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СТУДЕНЧЕСТВО РОССИЙСКО-УКРАИНСКО-БЕЛОРУССКОГО  
ПРИГРАНИЧЬЯ В ПРОЦЕССАХ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ:  

НАМЕРЕНИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ 

В. В. Кириенко, В. В. Клейман 

Гомельский государственный технический университет имени П. О. Сухого, Беларусь 

Прогрессивное развитие интеграционных процессов предполагает, с одной сторо-
ны, наличие условий для взаимного обмена товарами, ресурсами, рабочей силой, интег-
рированной образовательными программами, а с другой – готовность и желание кон-
кретных субъектов непосредственно принимать участие в интеграционных процессах.  

Цель исследования – определение намерений студенческой молодежи пригранич-
ных регионов Беларуси, России и Украины в области трудовой миграции, экономиче-
ских и социокультурных факторов, влияющих на выбор страны или  региона для рабо-
ты за рубежом. 

Для достижения цели исследования социологической лабораторией Гомельского 
государственного технического университета имени П. О. Сухого из студенческой мо-
лодежи дневных отделений вузов в 2018 г. были сформированы подвыборки в пригра-
ничных областях: Гомельской (558 человек), Черниговской (523 человека), Смоленской 
(498 человек). Региональные подвыборки являются репрезентативными  по основным 
параметрам генеральной совокупности: курсу обучения, профилю получаемого образо-
вания, полу респондентов.  

Для выявления причин поиска студенческой молодежью работы за рубежом рес-
пондентам был предложен вопрос о влиянии различных факторов на выбор страны для 
постоянной или временной работы. 

 

Рис. 1. Рейтинг значимости факторов, обусловливающих выбор страны  
белорусскими студентами для постоянной либо временной работы  

Условиями анкетирования было определено, что респонденты должны были оце-
нить ряд факторов, положительно, нейтрально или отрицательно влияющих на их же-
лание искать работу в указанной стране или регионе. Рейтинг значимости влияющего 
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фактора выбора респондентами страны или региона для приложения трудовых усилий 
был определен как сумма модулей положительных и отрицательных оценок каждого 
фактора. 

Результаты анкетного опроса студентов, представленные на рис. 1, позволяют сде-
лать вывод о том, что в представлении опрошенных белорусских студентов доминирую-
щим фактором для поездки за границу оказался вполне прогнозируемый рационально-
прагматический мотив – уровень заработной платы. В данном случае респонденты  под-
твердили известную истину, гласящую, что понятия «работа» и «заработная плата» не 
только однокоренные, но и взаимообусловливающие друг друга категории – не может 
быть заработной платы без качественной работы, точно так же как и качественная работа 
должна заканчиваться адекватной оплатой. Вполне обоснованно в тесной корреляции  
с уровнем заработной платы находятся факторы гарантии ее получения и безопасного 
возвращения домой.  

Чуть менее важными, но также значимыми для выбора молодыми белорусами 
страны временного трудоустройства оказались язык общения, а также условия жизни, 
быта, возможность получения медицинской помощи. Факторы совпадения образа жиз-
ни, культуры, отношения к приезжим и другие социокультурные условия выбора стра-
ны для временной работы за рубежом толерантные, работящие белорусы, опять-таки 
вполне ожидаемо, отнесли в третью по значимости группу. 

Таким образом, подведя итоги этой части исследования, правