быть конкурентоспособным на рынке труда» – 29,6 %. Стоит отметить, что 
этот мотив наиболее значим для работников старших возрастных групп. Тре-
тье место, согласно оценкам, занимает мобильность, четвертое – возможность 
повысить свой доход и пятое – намерение сменить основное место работы в пер-
спективе (табл. 3). Почти каждый третий опрошенный в возрасте до 29 лет 
осваивает новые цифровые навыки для того, чтобы в будущем сменить основ-
ное место работы. Опираясь на полученные данные, можно сказать, что позиции, 
обусловленные внешними факторами, имеют большее значение для работа-
ющего населения в возрасте старше 50 лет, для более молодых работников 
мотивирующими факторами чаще выступают личные желания и стремления. 
Это свидетельствует о том, что наибольшую эффективность и для работника, 
и для нанимателя принесет двустороннее сотрудничество по вопросам приоб-
ретения и внедрения в профессиональные практики цифровых навыков. В слу-
чае с работающим населением старшей возрастной категории принятие реше-
ния о необходимости переобучения должно в большей степени исходить от 
нанимателя.

Таблица 3. Топ 5 мотивов получения новых цифровых навыков в рамках 
профессиональной деятельности, %

Все работники Работники в возрасте
18–29 лет

Работники в возрасте
30–39 лет 

Работники в возрасте
40–49 лет 

Работники в возрасте 
старше 50 лет

32,2 % –  
желание  
попробовать 
себя в чем-то 
новом

42,0 % – желание  
попробовать себя 

в чем-то новом

30,7 % – желание  
попробовать себя 

в чем-то новом

33,1 % –  
желание  

попробовать себя 
в чем-то новом

27,4 % –  
стремление быть 

конкуренто- 
способным

29,6 % –  
стремление  
быть конкурен- 
тоспособным

27,4 % –  
стремление быть 

конкуренто-
способным

30,7 % –  
стремление быть 

конкуренто-
способным

33,1 % –  
стремление быть 
конкурентоспо-

собным

23,8 % – этого 
требует моя  
профессия

20,2 % – это  
делает меня  
мобильным

27,4 % –  
намерение  

сменить основное 
место работы  

в будущем

21,8 % – это  
позволит /  
позволило  
повысить  
мой доход

21,1 % –  
это позволит /  

позволило  
повысить  
мой доход

22,3 % – это  
делает меня  
мобильным
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Все работники Работники в возрасте
18–29 лет

Работники в возрасте
30–39 лет 

Работники в возрасте
40–49 лет 

Работники в возрасте 
старше 50 лет

19,1 % – это 
позволит /  
позволило  
повысить мой 
доход

21,7 % – это  
позволит /  
позволило  
повысить  
мой доход

19,0 % – это  
делает меня  
мобильным

18,3 % – это  
делает меня  
мобильным

21,5 % –  
желание  

попробовать себя 
в чем-то новом

16,0 % –  
намерение  
сменить  
основное место 
работы  
в будущем

21,7 % – это  
делает меня  
мобильным

17,3 % – намерение 
сменить основное 

место работы  
в будущем

18,3 % –  
освоение новых 

компетенций  
по инициативе 
нанимателя,  

плановое  
повышение  

квалификации

20,8 % –  
освоение новых  

компетенций  
по инициативе 

нанимателя,  
плановое  

повышение  
квалификации

Различия в мотивации к освоению новых цифровых компетенций обуслов-
лены недостаточной информированностью работников старшей возрастной 
группы об изменениях на рынке труда в целом, о появлении новых профес-
сий, об актуализации не просто переобучения, а необходимости получения 
дополнительных знаний и навыков в смежных областях. Об этом свидетель-
ствуют их ответы на вопрос: «Какие из перечисленных навыков и качеств, 
на Ваш взгляд, сейчас востребованы для успешной профессиональной реа-
лизации?» Позицию работников старшей возрастной группы можно обозна-
чить как «традиционную», поскольку в качестве приоритетных компетен-
ций они выбирают позиции, характерные для «доцифрового» рынка труда, 
являющиеся несомненно важными для карьерного и профессионального ро-
ста. В то же время наиболее востребованные на общемировом рынке труда 
компетенции в рейтинге этой группы находятся на самых низких позициях 
[4, с. 120] в отличие от более молодых работников, для которых значимыми 
являются новые цифровые компетенции. Это подтверждается социологиче-
скими данными, наглядно демонстрирующими различия в профессиональ-
ных достижениях работников с разным уровнем владения цифровыми ком-
петенциями (рис. 4).

Распространяющаяся цифровизация всех сфер профессиональной деятель-
ности, включая рабочие места, происходит неравномерно, что способствует 
появлению социальных и экономических рисков для работников. Приобрете-
ние цифровых навыков для большинства работающего населения будет вы-
ступать гарантом наращивания профессионального потенциала страны, со - 
стоящего из компетентных профессионалов, отвечающих цифровым вызовам 
и новым требованиям постоянно меняющегося рынка труда. В данном процессе 
важны как внешние факторы, такие как внедрение технического оснащения, 
так и внутренние катализаторы успешной адаптации к цифровизации, а имен-
но: учет уже имеющихся у работников компетенций, мотивации, готовности 

Окончание табл. 3
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к переобучению в разрезе возрастных групп вследствие выявленных различий 
в приоритетах и мотивации к переквалификации. Успешная социализация 
в цифровую профессиональную среду возможна лишь посредством двусто-
роннего непрерывного сотрудничества государственных органов и работа-
ющего населения с целью успешного, своевременного и эффективного вклю-
чения работников в цифровые практики. Для этого необходимо обеспечить 
информированность на местах всех работников о значимости цифровых ком-
петенций и об ожидаемой экономической эффективности в случае их освоения 
и внедрения в повседневные профессиональные практики, а также о социаль-
ных и экономических рисках в случае нежелания встроиться в новый цифро-
вой рынок труда. Выявлено, что для старшего поколения работников, вслед-
ствие их невысокой личной мотивации к приращению нового знания, обрете-
нию новых навыков, инициативу по проведению переобучения должны взять 
на себя государственные службы, работодатели и иные органы, ответственные 
за сохранение трудового потенциала страны. Это позволит минимизировать 
негативные последствия цифровизации рынка труда и даст возможность избе-
жать цифровой дискриминации в профессиональной сфере компетентным ра-
ботникам, которые в силу обстоятельств еще не смогли оценить масштабы 
изменений. Подобные согласованные разновекторные действия обеспечат 
дополнительные возможности для повышения уровня и качества жизни рабо-
тающего населения, позволят избежать безработицы и увеличения нагрузки 
на экономически активное население.
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«Что из перечисленного Вам удалось за последние 2 года?», %



 Адаптация работников различных возрастных групп к цифровизации рынка труда 299

2. Статистический ежегодник Республики Беларусь, 2022 : стат. сб. / Белстат Респ.  
Беларусь ; редкол.: И. В. Медведева [и др.]. – Минск : Нац. стат. ком. Респ. Беларусь, 2022. – 
374 c.

3. Workforce of the future. The competing forces shaping 2030 [Electronic resource]. – Mode  
of access: https://www.pwc.com/gx/en/services/people-organisation/publications/workforce-of-the-
future.html. – Date of access: 01.10.2022.

4. Денискина,  А. И. Адаптация работников старшего поколения к цифровизации рынка 
труда в Беларуси: социальные риски и возможности их преодоления / А. И. Денискина // Весн. 
Брэсц. ун-та. Сер. 1, Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія. – 2022. – № 2. – С. 115–123.

Поступила 05.04.2023 г.



УДК [316.334:338.222]:004

О. В. КОБЯК,
доктор социологических наук, профессор, 

Институт социологии НАН Беларуси, г. Минск, 
e-mail: aleh.kabiak@mail.ru

ТРАНСФОРМАЦИЯ МЕЖСУБЪЕКТНЫХ  
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ  
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ:  

МОДЕЛЬ СОЦИАЛЬНОГО МЕХАНИЗМА

В статье представлена «идеальная» (по В. А. Штоффу) модель социального механизма циф-
ровой трансформации экономических и трудовых отношений хозяйствующих субъектов. Вы-
явлены внутренний и внешний контуры связей, которые обеспечивают цикличность и сбалан-
сированность в работе компонентов социального механизма. Охарактеризована двусторонняя 
связь между цифровыми технологиями и хозяйственными отношениями, которая актуализи-
рует эффект «искры» и перманентно включает в работу все блоки механизма. Обосновано рас-
пространение влияния социального механизма в двух новых, характерных для эпохи цифро-
визации, пространственных оппозициях: «реальное – виртуальное» и «непосредственное – 
дистанционное». 

Ключевые слова: цифровизация, трансформация, цифровые технологии, хозяйственные 
отношения, хозяйствующие субъекты, модель, социальный механизм, экономические интересы, 
экономические цели, дополнительное образование.

A. V. KABIAK,
Doctor of Sociological Sciences, Professor, 

Institute of Sociology of NAS of Belarus, Minsk, 
e-mail: aleh.kabiak@mail.ru

TRANSFORMATION OF INTERSUBJECT ECONOMIC RELATIONS 
UNDER CONDITIONS OF DIGITALIZATION:  

THE MODEL OF SOCIAL MECHANISM

The article presents the “ideal” (according to V. A. Shtoff) model of the social mechanism of dig-
ital transformation of economic and labor relations of economic actors. The internal and external 
contours of connections that provide cyclicity and balance in the work of the components of the social 
mechanism have been identified. The two-way connection between digital technologies and economic 
relations, which actualizes the effect of the “spark” and permanently includes all blocks of the mecha-
nism into operation, is characterized. The article provides a rationale for the spread of the influence  
of the social mechanism in two new spaces, characteristic of the era of digitalization, remote and vir-
tual spaces.

Keywords: digitalization, transformation, digital technology, economic relations, economic actors, 
model, social mechanism, economic interests, economic goals, additional education.



 Трансформация межсубъектных хозяйственных отношений в условиях цифровизации 301

Цифровизация оказывает все большее влияние на наши повседневные со-
циальные практики, и, соответственно, активно продолжается научный дис-
курс о ловушках технологического детерминизма и о возможных способах их 
избегания в условиях всеобщей цифровизации [1, 2]. Если использовать тер-
мин «ловушка технологического детерминизма», то люди уже находятся в ней, 
по крайней мере со времен первых промышленных революций, т. е. уже около 
300 лет. Но стоит ли этого опасаться? Думаю, нет. Разумеется, новые техноло-
гии вынуждают людей менять принципы социальной организации и свой об-
раз жизни. Но они ведь, по сути, для этого и создаются! Если обратиться к ре-
зультатам республиканских исследований Института социологии НАН Бела-
руси, то по состоянию на сентябрь 2021 г. при ответе на вопрос: «В связи 
с распространением цифровых технологий изменилось ли что-либо в Вашей 
жизни?», 23,5 % опрошенных отметили, что «стало больше виртуального об-
щения, чем реального»; 33,8 % указали, что «стали больше общаться с близки-
ми, друзьями, живущими далеко от них». В общем, 25,2 % респондентов заме-
тили, что «благодаря использованию умных приложений и техники качество 
повседневной жизни повысилось».

Но самое главное тут даже не в том, что распространение передовых тех-
нологий способствует улучшению качества жизни людей, а само представле-
ние о нормальных социальных практиках в общественном сознании качест-
венно меняется. Вот пример интересного кейса, красочно описанный учени-
ком автора статьи Г. В. Рощиненко (кандидат социологических наук, 2007 г.), 
который уже более 10 лет живет и работает в Канаде, являясь в настоящее 
время сотрудником крупнейшего канадского банка и одновременно самой 
большой канадской компании (Royal Bank of Canada). По его словам, многие 
офисные работники, успешно освоившие в период пандемии COVID-19 фор-
мы и методы дистанционной работы с партнерами и клиентами и уже привык-
шие к такой форме работы, не понимают, зачем их снова пытаются «загнать» 
в офис. Ведь и так система работает, все можно сделать из дома и еще с боль-
шей эффективностью за счет существенного снижения транзакционных из-
держек в производственных процессах. По некоторым операциям и действиям 
с клиентами и партнерами транспортные и временные издержки сократились 
в разы! Что особенно интересно, даже высшие менеджеры, которые «для по-
рядка» делают строгий вид и пытаются призывать работников к «трудовой 
дисциплине», на самом деле в глубине души сами этого не очень хотят…  
Почему? За время пандемии они, обладая достаточными средствами, приоб-
рели себе комфортную недвижимость по берегам озер и в других живопис-
ных местах, и не очень-то хотят ежедневно (причем дважды в день) «вливать-
ся» в поток многочисленных служащих, перемещающихся утром на работу, 
а вечером домой. То есть уже произошла серьезная трансформация межсубъ-
ектных хозяйственных (экономических и трудовых) отношений. А это, в свою 
очередь, открывает широкое поле для деятельности экономических социологов 
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в области моделирования социальных механизмов, чтобы предвидеть, как си - 
стема хозяйственных отношений будет развиваться в условиях цифровизации.

В качестве ключевого фактора трансформации межсубъектных хозяй - 
ст венных (экономических и трудовых) отношений мы рассматриваем в настоящей 
работе цифровые технологии, которые трактуем в самом широком смысле. 
Под цифровыми технологиями мы понимаем любые приборы, средства, при-
способления, которые связаны с электронными вычислениями и преобразова-
ниями данных: гаджеты, электронные устройства, технологии, программы. 
По сравнению с аналоговыми технологиями цифровые технологии лучше под-
ходят для хранения, обработки и передачи больших и очень больших масси-
вов данных, обеспечивают высокую скорость вычислений, при этом вся ин-
формация передается максимально точно, без искажений.

Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) На-
ционального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
составил рейтинг самых перспективных цифровых технологий за 2020 г. [3]. 
В процессе подготовки эксперты использовали систему интеллектуального 
анализа больших данных iFORA, которая содержит более 500 млн докумен-
тов: научные публикации, аналитику рынков, доклады международных орга-
низаций, правовые документы и др. В результате был получен список из пят-
надцати наиболее значимых технологий: 1) глубокое машинное обучение на 
принципах самообучения; 2) сверхточные нейросети, используемые при рас-
познавании изображений; 3) компьютерное зрение; 4) машинное обучение с под-
креплением (т. е. в процессе взаимодействия с определенной средой); 5) обра-
ботка естественного языка; 6) беспилотные автомобили; 7) рекуррентные 
нейросети, используемые для обработки последовательностей, в том числе 
естественного языка; 8) трансферное обучение; 9) генеративные состязатель-
ные сети; 10) системы поддержки принятия решений; 11) смарт-контракты; 
12) распознавание речи; 13) квантовый компьютер; 14) федеративное обучение; 
15) автономная робототехника. Таким образом, самые перспективные цифро-
вые технологии имеют отношение главным образом к искусственному интел-
лекту, нейросетям и машинному обучению. 

Теоретико-методологическими основаниями конструирования модели со-
циального механизма цифровой трансформации экономических и трудовых 
отношений хозяйствующих субъектов являются концепции социетальной транс-
формации и социальных механизмов развития экономики на макроуровне 
Т. И. Заславской и Р. В. Рывкиной [4], социальных механизмов, регулирующих 
протекание экономических процессов на мезо- и микроуровнях, Г. Н. Соколо-
вой [5], социологического моделирования экономического поведения социаль-
ных субъектов О. В. Кобяка [6]. Также в работе были использованы теории 
социального действия М. Вебера [7], механизмов массового поведения А. В. Ру-
банова [8], стимуляционно-мотивационного механизма С. А. Шавеля [9], си - 
с темного мышления Дж. Гараедаги [10]. 
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Моделирование мы трактуем в широком плане – как процесс проектирова-
ния, создания и последующего использования модели. В научном определе-
нии понятия «модель» мы в полной мере солидарны с известным советским 
ученым В. А. Штоффом, который писал, что «под моделью понимается такая 
мысленно представляемая или материально реализованная система, которая, 
отображая или воспроизводя объект исследования, способна замещать его так, 
что ее изучение дает нам новую информацию об этом объекте» (курсив наш. – 
О. К.) [11, с. 19]. Мы особо подчеркиваем эту важнейшую качественную харак-
теристику модели, которая принципиально отличает ее от схемы, плана или 
чертежа как таковых. Схема может быть вариантом представления или фор-
мой отражения модели. А глубинная сущность модели выражается в том, что 
она доступна исследователю в качестве способа получения новых (производ-
ных, выводных) знаний об объекте моделирования.

Характеристику модели социального механизма цифровой трансформа-
ции экономических и трудовых отношений хозяйствующих субъектов мы на-
чинаем с расположенного в верхней части рисунка блока «Цифровые техноло-
гии». В центре модели «функционирует» двусторонний канал связи, символи-
зирующий прямое и обратное влияние цифровых технологий на экономические 
и трудовые отношения, и обратное влияние отношений на технологии. Если 
бы мы остановились на фиксации только этой двусторонней связи, то тем самым 
определили бы цифровые технологии как фактор, испытывающий встречное 
влияние, но в таком случае «за кадром» остались бы все остальные связи и от-
ношения, которые, собственно, и дают нам основание говорить именно о мо-
дели социального механизма цифровой трансформации. Поэтому мы пойдем 
дальше и глубже в наших построениях.

Начнем с правой части структуры (см. рисунок). Блок «Экономические 
цели, стимулы, возможности» – это, образно говоря, «стимуляционное поле», 
в которое погружены хозяйствующие субъекты. Цифровые технологии с на-
чала XXI в. качественно преобразовали это поле, добавив в него ранее неви-
данные и недостижимые для субъектов возможности. Сейчас много говорят 
и пишут о цифровом неравенстве, снова – о проблеме взаимопонимания раз-
ных поколений… В общем, ничего новаторского, за исключением новых тех-
нологий. Но доступ к ним с каждым годом облегчается. Ни возраст, ни деньги 
не являются объективной причиной отказа от использования цифровых тех-
нологий. Все это лишь отговорки. Неоднократно проведенные отделом эконо-
мической социологии Института социологии НАН Беларуси социологические 
исследования убедительно показывают, что активный человек активен во 
всем, будь то освоение современных гаджетов и девайсов, устройств или про-
грамм. И возраст тут совершенно не помеха, если только речь не идет о свя-
занных с ним физических ограничениях, но даже и в этом случае цифровые 
технологии по своему функционалу способны, скорее, помочь человеку, нежели 
ограничить его.
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Импульсы блока «Экономические цели, стимулы, возможности», которые 
привлекают внимание хозяйствующего субъекта, переходят (по пунктирной 
стрелке) в блок «Экономические интересы хозяйствующих субъектов» и пре-
образуются в этом блоке в мотивы как внутренние побуждения к действиям, 
направленным на достижение интересных для субъекта целей. Будучи моти-
вированным, субъект реализует в пространстве блока «Экономические и тру-
довые отношения» свои активности и достигает намеченных целей. Или не 
достигает их. Так или иначе замыкается внутренний контур модели. В первом 
случае, когда получен положительный результат, в блок «Экономические ин-
тересы хозяйствующих субъектов» направляется подкрепляющий импульс, 
свидетельствующий об успешности предпринятых усилий, при этом «рабочая 
схема» действий закрепляется. При неудаче (во втором случае) блок «Эконо-
мические интересы хозяйствующих субъектов» или корректирует собствен-
ное содержание (смена приоритетов, переоценка ценностей и т. д.), или акти-
визирует связи с блоком «Профессиональное и дополнительное образование». 
В том случае, когда интересы субъекта очень устойчивы, и он не хочет их кор-
ректировать, конструктивный выход из проблемной ситуации связан с нара-
щиванием, совершенствованием, переориентацией, адаптацией ЗУН-комплек-
са субъекта (знания – умения – навыки). 

Блок «Цифровые технологии» по принципу двусторонней связи соотно-
сится с блоком «Профессиональное и дополнительное образование». С одной 
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стороны, цифровые технологии предопределяют содержательные изменения 
в сфере образования, а с другой – образование порождает запросы, которые, 
в свою очередь, обусловливают возникновение новых цифровых технологий. 
С развитием последних качественно меняется глубина связи между техноло-
гиями и образованием. Цифровые технологии на протяжении примерно трех 
десятков лет из «модного атрибута» образовательного процесса перешли в ста-
тус «неотъемлемого предиката» этого процесса. Наряду с этим феномены об-
разовательного процесса в нынешних условиях (идеи, методы, кейсы) высту-
пают триггерами инноваций в области цифровых технологий. 

В контексте раскрытия потенциала именно социального механизма цифро-
визации подчеркнем возрастающую роль дополнительного образования в транс-
формации отношений между субъектами экономических и трудовых отноше-
ний [12]. Опираясь в теоретико-методологическом плане на постулаты дея-
тельностного подхода в обучении и воспитании, который позволяет выстроить 
креативную систему отношений, где заинтересованные люди посредством 
собственной деятельности усваивают культуру и совершенствуют личност-
ные качества, становясь полноценными субъектами и полноправными участ-
никами образовательного процесса, мы выделяем следующие основные функ-
ции дополнительного образования: 1) трансляционная, которая выполняется 
через информирование представителей целевых групп о возможностях и ус-
ловиях включения в сферу дополнительного образования; 2) интересоформи-
рующая, которая реализуется путем популяризации в социальной среде удач-
ных примеров и достижений включенных субъектов, ярко проявляющих себя 
в системе дополнительного образования; 3) обеспечивающая, благодаря кото-
рой происходит мотивированное включение, адаптация и полноценная работа 
заинтересованных людей с выходом на конкретные результаты. Принципиаль-
ная ценность дополнительного образования как институциональной системы 
состоит, во-первых, в широких возможностях каждого обучаемого попробо-
вать многое, чтобы в конце концов найти «свое», либо, во-вторых, намеренно 
попробовать различные варианты. В любом случае дополнительное образова-
ние играет мощную стабилизирующую и обогащающую роль в отношении 
«Я-концепции» всех обучаемых, что выступает важнейшим фактором успеш-
ной жизнедеятельности личности.

Проведенный теоретико-методологический анализ трансформации меж-
субъектных хозяйственных отношений в условиях цифровизации позволил 
сделать следующие выводы. Построенная модель дает возможность четко за-
фиксировать два замкнутых контура связей – внутренний и внешний, которые 
обеспечивают цикличность и сбалансированность в работе компонентов со-
циального механизма цифровой трансформации межсубъектных хозяйственных 
отношений. Внутренний контур обеспечивает глубинный, деятельностный 
аспект отношений. По сути – это стимуляционно-мотивационный механизм, 
работающий обновленным образом в условиях цифровизации, можно сказать, 
«механизм внутри механизма». Внешний контур отвечает главным образом за 
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субъектно-объектные отношения с внешней средой (образовательной и техно-
логической сферами), разрешает вопросы адаптационного и целеполагающего 
плана, обеспечивает, при необходимости, привлечение, накопление, перерас-
пределение ресурсов – в первую очередь нематериальных, связанных с новы-
ми знаниями, умениями, навыками. 

Построенная модель социального механизма позволяет утверждать, что 
влияние цифровых технологий на компоненты механизма, условно в два раза 
более сильное, чем встречное (обратное) воздействие. Векторов прямого воз-
действия в модели четыре, а обратных (непосредственных) – два. Цифровые 
технологии влияют на поле стимулов непосредственно, а испытывают обрат-
ное влияние по широкому внешнему контуру. Аналогичная ситуация наблю-
дается с экономическими интересами хозяйствующих субъектов, только це-
почка в модели короче. Двусторонняя связь между цифровыми технологиями 
и экономическими и трудовыми отношениями носит «запускающий» характер, 
актуализирует эффект «искры», которая перманентно включает в работу все 
блоки механизма. Это первый и основной канал взаимодействия компонентов 
социального механизма. Второй мощный двусторонний канал связывает циф-
ровые технологии с образованием. Во-первых, технологии возбуждают насущ-
ную потребность в образованных субъектах, во-вторых, последние иници-
ируют обновление сферы цифровых технологий.

Построенная модель позволяет предметно говорить о распространении влия-
ния социального механизма цифровой трансформации межсубъектных хозяй-
ственных отношений в двух новых, характерных для эпохи цифровизации, 
измерениях, а именно: «реальное – виртуальное» и «непосредственное – дис-
танционное». Что характерно, все без исключения компоненты социального 
механизма развертываются в обоих пространствах. Экономические цели и, со-
ответственно, экономические интересы в виртуальном пространстве и в тер-
риториально отдаленной реальности становятся нисколько не менее значимы-
ми и весомыми, чем физически близкие и реально ощутимые. Объем понятия 
«хозяйственные отношения» возрастает геометрически. Сфера образования 
и сфера цифровых технологий методом встречных непрерывных «интеллек-
туальных инъекций» взаимно усиливают свой потенциал. Следующий этап 
эволюции социального механизма цифровой трансформации связан с включе-
нием субъектов искусственного интеллекта в систему экономических и трудо-
вых отношений в качестве полноценных и полноправных хозяйствующих 
субъектов.
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ституирующих функций социализирующего воздействия СМИ как процесса и определения 
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CONCEPTUALIZATION OF THE CONCEPT  
“SOCIALIZING IMPACT OF MASS MEDIA”

The article substantiates the need for a scientific and theoretical conceptualization of the concept 
of the socializing impact of the media. In the course of solving three research tasks (distinguishing 
the concepts of “media impact”, “media influence”, “information impact”; establishing whether or not 
there is a correlation between the socializing influence of the media and media socialization, mediati-
zation; highlighting the constitutive functions of the socializing impact of the media as a process and 
determining the significance of their at different stages of human socialization) the author’s interpre-
tation of the concept of “socializing impact of the media” is proposed.
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Одним из важнейших направлений социологии средств массовой инфор-
мации (СМИ) в настоящее время выступают вопросы воздействия информа-
ционного контента СМИ на социализацию личности. В научной среде зна-
чимость изучения социализирующего воздействия СМИ не подвергалась сом-
нению. Исследователями уточнялась мера их воздействия на становление 
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личности; роль средств массовой информации сводилась к передачe аудито-
рии социальных норм и ценностей из социального и медиатизированного 
опыта [1, c. 16–17]. Однако, несмотря на обширное количество исследований 
воздействия СМИ на социализацию личности, проведенных представителями 
социогуманитарного знания, на наш взгляд, недостаточно содержательно рас-
крыто определение термина «социализирующее воздействие СМИ». 

Необходимость научно-теоретической концептуализации понятия социа-
лизирующего воздействия СМИ продиктована рядом причин.

– В процессе социализации личность постоянно взаимодействует с внеш-
ним окружением. Осуществление интеракции невозможно без информации, 
получаемой как от первичных, так и вторичных агентов социализации (не-
посредственно средств массовой информации). Информация, транслируемая 
СМИ, – это своеобразный «канал» связи с окружающим миром, который игра-
ет важную роль в социализации посредством воздействия на формирование 
доминантного типа человека как носителя социокультурного кода. Однако не-
обходимо отметить, что указанная формулировка требует уточнения своего 
содержания с учетом множества иных аспектов.

– Появление информационно-коммуникационных технологий во второй 
половине XX в., происходящая медиаконвергенция, компьютеризация, ин-
форматизация, цифровизация на глобальном уровне привели к существен-
ному возрастанию влияния средств массовой информации на общественную, 
эконо мическую и политическую сферу общества, расширению горизонтов 
социализирующего воздействия СМИ на человека, изменениям традицион-
ных механизмов социализации, трансформации семейных традиций, ценност-
ных ориентаций населения, ускорению процесса социализации молодых лю-
дей и т. д.

– Научно-теоретическое и прикладное исследование указанного понятия 
в практическом плане может стать «нематериальным активом» государства, 
применяемым для поддержания национальной безопасности, стабильности по-
рядка, предотвращения (в терминологии Г. Маркузе) вырождения культурных 
ценностей общества, человека и др. 

Концептуализация понятия «социализирующее воздействие СМИ» вклю-
чает решение трех исследовательских задач. 

Первая задача заключается в научно-теоретическом разграничении поня-
тий «воздействие СМИ», «влияние СМИ», «информационное воздействие».

Существует значительное количество научных работ, посвященных ана-
лизу различных аспектов содержания категорий «воздействие» и «влияние». 
Как отмечает М. Ю. Кондратьев, воздействие представляет собой целенаправ-
ленный и осознанный процесс оказания влияния одним участником взаимо-
действия на другого [2, c. 47]. Между тем влияние уже есть результат процесса 
воздействия, находящий выражение в изменении установок, системы ценнос-
тей, взглядов и так далее, а также поведения при коммуникации и совместной 
деятельности человека с кем-то [2, c. 51]. 
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Влияние бывает направленным (субъект влияния имеет конкретную цель 
воздействия на другого человека, не осознающего, что на него воздействуют), 
ненаправленным (субъект или не преследует цели изменения социальной си-
туации, в которой находится объект воздействия, его поведения, или не имеет 
даже представления о том, что он осуществляет воздействие лишь фактом 
присутствия и взаимодействия). Также выделяют прямое влияние – воздей - 
ст вие, ориентированное на конкретного человека, группу лиц; косвенное вли-
яние – воздействие, организованное так, что его объектом выступает социаль-
ная, межличностная ситуация развития, через изменение которой меняются 
личностные характеристики лица / группы лиц [2, c. 51–52]. 

К особому виду воздействия, обладающему как направленным, так и нена-
правленным характером, мы относим «воздействие СМИ». Такое воздействие 
осуществляется неконкретной персоной и обладает значительной широтой рас-
пространения своего влияния на аудиторию. Обозначим доминирующие под-
ходы к изучению воздействия средств массовой информации на аудиторию:

1) посредниками в воздействии СМИ на аудиторию выступают референт-
ные группы и биографически детерминированная ситуация индивида;

2) СМИ обусловливают значимость событий в повседневной жизни, о чем 
думает отдельно взятый человек, т. е. они определяют то направление интер-
претаций событий, к которым прибегнет человек, но не сами интерпретации 
[3, c. 32].

Исходя из анализа вышеуказанных подходов, мы выделяем в теоретиче-
ском контексте следующую ключевую идею: воздействие средств массовой 
информации на любом этапе жизни человека имеет опосредованный характер 
и взаимосвязано с повседневным миром. 

Воздействие СМИ в научной литературе зачастую употребляется как си-
ноним термина «медиаэффекты», «эффект СМИ». Например, в традиционных 
теориях изменения «эффект СМИ» соотносится с изменением поведения 
и убеждений людей под воздействием средств массовой информации. С пози-
ций теорий пропаганды воздействие СМИ следует рассматривать в контексте 
того, что они поддерживают сложившийся нормативный порядок, препят-
ствуют появлению неугодных социуму точек зрения и т. д. [4, p. 57–58]. 

Е. В. Викторова предлагает анализировать медиаэффекты сквозь призму 
трех подходов к категории «эффект СМИ»:

1) средство, способ влияния на личность, результат и последствия этого 
воздействия;

2) средство создания впечатлений;
3) производимое СМИ впечатление на человека [5, c. 101–102]. 
В зарубежной научной традиции понимание смысла воздействия средств 

массовой информации на аудиторию раскрывается через анализ его видов. 
Так Дж. Брайант и С. Томпсон выделяют несколько видов воздействия СМИ 
на аудиторию: когнитивное, действующее на мышление и обучение человека; 
эмоциональное (аффективное), предполагающее вызов тех или иных эмоций, 
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чувств и др.; поведенческое. Позитивный результат данного воздействия вы-
ражен в том, что аудитория может перенимать и воспроизводить позитивные 
социальные модели поведения, а негативный – в демонстрации асоциальных 
моделей поведения [6, c. 62, 88]. По временной продолжительности воздей - 
ст вие СМИ может быть кратковременным, замедленным и долговременным  
[6, c. 75]. 

В национальном информационном поле средства массовой информации 
выступают в качестве акцентированной формы воздействия на конечные по-
веденческие реакции человека, его сознание, сформированные мнения, убежде-
ния, оценки, реакции на социальные факты, события повседневности. Воздей-
ствие СМИ – это сочетание трансляции событийно-новостного контента и ре-
зультат индивидуального восприятия, структурированного в личностном 
сознании в ходе активного потребления массовой информации [7, c. 3, 62]. 

В широком значении влияние СМИ сконцентрировано на поведении и пе-
реживании людей, попавших в зону их действия [8, p. 23]. Фокус исследова-
ния при такой интерпретации должен быть сосредоточен на значимых других, 
на том, насколько сообщения, доносимые СМИ, способны влиять на человека, 
не проходя отсев степенью соответствия групповым нормам и правилам. В уз-
ком значении влияние СМИ – это сила, которой обладает информационное 
сообщение, сплачивающая аудиторию или укрепляющая веру людей в отдель-
ных убеждениях [9, c. 72]. 

С нашей точки зрения, социализирующее воздействие средств массовой 
информации включает в себя информационное воздействие (эффект). Соглас-
но интерпретации В. В. Правдивца, Д. Г. Ротмана, В. В. Русакевича, это «про-
изводство и распространение информации, оказывающей определенное влия-
ние на функционирование и развитие информационной среды общества, цен-
ности и поведение населения» [10, c. 14]. Для нашего концепта наиболее 
пригодно истолкование, предложенное А. В. Посталовским: информационное 
воздействие – это форма оказания влияния на сознание личности через сред-
ства массовой информации, предполагающая изменение сложившегося цен-
ностного каркаса, оценок, мнений и убеждений личности для дальнейшей 
трансформации поведенческой реакции на происходящие события [11, с. 46]. 

На основании вышеизложенного можно сделать выводы, во-первых, о на-
личии широкого поля для исследований, необходимости учета ряда состав-
ляющих, важных для раскрытия специфики социализирующего воздей - 
ствия средств массовой информации как процесса влияния СМИ на человека; 
во-вторых – о признании социализирующего воздействия СМИ, включающе-
го в себя информационное воздействие (эффект), особой разновидностью воз-
действия средств массовой информации. 

Вторая  задача концептуализации понятия «социализирующее воздей - 
ст вие СМИ» заключается в установлении наличия или отсутствия взаимосвязи 
между социализирующим воздействием СМИ и медиасоциализацией, медиа-
тизацией. Концептуализация термина «социализирующее воздействие СМИ» 
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неотделима от изучения предметной области исследований медиасоциализа-
ции, поскольку в них отдельное место отведено оценке влияния использова-
ния и воздействия медиа на социализацию. 

В. Миленкова, Д. Райчева, М. Маринов убеждены в том, что социализация 
личности с помощью СМИ (медиасоциализация) – это процесс, посредством 
которого формируются установки, нормы, ценности, интересы, цели челове-
ка, а также гражданская позиция и социальная активность социальных групп 
и общностей [8, p. 22]. Названный процесс вбирает в себя все средства массо-
вой информации, обладающие разной степень влияния на индивидов и соци-
альные группы. Важно отметить, что между медиасоциализацией и культу-
рой прослеживается связь, индикатор обнаружения которой – степень обуслов-
ленности индивидуальных и групповых ценностей, восприятия и взгля дов 
структурированностью, организацией и направленностью влияния медиа  
[8, p. 22].

О. Е. Видная, Е. А. Меркушина понимают под медиасоциализацией «при-
обретение социального опыта на основе медийных практик» [12, c. 99]. К ее 
особенностям российские исследователи причисляют стихийность, хаотич-
ность процессов в рамках медиасоциализации, трансформацию существую-
щей информационной среды, ведущих к изменениям процессов адаптации в со-
циальной жизни и использованию новых коммуникативных практик, правил, 
выработанных в медиапространстве [12, с. 100].

Д. В. Дунас считает медиасоциализацию сложным процессом, который 
нельзя разграничить на первичный и вторичный типы, выделить в нем пере-
чень и иерархию возможных социальных влияний и взаимодействий. Однако 
возможно классифицировать типы медиасоциализации по критерию исполь-
зования медиа на том или ином этапе жизни человека. Первый тип – медиа как 
инструмент вторичной социализации, поддерживающий господствующую 
идеологию и обучающий индивидов компетенциям, поведению и ценностям, 
жизненно необходимым для их функционирования в актуальных социальных 
контекстах. Второй тип – медиа как агент самосоциализации, благодаря кото-
рому личность самоактуализируется и реализует свою волю через выбор, про-
изводство контента, коммуникационные практики. Третий тип – медиа как 
агент первичной социализации [1, c. 22–23].

В рамках анализа процесса медиасоциализации стоит признать, что соци-
ализирующее воздействие СМИ уместно рассматривать в соотнесении с медиа 
значимыми другими (выходя за рамки классического понимания Д. Халлера) – 
личностями, на которых реципиент ориентируется как на эталон, влия ющими 
на него опосредованно через массовую коммуникацию. Медиа значимые дру-
гие оказывают социализирующий эффект на социализанта без наличия фор-
мализованных основ, регламентирующих социализирующее воздействие на 
аудиторию – ключевое отличие от значимых других. Медиа значимые другие 
способны воздействовать на социализанта даже в большей мере, чем значи-
мые другие. Это достигается благодаря их привлекательности для человека 
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(иррациональный фактор) и наличием у них каких-то атрибутов, возводящих 
в ранг примера для других (рациональный фактор) [13, c. 43–44]. 

Медиасоциализация трактуется и как непрерывный процесс медиатиза-
ции, выраженный во взаимообусловленности изменений в средствах массовой 
информации и коммуникации и изменениями, происходящими в культуре и со-
циальной среде [14, с. 167]. 

Медиасоциализация и медиатизиция / посредничество не являются тожде-
ственными терминами. Первым понятие «медиатизация» предложил исполь-
зовать Дж. Томпсон, понимая под ним процесс наделения базовых элементов 
культурной и социальной реальности медиаформой / медиалогикой [15, c. 225]. 
На сегодняшний день среди зарубежных коллег существует точка зрения,  
что медиатизация – это метапроцесс, в ходе которого повседневные практики 
и социальные отношения формируются с применением посреднических тех-
нологий и медиаорганизаций (первоочередно уклон сделан в техническую 
сторону, а не социальную, относимую к предметной плоскости социологов) 
[16, p. 19]. 

В ходе сравнения выявлено, что в российском социологическом дискурсе 
акцент делается на содержательной характеристике медиатизации (техниче-
ская отходит на задний план): на коммуникации, интеракции с другими субъ-
ектами социальных отношений, осуществляемых через медиа. Кроме того, 
для российских ученых, занимающихся изучением медиатизации, характе-
рен уклон в большей мере в концептуализацию понятия и небольшое число 
эмпирических исследований, посвященных различным аспектам медиатиза-
ции [15, c. 224–225]. 

Среди теоретико-методологических подходов к медиатизации автор на-
стоящей статьи придерживается подхода, разработанного В. Л. Примаковым, 
который считает, что медиатизация – это «процесс и результат формирующе-
го влияния массмедиа на общественные отношения, социальные практики 
и институты посредством медиатехнологий, в ходе которого конструируется 
(и воспроизводится) особая медиасоциальная реальность» [17, c. 224]. Ученый 
обращает внимание на то, что социологический ракурс его рассмотрения тер-
мина преобладает над остальными. 

По мнению В. Л. Примакова, медиатизация приводит к следующим по-
следствиям.

1. Изменению функций, которые выполняют социальные институты. На-
пример, отмечается постепенное смещение от семьи в сторону массмедиа 
в реализации функций эмоционального удовлетворения, поддержки, повсед-
невной коммуникации.

2. Повышению уровня медиатизированности социальных институтов. Это 
выражается как в том, что социальные институты начинают ориентироваться 
на особенности массмедиа – структуру контента, формат, фокус внимания, 
логику изложения социокультурных явлений, так и в том, что в их регулятивном 
взаимодействии медиасоставляющая играет значимую роль [17, c. 227, 231].
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Сходных позиций с точки зрения подходов к пониманию медиатизации 
придерживаются и белорусские исследователи. Например, Н. И. Клушина по-
лагает, что медиатизация – это «распространение влияния медиа на важней-
шие области социальной жизни и обратный процесс вовлечения в информаци-
онную сферу различных сторон общественной деятельности, т. е. медиатиза-
ция – создание зон пересечения медиа и социальных феноменов» [18, c. 38]. 

Необходимость исследования социализирующего воздействия СМИ сквозь 
призму медиатизации обусловлена следующими обстоятельствами: в послед-
ние десятилетия наблюдается усиление процесса медиатизации, приводящего 
к тому, что в социальной жизни становится все меньше мест и времени, сво-
бодных от медиа, а повседневная жизнь детей и молодежи подвергается силь-
ному влиянию обозначенного процесса. Индикаторами последнего аспекта 
можно признать увеличение числа мультимедийных устройств в доме, кото-
рыми пользуется ребенок, многообразный набор функций в новых устрой-
ствах, их легкодоступность, повсеместность и т. п. [16, p. 20–24]. 

Таким образом, медиасоциализация и медиатизация – это более широкие 
категории, в контексте которых стоит рассматривать концепт социализирую-
щего воздействия СМИ по ряду причин: 

– при анализе медиатизации в фокусе социологического видения и с ак-
центом на социальной стороне процесса раскрывается влияние медиа на со-
циальную жизнь, повседневность, информационную среду, что находит выра-
жение в увеличении объемов информации, социальных изменениях, катализа-
торами запуска которых выступают медиа, средства массовой информации;

– обращение к медиасоциализации помогает очертить специфические мо-
менты социализирующего воздействия, которые оказывают медиа, средства 
массовой информации на человека: зависимость между компонентами социо-
культурного пласта, инкорпорируемых в процессе социализации, и направ-
ленностью влияния медиа; роли практик медиапотребления в приобретении 
социального опыта и т. д. В сумме это подчеркивает возрастающую роль воз-
действия СМИ на социализирующие процессы, протекающие в обществе. 

Третья  задача концептуализации предполагает выделение конституиру-
ющих функций социализирующего воздействия СМИ как процесса и опреде-
ление их значимости на разных стадиях социализации человека. 

О. А. Воскрекасенко и О. В. Дунаева предлагают рассматривать суть соци-
ализирующего влияния СМИ сквозь призму функций, выполняемых сред-
ствами массовой информации в процессе стихийной социализации молодежи:

1) нормативная – предполагает, что СМИ формируют ценностные ориен-
тации, регулируют поведение членов общества, поскольку транслируют им 
нормы и образцы поведения, за нарушение которых предусмотрено примене-
ние как формальных, так и не формальных санкций; по сути, нормативная 
функция СМИ – это инструмент поддержания / ослабления социального кон-
троля по отношению к личности;
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2) рекреативно-релаксационная – важность в социализации диктуется тем, 
что средства массовой информации очерчивают варианты свободного время-
препровождения молодежи (просмотр телевидения, чтение книги, прослуши-
вание радио и др.); они необходимы для отдыха, восстановления сил, эмоцио-
нальной разгрузки, так называемого «бегства от реальности», когда на время 
молодой человек забывает о насущных проблемах обыденности, погружаясь 
в вымышленный мир, сотворенный СМИ; 

3) компенсаторная – отражается в попытке возмещения чего-либо трудно-
достижимого / невозможного, приведения в состояние баланса потребностей 
и возможностей их удовлетворения (например, регулярный просмотр тревел- 
программы «Орел и решка» компенсирует отсутствие финансовой возможнос-
ти путешествия по странам мира); 

4) информационно-образовательная – заключается в неформальном про-
свещении личности, формировании информационной компетентности и др. 
[19, c. 125–127].

К функциям, раскрывающим социализирующее воздействие СМИ на мо-
лодых людей, О. М. Зайцева причисляет функцию наблюдения за внешней 
средой, т. е. средства массовой информации задают рамку и фон видения со-
бытий, явлений для молодого поколения. Они также выполняют функцию 
связывания воедино фрагментов внешней среды с целью формирования более 
адекватного представления об окружающем мире. Выполнение данной функции 
связано с тем, что молодые люди не всегда критически мыслят и могут в полной 
мере представлять окружающий мир, в чем им и помогают СМИ [20, с. 237].

Мы считаем, что сводить анализ социализирующего воздействия только 
к вышеназванным функциям неправомерно. Поэтому для содержательного объ-
яснения социализирующего воздействия предлагаем обращаться и к социаль-
ным функциям СМИ, описанными Р. Мертоном и П. Лазерсфельдом. Упомя-
нутые социологи писали о функции присвоения статуса общественным про-
блемам, личностям, организациям и движениям.

В идеальном варианте названная функция реализуется следующим обра-
зом: cначала объект попадает в поле внимания СМИ, что демонстрирует его 
отличие от анонимной массы, затем он благоприятно освещается с акцентом 
на значимости его поведения и мнения для других представителей населения, 
в завершение объект или предмет приобретает значение в глазах человека, его 
социальный статус признается. Р. Мертон и П. Лазерсфельд упоминали 
и о функции общественного внимания, которая институализирована в деятель-
ности СМИ, освещающих положительные, отрицательные девиации с какой- 
либо целью, служащие инструментом закрепления социальных норм, акцен-
тирующие внимание реципиентов информации на злободневных проблемах. 

Антиподом ранее упомянутых функций социологи называли наркотизи-
рующую дисфункцию СМИ. Ее объяснение расположено в информационном 
поле, доступном рядовому представителю. Попадая в это поле, активность 
личности имеет вероятность снижения из-за большого потока информации, 
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поскольку времени на организацию социального действия не остается, его хва-
тает лишь на пассивное усвоение знаний. Бесспорное достоинство СМИ – по-
вышение уровня информированности, а недостаток связан с непреднамерен-
ными результатами воздействия увеличивающегося количества информации 
на состояние личности [20, c. 236]. 

На практике выполнение всех конструктивных функций социализиру-
ющего воздействия СМИ зачастую происходит с отклонениями вследствие 
коммерциализации средств массовой информации, столкновения интересов 
политических субъектов и т. п. Это приводит к тому, что они начинают оказы-
вать деструктивное влияние, в первую очередь на детей, подростков и моло-
дых людей. Посредством ангажированности СМИ создают псевдореальность, 
подменяющую истинное положение дел, а в их деятельности начинают доми-
нировать функции развлечения, удовлетворения интересов аудитории, пропа-
ганда потребительства, гедонистического образа жизни, демонстрация опас-
ного / катастрофичного мира, что в конечном счете может выступать факто-
ром деградации человека (катализатором служит инкорпорация социально 
неодобряемых, но воспроизводимых на телеэкране, в фильмах, образцов пове-
дения) [20, c. 238]. 

На основании вышеизложенного мы полагаем, что конституирующими 
функциями социализирующего воздействия СМИ являются: нормативная 
в сочетании с функцией общественного мнения; информационно-образова-
тельная в единстве с функцией наблюдения за внешней средой; рекреативно- 
релаксационная; компенсаторная; наркотизирующая; присвоения статуса об-
щественным проблемам, личностям, организациям и движениям. 

Роль средств массовой информации в реализации функций, связанных 
с социализирующим воздействием, неравнозначна на разных стадиях станов-
ления личности как общественного существа. Она зависит от ряда социально- 
демографических, профессиональных, культурных и иных характеристик лич-
ности, биографической ситуации в целом.

Значимость СМИ в реализации той или иной функции может уступать 
первенство семье, группе сверстников, государству и другим агентам, инсти-
тутам социализации, что обусловлено конкретной социальной ситуацией, в ко-
торой происходит социализация человека. Например, на дотрудовой стадии 
социализации преобладает роль СМИ в реализации информационно-образо-
вательной функции, но в осуществлении нормативной функции ведущая роль 
отведена государству, семье и референтной группе. 

Таким образом, решение трех исследовательских задач позволяет нам вы-
вести собственное определение заявленного феномена. Социализирующее воз-
действие СМИ – это особая разновидность воздействия средств массовой ин-
формации, представляющая собой процесс направленного и ненаправленного 
их влияния на индивида и социальные группы, разворачивающийся в инсти-
туциональном и неинституциональном контекстах осуществления процессов 
социализации, медиасоциализации, медиатизации, при помощи медиа значимых 
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других и обладающий как конструктивным (повышение уровня информиро-
ванности, формирование представлений о социальной реальности, социально 
одобряемых норм и образцов поведения, установок, ценностей, снятие эмоцио-
нального напряжения и т. п.), так и деструктивным потенциалом (акцентиро-
вание внимания на проблемах, создание псевдорельности, демонстрация де-
виантных моделей поведения, насилия, асоциального и гедонистического об-
раза жизни и др.). 

Характеристиками социализирующего воздействия СМИ выступают: не-
формальность, вариативность степени влияния в зависимости от содержания 
информации, направляемой аудитории, социально-демографических, профес-
сиональных, культурных характеристик, уровня образованности, эрудиции, 
эмоционального состояния, привычек членов аудитории СМИ, их биографи-
ческой и социальной ситуации в целом.
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RADIO BROADCASTING AUDIENCE IN THE MIRROR  
OF MEDIA DIMENSIONS

The presented article is devoted to the theoretical and methodological consideration of the na-
tional broadcasting audience in the context of the practice of implementing the methodology for mea-
suring Day-After-Recall (DAR) broadcasting, used by the national meter (JSC MediaIzmeritel) in the 
Republic of Belarus. The paper reveals in detail the foundations of DAR methodological tools,  
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describes the heuristic potential, capabilities and limitations of the described measurement method. 
The article also reveals the content of the main metrics (media indicators) that are used in media plan-
ning, describes the mechanism for the formation of a sample population used in such studies. An ab-
stract analysis of the socio-demographic profile of the radio audience was carried out, rating indica-
tors (share) of radio stations were identified.
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В современных реалиях развития медиапространства фиксация рейтинго-
вых показателей востребованности конкретного сегмента национального ин-
формационного поля (традиционные средства массовой информации – радио, 
печатные СМИ, телевидение; сетевые ресурсы – сайты, мессенджеры, соци-
альные медиа) выступает эмпирическим индикатором отражения популярно-
сти ресурса среди потребителей информационного контента (аудитории). 
В медиасоциологии аспекты фиксации рейтинговых показателей в структур-
но-содержательном плане формируют такое направление исследовательской 
практики, как медиаизмерения. Медиаизмерения, в отличие от опросов обще-
ственного мнения, не направлены на изучение субъективной оценки (отноше-
ния) аудитории к информационному контенту. Основной задачей измерения 
востребованности конкретного ресурса выступает фиксация присутствия ау-
дитории в эфире (в пространстве, на экране) с выделением ее социально-демо-
графических характеристик. Эмпирическое измерение рейтинговых показа-
телей также предполагает непрерывность и постоянство исследовательских 
наблюдений за аудиторией. В данном случае приобретает актуальность при-
менение эффективных методик реализации рейтинговых замеров для получе-
ния валидных и репрезентативных данных, отражающих уровень влияния 
конкретного источника воспроизводства информационного контента.

В контексте заявленной в рамках представленной статьи проблематики 
исследовательский интерес направлен на анализ аудиторных показателей бе-
лорусского радиовещания как одного из сегментов национального информа-
ционного поля. В силу объективных реалий функционирования современно - 
го медиапространства радио не может в полной мере конкурировать с телеви-
дением и сетевыми ресурсами в контексте показателей охвата аудитории. 
Вмес те с тем радиовещание по-прежнему остается востребованным ресурсом 
воспроизводства информационного контента, поэтому представляется необ-
ходимым рассмотреть структуру его аудитории в зеркале медиаизмерений. 
Практика измерения рейтинговых показателей радиовещания в рамках рабо-
ты единого национального медиаизмерителя на основании мировых стандар-
тов исследования аудитории была реализована в 2021 г. ЗАО «МедиаИзме-
ритель». Начиная с июля 2021 г. исследовательская компания осуществляет 
коммерческую поставку аудиторных данных для индустрии радио и марке-
тинговых рекламных агентств посредством проведения ежедневных телефон-
ных опросов по методике Day-After-Recall (DAR). Реализация проекта ме- 
диа измерения рейтинговых показателей радиовещания требует аналитичес-
кой рефлексии и осмысления со стороны медиааналитиков в ходе работы  
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с аудиторными данными. Целью представленной статьи выступает построе-
ние профиля аудитории современного белорусского радио в зеркале медиаиз-
мерений. Объектом исследовательского интереса является городское населе-
ние крупных белорусских городов (столица и областные центры) в возрасте 
15–64 лет. В качестве предмета исследовательского поиска выступают осо-
бенности применения методики Day-After-Recall при изучении структуры ауди- 
тории радио.

Особенности и специфика проведения медиаизмерений радиовещания яв-
ляются, как правило, предметной сферой маркетинговых исследований. Вмес-
те с тем получение верифицированных результатов нуждается в соблюдении 
методологических требований, предъявляемых к реализации измерения ауди-
тории. Теоретические основания социологического изучения радиовещания 
как сегмента национального информационного поля нашли отражение в рабо-
тах О. В. Аверьянова [1], Е. А. Барановой [2], Д. В. Будкова [3], В. Ю. Карева [4], 
А. Л. Лебедевой [5], О. В. Терещенко [6], А. В. Шарикова [7] и др. Результаты 
эмпирических исследований радиовещания в разное время проводились Ин-
формационно-аналитическим центром (ИАЦ) при Администрации Президен-
та Республики Беларусь [8], Институтом социологии НАН Беларуси [9], Цен-
тром социологических и политических исследований БГУ [10], АМГ-Консалт, 
являющимся в 2018–2019 гг. единым заказчиком измерений аудитории телеви-
дения и радио в Республике Беларусь [11], ЧУП «ГЕВС-МЕДИА» [12]. Анализ 
актуальной научной литературы в рамках заявленной проблематики позволил 
выделить два направления исследовательского поиска: 

1) анализ сущностных характеристик и эвристического потенциала радио 
в условиях трансформации информационного поля и общих процессов цифро-
визации общества;

2) непосредственно социологическая рефлексия эмпирических результа-
тов исследований радио либо маркетинговая аналитика основных медиапока-
зателей радиостанций (Reach, AQH, Share и др.).

Тем не менее в настоящее время по теме медиаисследовательского опыта 
фиксируется недостаточное количество научных работ, посвященных, с одной 
стороны, практике реализации конкретных методик, применяемых при изме-
рении рейтинговых показателей радиовещания; а с другой – непосредственно 
структуре и социально-демографическому профилю аудитории радио. В связи 
с этим актуализируется необходимость комплексного рассмотрения инстру-
ментария, посредством которого осуществляются медиаизмерения радиове-
щания. Методика DAR – это методологический инструмент радиоизмерения, 
в рамках которого измеряется содержание радиопрослушивания на основа- 
нии воспоминания респондентом вчерашнего дня прослушивания с обязатель- 
ной фиксацией 15-минутных интервалов. Указанная методика реализуется 
ЗАО «МедиаИзмеритель», которое определено в 2020 г. Министерством инфор-
мации Республики Беларусь в качестве единого национального измерителя рей-
тингов телевидения и радио. 
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Содержание методологического инструментария (анкета) телефонного опро- 
са сформировано на основании методики Day-After-Recall, в рамках которой 
респонденту предлагается детально вспомнить вчерашний день прослуши-
вания. Оператор (интервьюер) фиксирует 15-минутные временные интервалы 
AQH (Average Quarter Hour) слушания в отношении каждой радиостанции 
в течение вчерашнего дня. На основании полученных эмпирических данных 
формируются рейтинговые показатели радиостанций.

Объем выборочной совокупности составляет 3750 респондентов в месяц. 
«Скользящая выборка» (необходимый объем для опубликования данных) со - 
с тавляет 7500 интервью в двухмесячный период. Общее количество интервью, 
проводимых в течение календарного года, – 45 000.

Выгрузка данных осуществляется по истечении двух месяцев радиоиз-
мерения. Формирование базы данных в InStar Analytics осуществляется по 
роллинговому принципу, при котором происходит ежемесячное обновление 
информации с учетом результатов, полученных в месяце, предыдущем до вы-
грузки (например, первая выгрузка: данные за май – июнь; вторая выгрузка 
через месяц: данные за июнь – июль; третья выгрузка через месяц: данные  
за июль – август).

Репрезентативность выборочной совокупности обеспечивается за счет со-
ответствия фактических распределений по полу и возрастным группам эта-
лонным значениям этих характеристик в рамках каждой генеральной сово-
купности. По данному двумерному параметру выборка проходит процедуру 
взвешивания. В качестве эталонных значений используются данные Нацио-
нального статистического комитета Республики Беларусь.

При проведении опроса, если респондент не в состоянии вспомнить ни од-
ного названия радиостанций, которые он слушал за последнюю неделю, то 
такой звонок выбраковывается и не попадает в итоговый результат. Если рес-
пондент не может назвать конкретную радиостанцию, которую слушал, но 
при этом он позиционирует себя как слушателя радио, – эта информация не 
учитывается в общем эмпирическом массиве.

При обработке данных дополнительно используются следующие правила: 
– те респонденты, кто указал более 10 радиостанций из списка, выбрако-

вываются и в итоговые данные не попадают;
– респонденты, у которых суммарная длительность прослушивания за день 

превышает 16 часов, выбраковываются и в итоговые данные не попадают;
– для тех респондентов, у кого окончание интервала прослушивания при-

ходится на время позже 6.00, интервал автоматически обрезается до 6 часов 
утра, так как за радиосутки в рамках данного исследования принимается вре-
менной интервал с 6.00 предыдущего дня до 6.00 последующего.

Структура инструментария (анкеты) включает в себя четыре группы во - 
п росов. Первая группа вопросов выступает условным скрининговым этапом,  
в рамках которого оператор должен понять, подходит ли случайным образом 
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отобранный методом дозвона по случайным комбинациям цифр (Random Digit 
Dialing – RDD) респондент для участия в исследовании (город, возраст). 

Вторая группа вопросов ориентирована на получение информации о про-
слушивании радио в течение недельного периода, т. е. последних семи дней 
(вопрос: «Какие радиостанции Вы слушали в течение недели?»).

Третья группа вопросов предполагает фиксацию воспоминаний о вчераш-
нем дне прослушивания с точным указанием 15-минутных интервалов (опе-
ра тор уточняет у респондента время прослушивания названной радиостан-
ции, фиксируя, например: станция «Х»; время прослушивания – 9.00–10.30;  
6 временных интервалов AQH – 9.00–9.15, 9.15–9.30, 9.30–9.45, 9.45–10.00,  
10.00–10.15, 10.15–10.30) и условной разбивкой на 4 временных промежутка: 
06.00–12.00 (утро) / 12.00–18.00 (день) /18.00–00.00 (вечер) / 00.00–06.00 (ночь) 
(по вопросам: «Какие радиостанции Вы слушали вчера утром?», «Какие радио-
станции Вы слушали вчера днем»? и т. д.). 

Четвертая группа вопросов подразумевает фиксацию таких показателей, 
как уровень образования, тип занятости, материальное положение и готовность 
участия в проекте радиоизмерений в дальнейшем (условный рекрут предпо-
лагаемой панели постоянных участников исследования радио).

Построение выборочной совокупности методики Day-After-Recall вклю- 
чает в себя 3 этапа.

Первый этап – определение генеральной совокупности. Генеральная сово-
купность – это городское население Минска, Бреста, Витебска, Гомеля, Гродно, 
Могилева в возрасте 15–64 лет – 2 764 580 чел.

Второй этап – определение процентных квотных долей в генеральной  
совокупности по каждому городу в зависимости от численности населения 
(Минск – 1 414 420 чел., или 51,2 % генеральной совокупности, Брест – 237 790 чел., 
или 8,6 %, Витебск – 255 360 чел., или 9,2 %, Гомель – 357 210 чел., или 13 %, 
Гродно – 249 830 чел., или 9 %, Могилев – 249 970 чел., или 9 % соответственно).

Третий этап – расчет необходимого числа респондентов по каждому го-
родскому населенному пункту в соответствии с долей (%) в выборочной сово-
купности [12, с. 116].

В таблице представлен дизайн выборочной совокупности, используемый 
в национальном проекте измерения аудитории.

Дизайн выборочной совокупности измерения радиовещания

Города с населением 
свыше 250 тыс. чел.

Численность 
населения

Возраст 15–64 лет  
(корректировка равна 70 %)

Доля  
в выборке, %

Распределение  
респондентов по городам

Брест 339 700 237 790 8,6 645
Витебск 364 800 255 360 9,2 690
Гомель 510 300 357 210 13 975
Гродно 356 900 249 830 9 675
Могилев 357 100 249 970 9 675
Минск 2 020 600 1 414 420 51,2 3840
Итого 3 949 400 2 764 580 100 7500
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Необходимое количество респондентов, которое опрашивается в двухме-
сячный период (125–135 телефонных звонков в сутки) составляет 7500 чел.

Вместе с тем следует учитывать, что объем выборочной совокупности 
в 7500 респондентов будет репрезентировать условный «республиканский рей-
тинг» радиостанций (столица и областные центры). В рамках сформированного 
дизайна выборки (см. таблицу) наиболее содержательные показатели востре-
бованности (охваты) будут получать крупные радиостанции, осуществляю-
щие вещание как в столице, так и в областных городах. Малые (региональ-
ные) радиостанции в двухмесячный период при рассчитанном количестве те-
лефонных звонков в областные города (например, Брест – 645, Гомель – 975; 
см. таблицу) не смогут участвовать в корректном распределении рейтинговых 
показателей ввиду малого количества телефонных звонков для обеспечения 
полного вероятностного случайного попадания в возрастные квоты. Показа-
тели AQH и Reach Daily могут отсутствовать в возрастных квотах небольших 
радиостанций ввиду того, что изначально на основании практического приме-
нения методики Day-After-Recall в условиях случайной выборки (генераль- 
ная совокупность – городское население) из необходимого объема телефонных 
звонков по каждому городу в лучшем случае слушали радио вчера 28–30 % 
респондентов. Соответственно, условных 210–220 результативных интервью 
двухмесячного периода данных будет недостаточно, чтобы получить кор-
ректные показатели по региональным радиостанциям. 

В данном случае для обеспечения корректности и содержательности рей-
тинговых показателей необходимо либо увеличение выборочной совокупно-
сти количества звонков в областных городах), либо увеличение роллингового 
периода (времени выгрузки данных). Увеличение роллинга будет способство-
вать условному накоплению результативных ответов и увеличит выборочную 
совокупность, при этом количество телефонных звонков в месяц будет сохра-
няться прежним. 

В указанных контекстах увеличение роллинга (срок выгрузки данных для 
радиостанций и рекламных агентств) позволяет увеличить выборку в област-
ных городах, при этом общее количество звонков операторов остается на 
прежнем уровне – 3750 в месяц и 45 000 в год.

Результатами измерения радиовещания выступают медиапоказатели, ко-
торые характеризуют аудиторию конкретной радиостанции и радио в целом. 
Назовем основные медиапоказатели, используемые аналитическими структу-
рами и рекламными компаниями в медиапланировании в отношении радиове-
щания:

– AQH (Average Quarter Hour) – среднее количество слушателей в усред-
ненном 15-минутном интервале, выраженное в тысячах человек либо процен-
тах – AQH (000), AQH (%);

– Reach Daily – накопленное суточное количество слушателей радиостан-
ции, выраженное в тысячах человек либо процентах (000), (%);



 Аудитория радиовещания в зеркале медиаизмерений 325

– Reach Weekly – накопленное количество слушателей в течение недели, 
выраженное в тысячах человек либо процентах (000), (%);

– Reach Monthly – накопленное количество слушателей в течение месяца, 
выраженное в тысячах человек либо процентах (000), (%);

– Time Spent Listening Daily – суточная продолжительность прослушива-
ния, т. е. среднее время (в минутах), которое респондент из целевой аудитории 
тратит на прослушивание радиостанции в заданном интервале;

– TSL Wly (Time Spent Listening weekly) – продолжительность прослуши-
вания в течение недели, мин; 

– Affinity Index, Индекс профильности – выраженность рейтинга среди 
слушателей в целевой аудитории относительно слушателей в целевой базе;

– AQH Share – доля слушателей определенной станции среди всех слуша-
телей радио.

Проведенный ЗАО «МедиаИзмеритель» пилотажный замер рейтинговых 
показателей радиовещания по методике Day-After-Recall позволил выявить 
особенности реализации указанного метода. Основными недостатками методи-
ки DAR являются: ориентация на память респондента (субъективный фактор), 
которая не во всех случаях способна воспроизвести точную картину радио- 
про слушивания, и невозможность рассчитать показатели накопленного экс-
клюзивного охвата прослушивания, в частности, показатели Reach Weekly  
и Reach Cumulative Total Belarus (накопленный охват белорусских радиостан-
ций – сумма слушателей любой из белорусских радиостанций, которые слу-
шали радио хотя бы в один из анализируемых интервалов в рамках заданной 
целевой аудитории). Рассчитать данные показатели не представляется воз-
можным, поскольку их можно получить только при условии функционирова-
ния панели, постоянные участники которой каждый день предоставляют ин-
формацию о прослушивании [13, с. 117]. 

В свою очередь, методика DAR предполагает исключительно однократный 
контакт с респондентом в течение роллингового периода (временной период 
выгрузки данных – 2 месяца). Кроме того, выборочной совокупностью настоя-
щего проекта радиоизмерения является городское население Минска, Бреста, 
Витебска, Гомеля, Гродно, Могилева, которое может как слушать, так и не 
слушать радио (учитываются респонденты, которые не слушают радио с обя-
зательной фиксацией их социально-демографических характеристик). Выбо-
рочной совокупностью панельной выборки являются исключительно слуша-
тели радио, что в значительной степени расширяет возможности для развер-
нутого фундаментального анализа аудиторных данных. 

В рамках реализации проекта радиоизмерения в шестимесячный период 
(июль – декабрь 2021 г.) были получены следующие эмпирические данные 
(рис. 1).

Объем суточного прослушивания составляет 228 мин среди слушателей 
радио. Объем прослушивания рассчитывается исходя из метрики AQH, в ко-
торой минимальная единица прослушивания составляет 15 мин. Если рассмат-
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ривать показатели в разрезе населения в целом, которое может как слушать, 
так и не слушать радио, то общий объем суточного прослушивания составляет 
228 мин.

На рис. 2 представлен социально-демографический профиль аудитории 
белорусского радио. Согласно полученным данным, распределение по полово-
му признаку радиослушателей составляет 55 % мужчин и 45 % женщин. Радио-
слушателем, в свою очередь, является респондент, который слушал радио 
хотя бы один раз в течение недели. Данное распределение является противо-
положным по отношению к социально-демографическому профилю аудито-
рии телевидения, где большинство (57 %) составляют как раз женщины. 

Треть радиослушателей составляет возрастная группа 35–44 лет. С повы-
шением возрастного диапазона количественные показатели аудитории радио-
слушателей снижаются (см. рис. 2). В указанных контекстах также необходи-
мо отметить ее отличия от аудитории телевидения, в которой численность 
зрителей увеличивается прямо пропорционально увеличению возрастных ин-
тервалов. Условным «ядром» радиоаудитории является средний возраст слу-
шателей.

На рис. 3 представлены показатели доли радиостанций (показатель SHARE). 
Наиболее популярными в шестимесячном периоде радиозамера (показатели 
рассчитаны для всех радиостанций, участвующих в проекте измерения ауди-
тории) являются республиканские (охват вещания практически во всех обла-
стях Беларуси) «Радио РОКС» (11,6 %), «Радио Юнистар» (11,2 %), «Новое ра-
дио» (9,9 %), «Юмор FM» (9,5 %). 

Таким образом, на основании вышеизложенного необходимо отметить 
следующее. Структура аудитории радиовещания по результатам ежедневных 

Рис. 1. Объем прослушивания радио (население в целом, аудитория радио)
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Рис. 2. Социально-демографический профиль белорусской аудитории радио

Рис. 3. Показатели доли радиостанций
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медиазамеров представляет собой условный ромб, в котором условным «яд-
ром» считается социально-демографическая группа в возрасте 35–44 лет. 
Наименьшие аудиторные показатели объема радиопрослушивания фикси- 
руются в «крайних» возрастных группах 15–24 (наиболее молодая группа) 
и 55–64 (наиболее возрастная группа) лет. В контексте анализа эмпирических 
данных по полу респондентов аудитория радио – преимущественно мужская. 
Основным местом радиопрослушивания является автомобиль, что, в свою 
очередь, обусловливает условно «мужскую» часть аудитории, поскольку ос-
новную массу автолюбителей составляют как раз мужчины, в которой преоб-
ладает социально-демографическая группа в возрасте 35–44 лет. Методика 
измерения радиопрослушивания Day-After-Recall может выступать в качестве 
инструмента фиксации аудиторных данных, при этом оптимальным вариан-
том уточнения эмпирических показателей представляется поэтапный переход 
к панельной выборке либо пассивному измерению, где объектом исследова-
ния будут выступать прежде всего слушатели радио, а не городское население 
в целом.
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Современное общество характеризуется нарастанием новых вызовов, обу - 
с ловленных многими факторами глобального развития: геополитическая не-
стабильность, ускоренное научно-техническое развитие, кризис социально- 

1  Статья подготовлена при финансовой поддержке ГПНИ «Общество и гуманитарная без-
опасность белорусского государства», 2021–2025 годы (№ госрегистрации 20211892, договор 
№ 696/97).
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гуманитарного знания. Немаловажную роль играют вызовы и риски, проду-
цируемые глобальной цифровой трансформацией и ее практическими аппли-
кациями в самых разных сферах жизни общества, включая манипуляцию со-
знанием и поведением людей [1]. Среди этих сфер применения цифровых ин-
новаций важное место занимает сфера образования, поскольку в качестве 
одного из субъектов действия она включает молодое поколение, чье мировоз-
зрение еще полностью не сформировано, а личный опыт и знания недостаточ-
ны для критического анализа противоречивых социальных процессов и явле-
ний, происходящих в социуме. Борьба за влияние на молодежное сознание – 
это борьба за будущее мира, и тот, кто в ней победит, вполне возможно, 
одержит победу и в других сферах противоборства (политической, техноло-
гической, нравственной). Поскольку в эпоху глобализации инновационное тех-
нологическое развитие является всеохватывающим, все сферы деятельности 
отдельных стран вовлекаются в сети и коммуникации на надгосударственном 
уровне, что означает перенесение противоборства на более высокий, нежели 
государство, уровень.

Сегодня очевидно, что реальная динамика процесса цифровой трансфор-
мации опережает социальное осознание изменений, связанных с цифровиза-
цией, большинством населения как в наиболее технологически развитых, так 
и в менее развитых странах. Что касается студентов, в любой стране мира ими 
чаще осознаются и положительно оцениваются технические и технологиче-
ские достоинства цифровизации, в то время как социальные и гуманитарные 
последствия технологических инноваций чаще оцениваются пассивно и/или 
односторонне. Односторонние оценки последствий цифровизации, как и дру-
гих технических инноваций, составляют потенциальную угрозу не только ду-
ховной культуре общества, но и его гуманитарной безопасности в целом, по-
скольку выводят на первый план технологические проблемы и ставят фунда-
ментальные человеческие вопросы существования в зависимость от развития 
технологий.

Бесспорно признавая важнейший потенциальный вклад научно-техноло-
гических инноваций в развитие национальной экономики, нельзя забывать о на-
личии «темной стороны» [2] современного научно-технического прогресса, 
связанной с прагматическими целями, потенциально не направленными на 
улучшение благосостояния и качества жизни людей. Эта сторона намного 
реже обсуждается в научной литературе, посвященной современной инду - 
ст риальной революции, цифровизации, экономическому развитию. Так, из трех 
основных направлений исследований в области технологических трансфор-
маций чаще всего ведутся исследования в области цифровой экономики как 
драйвера социального развития, и реже всего – в сфере социальных послед-
ствий цифровой трансформации и цифровизации в целом [3]. Очевидно, что 
эта причина также влияет на студентов: они намного лучше знакомы с успехами 
цифровизации и ее позитивными перспективами. В своей практике молодые 
люди также чаще сталкиваются с позитивными последствиями цифровизации 
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в сфере услуг, досуга, а также образования, где по причине пандемии COVID-19 
они были вынуждены в короткие сроки перейти в 2020 г. на дистанционные 
методы обучения, что также способствовало приобретению цифровых навы-
ков и знаний.

Высшее образование, наука и технологии, наряду с человеческими ресур-
сами, являются центральными элементами процесса дальнейшего развития 
Беларуси и инновационной трансформации страны. Продвижение научно-тех-
нологических инноваций уже стало одной из миссий университетов во всем 
мире [4], включающих воспитание молодых талантов, создание условий для 
их развития, поддержку научных инноваций в обучении. В то же время, учи-
тывая глобальный характер проходящих процессов цифровой трансформа-
ции, молодежь склонна преувеличивать возможности цифровых технологий 
и односторонне определять их роль в жизни общества. Заметим, что абсолю-
тизация цифровых достижений и недооценка связанных с ними рисков при-
суща не только студенчеству, но и молодым профессионалам, т. е. занято- 
му населению с высшим образованием в возрасте до 39 лет [5]. И в первом  
и во втором случае имеет место неточный анализ влияния цифровой транс-
формации на общество и неумение предвидеть ее реальные последствия. 

Исследовательский вопрос состоит в выяснении эпистемологических и со-
циальных причин несбалансированного отношения молодых людей к цифро-
визации – либо преувеличения ее возможностей, открывающихся в их жизни 
благодаря цифровизации, либо проявления страхов и психологических стрес-
сов от цифровой перегрузки и преувеличения различных угроз, связываемых 
с этим процессом (социокультурных, медицинских, общегуманитарных и т. д.). 
Реальная проблема видится в том, что современное общество представляет 
собой «непропорциональную социотехническую систему», в которой интен-
сивность и динамика развития технических и технологических инноваций су-
щественно опережают развитие социальных процессов и разработку гумани-
тарных технологий [6, с. 43]. Отсюда и многочисленные практические перекосы 
в оценках революционных изменений в информатизации общества, проявля-
ющиеся в оценках тех социальных групп, которые реально вовлечены в про-
цессы цифровизации, и тех, кто является пользователем цифровых техноло-
гий. Эти перекосы имеют место не только у групп профессионалов, занятых 
инженерно-технической деятельностью, но и у студентов – т. е. тех групп, ко-
торые только готовятся к трудовой деятельности, осваивая необходимые зна-
ния и получая практические навыки для будущей работы.

Теоретико-методологическому осмыслению данной проблемы может спо-
собствовать теория американского социолога Р. Мертона о непредвиденных 
последствиях целенаправленных социальных действий, разработанная им 
в 1930-е гг. [7]. Изучая различные модусы социальных действий, Р. Мертон 
обратил особое внимание на влияние человеческих устремлений на модели 
поведения людей. Ученого интересовали прежде всего различия моделей кон-
формистского и отклоняющегося поведения. Социолог пришел к выводу, что 
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влияние культуры аберрантного поведения опосредуется культурно детерми-
нированными устремлениями и целями, а также выбираемыми индивидами 
методами достижения этих целей. Если следовать данной теории, то отклоня-
ющееся в любую сторону от принятого в обществе культурного образца пове-
дение молодых людей есть результат их специфического восприятия тех или 
иных цифровых феноменов (в нашем случае – цифровой трансформации,  
цифровых технологий). Эта специфика восприятия цифровизации молодыми 
людьми обусловлена доминирующей в их мировосприятии цифровой культу-
рой, в которой они были социализированы с конца XX – начала XXI в.

В результате модус поведения студенческой молодежи в отношении циф-
ровых инноваций отклоняется от модусов поведения других (более старших) 
поколений. Он может быть выражен как полное принятие инноваций и игно-
рирование рисков, продуцируемых цифровой трансформацией («техно-опти-
мизм»), или как принятие цифровых инноваций с учетом и пониманием нали-
чия некоторых дигитальных рисков («умеренный техницизм»). В редких слу-
чаях отклоняющийся модус поведения студенчества может сформироваться 
под влиянием преувеличенных страхов и рисков цифровизации вплоть до 
полного отрицания его позитивных последствий для повседневной жизни мо-
лодежи (консервативный цифровой нигилизм, сопровождающийся техно-фру-
страцией, или «техно-пессимизм»). По нашему мнению, такой модус чаще бу-
дет встречаться у студентов, далеких от технических специальностей, либо 
у студентов младших курсов, которые больше, чем старшекурсники, подвер-
жены влиянию бытовых стереотипов повседневной жизни, где фиксируется 
более высокий уровень самых разных страхов и донаучных предрассудков  
[8, р. 15]1.

В практическом плане оптимальным будет второй из этих трех вариантов: 
он позволяет его носителям не только активно изучать и использовать цифро-
вые технологии, но также осознавать определенные неизбежные риски циф- 
ровизации и по возможности стараться минимизировать влияние этих рисков 
на их собственную жизнь (так как на макроуровне отдельный индивид не мо-
жет на них повлиять). 

В настоящее время широкое использование цифровых технологий в выс-
шем образовании приводит к амбивалентным результатам. Кроме подда-
ющихся расчету экономических бонусов внедрения цифровизации в обучение, 
существует ряд последствий, которые не поддаются калькуляции, поскольку 

1  Исследования американских социологов выявили среди прочих устойчивую корреляцию 
между верованиями и страхами американцев и их уровнем образования. Чем выше уровень 
образования, тем меньше страхов испытывают люди. В нашем исследовании такая связь обна-
ружена не была. Возможно, причина кроется в том, что все респонденты имели одинаковый 
уровень незаконченного высшего образования, поэтому и не проявили высокого уровня стра-
хов последствий цифровизации. Тем не менее наши результаты не противоречат выводам на-
учной публикации из США, в которой утверждается, что незаконченное высшее образование 
существенно снижает возможности испытывать любые страхи от неизвестных или малоиз-
вестных феноменов.
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процесс овладения знаниями в университете не может уподобляться процессу 
приготовления быстрого питания, т. е. макдональдизации. Об этом убедитель-
но еще в прошлом веке писал автор теории макдональдизации, американский 
социолог Дж. Ритцер [9], который аргументированно доказал, что процессы, 
происходящие в обществе, не поддаются полной калькулируемости, предска-
зуемости и не могут быть всегда экономически эффективными. Образование – 
один из таких процессов, поэтому следствия внедрения в него цифровых ин-
новаций также не могут быть полностью предвиденными и рациональными, 
как и в работе ресторанов фастфуда, медицине или роботизации производства.

Исследования российских ученых подтвердили, что цифровая трансфор-
мация образования внесла в него радикальные изменения, тем самым открыв 
новые перспективы в использовании методов и инструментов обучения, но од-
новременно создав новые угрозы его гуманитарной составляющей [10, c. 322]. 
Применение цифровых технологий варьируется от отдельных презентаций, 
визуализирующих лекционный контент и облегчающих его восприятие сту-
дентами, до разработки онлайн-курсов, освоение которых уже не требует при-
сутствия преподавателя. Несмотря на восторженные оценки цифровых техно-
логий студентами, большая часть преподавателей выражает обеспокоенность 
тем, что внедрение цифровых технологий в высшее образование может приве-
сти к снижению его качества ввиду унификации подачи и фиксации ответов 
студентов, а унификация контроля за знаниями может привести к росту пси-
хологической нагрузки на профессорско-преподавательский состав и студен-
тов [11]. Кроме того, разные университеты имеют разные возможности в циф-
ровизации, что может негативно влиять на качество онлайн-знаний и их полу-
чения и продуцировать новые виды цифрового неравенства в доступе студентов 
разных университетов и регионов к образовательному контенту.

Цифровое высшее образование не готовит молодежь к жизни в обществе 
цифровых рисков: молодые люди не в состоянии самостоятельно выявить двой-
ственность непреднамеренных последствий цифровой трансформации. Высшей 
ценностью в таком цифровом обществе объявляется уже не человек, а сами 
цифровые технологии [12, с. 3179]. Как писал З. Бауман [13], мир перешел в со-
стояние «глобальной эпидемии неопределенности», и цифровая трансформа-
ция – ее часть. По мнению американского писателя Н. Постмана, США уже 
давно стали примером цифровой, полностью технизированной цивилизации. 
В книге «Технополия: сдача культуры технологиям» Н. Постман определил ее 
как общество, которое видит «первичной, если не единственной, целью чело-
веческого труда и мысли производительность, и идею о том, что технический 
расчет по всем параметрам превосходит человеческие суждения» [14, p. 51]. 
По мнению писателя, такое общество опасно, поскольку технологии сами по 
себе не могут решать социальные проблемы. Поэтому, чтобы противостоять 
технополии, необходимо уделять больше внимания в сфере образования исто-
рии, психологии, а также разъяснять обучающимся социальные последствия 
влияния технологий на человека. Иными словами, для минимизации негативных 
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последствий технологической трансформации общества нужен новый гуманизм, 
поскольку люди некритично воспринимают виртуальный мир цифровизации – 
он представляется большинству из них многообещающим и позитивным.

В полной мере эти рассуждения применимы для анализа причин некри-
тического восприятия последствий цифровизации студенческой молодежью.  
В значительной мере на него влияет тот факт, что риски цифровых техноло-
гий латентны, они не лежат на поверхности вещей, в результате чего молодое 
поколение становится поколением цифровых людей, почти лишенных пони-
мания того, что цифровые технологии всегда функционируют в рамках кон-
кретного национально-культурного контекста. Если это не осознается, то в сфе-
ре высшего образования растет прагматизм в восприятии цифровизации, веду-
щий к дегуманизации этой сферы и принижению роли человеческого капитала 
молодежи [15, с. 29]. 

В подтверждение реальности гуманитарных угроз обществу, связанных 
с цифровизацией, приведем один пример ответа, полученного в интервью  
со студентом второй ступени обучения, изучающим социологию. Молодой че-
ловек высказал мнение, что социологические журнальные статьи слишком 
длинные и сложные для студенческого понимания. Вместо того, чтобы читать 
их, он предложил создать «социологический интернет-портал», где «наиболее 
достойные» из журнальных публикаций были бы представлены в кратком 
виде (один-два абзаца), так чтобы сам студент, прочитав этот абзац, решал, 
имеет ли для него смысл ознакомление с полным текстом статьи. Такой под-
ход, по его мнению, делает излишним журналы в бумажном формате: доста-
точно будет размещать информацию в Интернете. Студент был уверен в том, 
что «несколько абзацев – это реально тот формат, который молодой интернет- 
пользователь прочитает и поймет: стоит ли ему дальше это читать или нет». 
На наш взгляд, данный ответ наглядно показывает, как молодые люди абсо-
лютизируют Интернет в качестве нового формата профессиональной комму-
никации и инновационного способа обучения. Подобные высказывания – ре-
зультат «цифровизации мышления», потенциально ведущий к тому, что соци-
ально-гуманитарные тексты могут быть отброшены, а вся нематериальная 
культура редуцирована к кратким рациональным выжимкам. Это и есть угро-
за гуманитарной безопасности общества, когда не только социально-гумани-
тарное знание, но и вся духовная культура могут потерять смысл для молодо-
го «цифрового» поколения. Это настоящая гуманитарная угроза, напрямую 
не порожденная цифровизацией, но тем не менее тесно с ней связанная. Про-
тивопоставить ей можно только углубление и расширение гуманитарной со - 
с тавляющей высшего образования.

В отличие от старшего поколения, которое в основном является пользова-
телем цифровых технологий, молодежь – и пользователь, и активный участ-
ник цифровых процессов в социальных сетях, Интернете. Ее социальные прак-
тики иные – отсюда и разница восприятия цифровых инноваций. Но и сре ди 
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студентов практики разные: одни проявляют больше активности, другие мень-
ше, что также влияет на оценки цифровых технологий в обществе. Так, со- 
г ласно исследованию цифровизации обучения, проведенному российскими 
авторами, четверть опрошенных экспертов сомневалась в безопасности циф-
ровых инноваций, однако столько же считала, что они не несут никаких 
угроз [16, с. 3167]. Вместе с тем большинство экспертов предлагали приори-
тетное развитие социальных, а не цифровых технологий в сфере высшего 
образования.

Рассмотрев дуализм в оценках влияния цифровых технологий, выявлен-
ных рядом российских ученых, обратимся к эмпирическим данным повторно-
го национального онлайн-опроса студенчества, проведенного под нашим ру-
ководством в 2022 г. Методика его организации предполагала использование 
той же анкеты, что и в 2021 г., для возможности сравнения результатов [17]. 
Новая выборка включала 2666 студентов, представляющих высшие учебные 
заведения всех регионов Беларуси. В рамках опроса были получены оценки, 
данные студенчеством восьми вариантам использования цифровых техноло-
гий в основных сферах их жизнедеятельности. Было предложено три ответа: 
«да», «нет», «затрудняюсь ответить». Преобладающие по каждому вопросу 
ответы в процентах по первому опросу были приведены нами ранее [17]. 
Оценки второго опроса оказались однотипными: различия были только в про-
центах, но не в направленности самих ответов. 

Исходя из полученных результатов, можно сказать, что наиболее чувстви-
тельными к цифровым рискам сферами жизни молодежи являются повседнев-
ность (повседневный образ жизни) и коммуникации между людьми (подво-
просы № 3, 5, 7). В отношении повседневности молодежь склонна преувели-
чивать позитивное влияние цифровых технологий (в развлечениях, досуге, 
сфере услуг и т. п.) – так считает более половины опрошенных (подвопрос 
№ 6). В отношении сферы межличностных коммуникаций (подвопрос № 4), 
напротив, значительная часть студентов либо негативно оценивает влияние 
цифровых технологий (так ответило около четверти респондентов), либо за-
трудняется оценить их влияние на уровень сплоченности и доверия между 
людьми (каждый четвертый из десяти респондентов), т. е. проявляет озабо-
ченность последствиями цифрового воздействия на общение либо признается 
в отсутствии у них достаточных знаний и опыта для адекватной оценки этого 
аспекта жизнедеятельности. Такие оценки молодежи можно считать преуве-
личением возможных негативных последствий цифровизации. Однако самой 
уязвимой для оценки влияния цифровых технологий в восприятии студенче-
ства оказалась сфера самореализации, включая будущую реализацию своих 
сил в трудовой деятельности и карьере: почти девять из каждых десяти опро-
шенных высказали уверенность в позитивном влиянии цифровизации на эти 
сферы жизни (подвопросы № 1, 2). Это означает, что студенческая моло- 
дежь не воспринимает рисков цифрового отчуждения трудовой деятельности, 
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не осознает реальных угроз макдональдизации своей будущей работы [12], 
которая далеко не всегда даже в случае широкого использования в ней цифро-
вых технологий предоставляет человеку возможности для творчества и удов-
летворения результатами своей деятельности [18]. 

Проведенный нами кластерный анализ данных второго опроса позволил 
выделить три кластера, внутри которых оказались респонденты со сходными 
ответами. В первый кластер попало 24,6 % студентов, во второй – 36,6 %, 
в третий – 38,8 %. По некоторым подвопросам во всех кластерах преобладал 
один и тот же ответ (подвопросы № 1, 2), по другим ответы различались (на-
пример, подвопросы № 3, 4, 5). В таблице представлены преобладающие типы 
ответов на все подвопросы по каждому кластеру.

Распределение ответов на вопрос:  
«Как Вы оцениваете влияние цифровизации на разные стороны своей жизнедеятельности?» 

(преобладающий ответ по кластерам)

№ Варианты подвопросов

Варианты ответа

1-й
кластер

2-й 
кластер

3-й 
кластер

1 Цифровые технологии делают жизнь более легкой, 
упрощают обучение, экономят время Да Да Да

2 Цифровые технологии дают возможности 
для карьерного роста, образования Да Да Да

3 Цифровые технологии могут быть опасны 
для здоровья человека и природы Нет Да

Затрудняюсь 
ответить

4 Цифровые технологии позволяют людям быть ближе 
друг к другу, сплачивают Да Нет

Затрудняюсь 
ответить

5 Цифровые технологии отнимают много сил и времени, 
несут беспокойство Нет Да

Затрудняюсь 
ответить

6 Цифровые технологии делают жизнь более яркой 
и насыщенной, интересной Да Да Да

7 Цифровые технологии делают человека зависимым 
и управляемым Нет Да

Затрудняюсь 
ответить

8 Цифровые технологии дают свободу, обеспечивают 
возможность творчества, самореализации  
и самовыражения Да Да Да

Данные, представленные в таблице, подтверждаются результаты прове-
денного нами ранее факторного анализа, а именно: наличие связей между 
подвопросами № 1 и 2; между подвопросами № 3, 5 и 7; между подвопросами 
№ 6 и 8, так как полученные ответы одинаковые у представителей каждого 
кластера.

По результатам представленных ответов студентов можно условно обозна-
чить три выделенных кластера следующим образом.
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Первый кластер, 24,6 % – «техно-оптимисты» (согласны с тем, что у циф-
ровых технологий есть много позитивных характеристик и последствий их 
применения, а также не согласны с тем, что эти технологии продуцируют  
риски).

Второй кластер, 36,6 % – «техно-пессимисты» (согласны с некоторыми по-
зитивными возможностями, несомыми цифровыми технологиями, но считают, 
что у технологий есть также свои проблемы и риски, включая межличност-
ную коммуникацию, которую эти технологии не улучшают). 

Третий кластер, 38,8 % – «сомневающиеся техно-оптимисты» (эта группа, 
как и первая, отмечает наличие достоинств цифровых технологий с точки зре-
ния повседневной жизни людей, но не имеет вполне определившейся позиции 
по поводу негативных последствий цифровизации). Преобладание этого кла-
стера над «техно-пессимистами» можно считать позитивным результатом, по-
скольку его представители меньше других склонны к крайностям пессимизма 
или абсолютного оптимизма. Можно считать эту группу наиболее взве- 
шенной по своему восприятию цифровизации, хотя ее представителям явно 
не хватает объективных знаний для того, чтобы определиться по ряду важных 
вопросов.

В целом наш анализ показал, что среди студентов преобладают «техно-оп-
тимисты» (либо абсолютные, либо сомневающиеся) – 63,4 %. Группа услов-
ных «техно-пессимистов» почти в 2 раза меньше по количеству вошедших 
в нее студентов.

Попытаемся также проанализировать, насколько выделенные кластеры 
(или типы студентов по критерию их восприятия цифровых инноваций и их 
влияния на сферы жизнедеятельности) отличаются по критериям пола и на-
правленности обучения (техническая, социально-гуманитарная, естественно- 
научная). Если количественно уравнять группы опрошенных по полу, то сре-
ди «техно-оптимистов» окажется больше мужчин, а среди «техно-пессими-
стов» и «сомневающихся техно-пессимистов» – женщин. Эти результаты не 
противоречат данным американских авторов, изучавших корреляции между 
осознанием людьми рисков и страхов и такими критериями, как пол и образо-
вание опрошенных. В отношении пола наши данные совпали. 

Что касается направленности обучения студентов (профиль обучения), то 
и здесь были выявлены некоторые различия. Так, среди студентов, обучаю-
щихся на факультетах социального и гуманитарного профиля, больше всего 
«техно-пессимистов» (на 10–15 % больше, чем среди двух других специализа-
ций). Внутри самой этой группы также больше всего «техно-пессимистов». 
Среди студентов-естественников «техно-пессимисты» оказались в меньшин-
стве, и в равных долях представлены группы «техно-оптимистов» и «сомне-
вающихся техно-оптимистов». Разница между пессимистами и оптимистами 
оказалась статистически значима (хоть и невелика). Среди студентов техниче-
ского профиля обучения, как и ожидалось, больше всего оказалось «техно- 
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оптимистов», причем разница между этим кластером и пессимистами стати-
стически значима. Также студенты-технари составляют большинство респон-
дентов, попавших в кластер оптимистов. 

Подведем итоги. Анализ оценок, данных белорусскими студентами по  
разным аспектам использования цифровых технологий и их воздействия на 
сферы жизнедеятельности, показал, что студенты склонны абсолютизировать 
позитивные аспекты цифровизации. Эти особенности восприятия цифровиза-
ции могут усилить гуманитарные риски, связанные с развертыванием цифро-
вой трансформации, поэтому для их уравновешивания нужно уделять повы-
шенное внимание развитию культуры и углублению социально-гуманитар-
ной составляющей компоненты высшего образования.
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В течение нескольких последних десятилетий в Республике Беларусь ак-
тивно осуществляется формирование и развитие электронного правительства, 
ведется работа по переводу в цифровую форму процессов, сопровождающих 
жизнедеятельность людей в различных областях – экономической, соци-
альной, политической, духовной. В рамках происходящей цифровой транс-
формации общества существенным преобразованиям подвергается и система 
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государственного управления. В частности, наблюдается тенденция оказания 
административных процедур и государственных услуг в электронном форма-
те посредством соответствующих электронных сервисов (программного обе-
спечения, автоматизированных информационных реестров, порталов и т. п.). 
Одной из задач подпрограммы «Цифровое развитие государственного уп- 
равления» Государственной программы «Цифровое развитие Беларуси» на  
2021–2025 годы по повышению эффективности реализации государственных 
функций является создание «комплексной цифровой инфраструктуры для 
осуществления межведомственного информационного взаимодействия, фор-
мирования современной системы оказания государственных услуг на прин-
ципах проактивности и мультиканальности их предоставления» [1]. Выпол-
нение данной задачи предполагает разработку государственных цифровых 
платформ как инновационных цифровых инструментов взаимодействия госу-
дарства, бизнеса и граждан. В этой связи представляется актуальным выявить 
сущность и основные признаки государственных цифровых платформ как но-
вого феномена, требующего научного изучения, так как сам концепт еще на-
ходится на стадии осмысления исследователями из различных отраслей науки 
(как технических, так и социогуманитарных), а механизм включения плат- 
форм в нормативно-правовой и организационный контексты системы государ - 
ст венного управления будет подвергаться коррективам с учетом «цифровой 
зрелости» и потребностей конкретной страны как в целом, так и в отраслевом 
масштабе.

Прежде всего, следует отметить, что истоки «платформенного мышления» 
следует искать в экономической сфере. Именно бизнес-сообщества создали 
модель, направленную на взаимовыгодное сотрудничество производителей 
и потребителей. К примеру, специалисты в области мобильных и платформен-
ных технологий А. Моазед и Н. Джонсон считают, что платформы стали рево-
люционной бизнес-моделью, которая пришла на смену линейным моделям 
бизнеса и основана на объединении двух и более взаимозависимых групп про-
дуктов ради увеличения прибыли всех участников. С помощью платформы 
производители и потребители могут «связываться между собой, чтобы обме-
ниваться товарами, услугами и информацией» [2, с. 10].

В дальнейшем широкое распространение получили идеи «бережливого 
правительства» (Lean Government) и «государства как платформы» (Govern-
ment as a Platform). Первая основана на поиске возможностей «бережливого 
производства», предполагающего выявление и устранение тех или иных ви-
дов деятельности без добавленной стоимости (например, дефектов, дополни-
тельной обработки, перепроизводства и т. п.), в том числе в административ-
ных, сервисных и офисных процессах, происходящих в государственных 
структурах. По мнению таких зарубежных авторов, как М. Янссен и Э. Эсте-
вез, по отношению к государственному управлению центральное место в идее 
«бережливого правительства» занимает стремление «делать больше с мень-
шими затратами» [3]. В частности, имеется в виду, что в современных условиях 
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необходимо уменьшать размер государственного аппарата, создавать экоси - 
с темы из числа государственных и частных организаций для решения соци-
альных проблем с сохранением координирующей роли правительства в их 
управлении, разрабатывать и внедрять цифровые платформы для взаимодей-
ствия граждан, организаций и правительства. «Бережливое правительство» 
должно быть сфокусировано «на координации информационных потоков, мо-
билизации участников для стимулирования сотрудничества и инноваций» [3].

«Государство как платформа» предполагает объединение на базе государ-
ственной платформы, организацию сетевых взаимодействий поставщиков и по-
требителей различной информации и услуг. По мнению российских исследо-
вателей М. Петрова, В. Бурова, М. Шклярук и А. Шарова, суть идеи государ- 
ст ва как платформы заключается в том, чтобы государство обеспечило «условия, 
которые помогут человеку раскрыть свои способности и сформировать ком-
фортную и безопасную среду для его жизни и реализации потенциала, а так-
же для создания и внедрения инновационных технологий» [4, с. 5]. То есть 
государство, оставаясь главным регулятором, должно поддерживать интегри-
рование граждан в цифровую экосистему для получения последними обу-
словленных теми или иными потребностями цифровых сервисов. Идея «госу-
дарства как платформы» в той или иной степени внедряется в Великобрита-
нии, Германии, Франции, Японии и других странах.

Исходя из вышесказанного, цифровую платформу можно определить как 
«цифровую форму организации взаимодействия между поставщиками и по-
требителями с целью минимизации транзакционных издержек при поиске пар-
тнеров, товаров, услуг, организации платежей, заключении контрактов, кон-
троле исполнения договоренностей, оценке репутации отраслевых участников 
и т. д.» [5, с. 35]. В Национальном стандарте «Цифровая трансформация. Терми-
ны и определения», вступившем в действие в Республике Беларусь в марте 
2021 г., цифровая платформа рассматривается как «система средств, поддер-
живающая использование цифровых процессов, ресурсов и сервисов значитель-
ным количеством субъектов цифровой экосистемы и обеспечивающая возмож-
ность их бесшовного взаимодействия» [6].

Относительно понятия «государственная цифровая платформа» в научной 
литературе на данный момент встречается большое разнообразие трактовок. 
К примеру, российские авторы Е. М. Стырин, Н. Е. Дмитриева, Л. Х. Синятул-
лина указывают, что «государственная цифровая платформа» – это «система 
формальных и неформальных правил и алгоритмов сетевого взаимодействия 
пользователей (потребителей), функционирующая на основе открытых и мас-
штабируемых архитектурных стандартов программно-аппаратного обеспече-
ния, необходимого для хранения, анализа и передачи цифровых данных 
об участниках взаимодействия» [5, с. 48]. По мнению исследователей М. Пет-
рова, В. Бурова, М. Шклярук и А. Шарова, государственная цифровая плат-
форма представляет собой единую программно-аппаратную среду, «которая 
поддерживает алгоритмизированные взаимоотношения значимого количества 
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участников (государства, граждан, бизнеса), обеспечивает их интегрированными 
бизнес-процессами, сервисами, информацией и аналитикой» [4, с. 24]. В Госу-
дарственной программе «Цифровое развитие Беларуси» на 2021–2025 годы при-
водится следующее определение: государственная цифровая платформа – это 
«комплекс программно-технических средств, обеспечивающий использование 
информационных ресурсов и функционирующих на них сервисов значитель-
ным количеством субъектов информационных отношений и возможность их 
взаимодействия на основе единых принципов и по общим правилам, создавае-
мый и (или) приобретаемый за счет средств республиканского или местных 
бюджетов, государственных внебюджетных фондов, а также средств государ-
ственных юридических лиц» [1]. 

Анализ вышеуказанных определений свидетельствует о том, что все они 
содержат основные признаки государственных цифровых платформ. Первый 
признак заключается в наличии множества участников (главными из которых 
являются государство, бизнес и граждане), обладающих определенными ин-
тересами: государство стремится повысить эффективность управления (сни-
зить административную нагрузку, рационально использовать трудовые и вре-
менные ресурсы, упростить документооборот и т. п.); бизнес – сократить за-
траты посредством доступа к новым технологиям, государственным данным 
и исследованиям рынка, участия в создании более «благоприятного» законо-
дательства для предпринимательской деятельности и т. п.; граждане – полу-
чить более качественные и разнообразные услуги с меньшими временными 
и финансовыми издержками. Суть второго признака государственных цифро-
вых платформ сводится к наличию взаимодействия между участниками, в ре-
зультате которого происходит как обмен ценностями между пользователями, 
потребителями и производителями, так и создание новых общественных цен-
ностей. Третьим признаком государственных цифровых платформ являются 
правила, алгоритмы и принципы, на базе которых строятся взаимоотношения 
между их участниками таким образом, чтобы было возможно осуществлять 
регулирование и контроль на каждом этапе.

В качестве прототипов государственных цифровых платформ можно рас-
сматривать порталы государственных услуг, государственных закупок, госу-
дарственные информационные системы (ГИС). При этом последние, несмотря 
на некоторые сходства с государственными цифровыми платформами, отли-
чаются по содержанию и функционалу, а именно: ГИС ограничены как в коли-
честве решаемых задач в ходе взаимодействия участников, так и в количест ве 
пользователей и владельцев; для сотрудничества с другими государственны-
ми информационными системами нуждаются в дополнительных механизмах 
взаимодействия (в то время как в рамках государственных цифровых плат-
форм возникают экосистемы с помощью общего механизма присоединения); 
не создают новых общественных ценностей, а повышают «эффективность от-
дельных внутренних процессов и (или) взаимодействия с клиентами (пользо-
вателями) ГИС» [5, с. 45]; не продуцируют новые отношения и процессы обмена, 
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а обеспечивают «автоматизацию текущих» [5, с. 45]; рассматривают пользова-
теля как потребителя услуги, который не может влиять на работу и возможнос-
ти ГИС (на базе государственных цифровых платформ пользователь способен 
выполнять несколько ролей одновременно); для идентификации пользовате-
лей, как правило, не требуют сложных технологических обеспечений (биоме-
трии, двухфакторной аутентификации через мобильные телефоны и приложе-
ния и пр.) и т. д. В целом государственные цифровые платформы, по сравнению 
с ГИС, имеют более широкое технологическое и функциональное «наполне-
ние», обладают возможностью в большей степени влиять на различного рода 
процессы – общественные, отраслевые, рыночные.

В Республике Беларусь в качестве одного из базовых элементов электрон-
ного правительства создана и активно используется общегосударственная ав-
томатизированная информационная система (ОАИС), основное предназначе-
ние которой заключается в обеспечении «эффективного электронного инфор-
мационного взаимодействия в автоматическом и (или) автоматизированном 
режимах государственных организаций между собой, а также с иными орга-
низациями, нотариусами и гражданами посредством защищенной инфор-
мационно-коммуникационной инфраструктуры» [7]. ОАИС интегрирует раз-
личные ГИС и, исходя из получаемых из них сведений, предоставляет элек-
тронные услуги потребителям на едином портале электронных услуг https://
platform.gov.by (предыдущая версия – https://portal.gov.by). В 2020 г. было «ор-
ганизовано взаимодействие с ОАИС 31 информационного ресурса (системы), 
владельцами которых выступают 17 органов государственного управления – 
министерств и ведомств» [8, с. 6]. В 2019 г. общее количество электронных ус-
луг, оказанных посредством указанного портала, составило 5 170 091; в 2020 г. – 
более 6 000 000 (в месяц реализовывалось более 600 000 электронных услуг); 
в 2021 г. – более 17 500 000 [8, с. 8; 9], в 2022 г. – уже более 33 000 000 (по со- 
с тоянию на 17 июля 2022 г.) [10]. Согласно статистическим данным, разме-
щенным на едином портале электронных услуг https://platform.gov.by, в период 
с марта по сентябрь 2022 г. 768 чел. оценили качество оказываемых с его по-
мощью услуг. При представлении в процентом формате 62,2 % упомянутых 
граждан охарактеризовали свою удовлетворенность полученными услугами, 
как «отлично», 12,1 % – «хорошо», 25,7 % – «неудовлетворительно» [11]. При 
этом наиболее часто люди оценивали такую услугу, как «Регистрация ино-
странного гражданина или лица без гражданства, временно пребывающих в Рес-
публике Беларусь», а наименее – «Проверка нахождения регистрационного 
знака в розыске в Республике Беларусь либо транспортного средства в розыс-
ке в Республике Беларусь и СНГ по регистрационному знаку», «Информация 
для организаций, осуществляющих выплаты социального характера, о базо-
вом счете физического лица и его реквизитах», «Получение сведений о месте 
жительства и месте пребывания гражданина (без получения согласия физичес-
кого лица)» [11]. Из девяти подвергавшихся оценкам государственных органов 
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и организаций подавляющее большинство граждан (718 чел. из 768) оценили 
услуги, оказываемые Министерством внутренних дел Республики Беларусь [11]. 
Результаты, достигнутые в ходе развития ОАИС, целесообразно учитывать 
при создании государственных цифровых платформ.

В Государственной программе «Цифровое развитие Беларуси» на 2021–
2025 годы акцентируется внимание на необходимости, во-первых, консолида-
ции «оцифрованных данных, циркулирующих в государственном секторе  
на различных уровнях на базе платформенных решений» в настоящее время, 
а во-вторых, ориентации новых информационных систем на последующую 
интеграцию с цифровыми платформами, а также их проектирование как ос-
нов будущей цифровой платформы или ее сервисов [1]. Планируется, что по 
итогам реализации названной государственной программы в нашей стране 
будет создано не менее семи государственных цифровых платформ, которые 
в дальнейшем могут приобрести статус типовых. «К типовым цифровым плат-
формам будут отнесены те, архитектура, уровень технических и функциональ-
ных возможностей которых удовлетворяют большинству информационных 
потребностей различных пользователей и которые могут выступить прототи-
пом (аналогом, шаблоном) для применения в иных отраслях экономики (реги-
онах)» [1]. В рамках осуществления подпрограммы «Цифровое развитие госу-
дарственного управления» [1] ожидается: 

в 2021–2023 гг.:
– «формирование цифровой платформы нормотворческой деятельно-

сти» (развитие автоматизированной информационной системы (АИС) «Нор-
мотворчество», модернизация сайта «Правовой форум Беларуси»); 

– развитие цифровой платформы Министерства внутренних дел Респуб-
лики Беларусь («развитие банка данных специальной информации», «созда-
ние единого интегрированного информационного ресурса о поступивших, за-
регистрированных и рассмотренных заявлениях и сообщениях о преступле-
ниях» и др.);

в 2021–2024 гг.:
– «создание интеллектуальной платформы комплексного управления и мо-

ниторинга обстановки на государственной границе» и др.);
в 2021–2025 гг.:
– «создание цифровой платформы управления социально-экономическим

развитием… в том числе <…> подсистемы мониторинга реализации государ-
ственных программ»;

– «создание отраслевой цифровой платформы социально-трудовой сферы
на основе развития, совершенствования (модернизации) и интеграции инфор-
мационных систем и ресурсов» (развитие ГИС социальной защиты, банка 
данных социальных выплат, АИС учета многодетных семей и др.).

В главе 7 «Цифровая трансформация» Программы социально-экономиче-
ского развития Республики Беларусь на 2021–2025 годы предусматривается 
создание «не менее двух типовых региональных государственных цифровых 
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платформ на основе одного цифрового решения, обеспечить в 2025 году их 
внедрение в 17 городах республики» [12, с. 44]. 

В дальнейшем также планируется формирование «государственной циф-
ровой информационной экосистемы, построенной на базе государственных 
цифровых платформ, взаимодействующих между собой в автоматизирован-
ном режиме» [1]. При этом на пути к созданию государственных цифровых 
платформ следует развивать спрос у населения и представителей бизнеса на 
цифровые услуги. Согласно результатам исследований Организации экономи-
ческого сотрудничества и развития, продуктивность цифровой платформы 
возрастает по мере увеличения количества пользователей; в том же случае, 
если государство выделяет бюджетные средства для формирования цифровой 
платформы, а спрос на услуги остается низким, внедрение такой платформы 
является экономически необоснованным [13, с. 47]. 

Согласно Указу Президента Республики Беларусь «Об органе государ-
ственного управления в сфере цифрового развития и вопросах информатиза-
ции» № 136 от 07 апреля 2022 г., оператором государственных цифровых 
платформ определен новый орган – республиканское унитарное предприятие 
«Центр цифрового развития» (создано в ходе соответствующих преобразова-
ний научно-инженерного республиканского унитарного предприятия «Инсти-
тут прикладных программных систем»), а функция регулирования деятельнос-
ти по созданию и развитию последних возлагается на Министерство связи и ин-
форматизации Республики Беларусь [14].

Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что 
в настоящее время возникновение государственных цифровых платформ яв-
ляется одним из необходимых условий эффективного осуществления цифровой 
трансформации как общества в целом, так и системы государственного управ-
ления в частности. Принимая во внимание идеи «бережливого правительства» 
и «государства как платформы», государственные цифровые платформы позво-
лят в будущем существенно улучшить качество взаимодействия (включая об-
ратную связь) правительства, бизнеса и граждан в различных сферах жизне-
деятельности, обеспечить государственно-частное партнерство. При этом при 
определении сущности и алгоритмов функционирования государственных 
цифровых платформ, наряду с более-менее «универсальными» признаками, 
присущими последним, каждому конкретному государству, в том числе и Рес-
публике Беларусь, следует учитывать важные особенности: специфику «циф-
ровых» потребностей социума, наличие необходимых ресурсов государства, 
цели и задачи государственного управления в кратко-, средне- и долгосрочной 
перспективе.
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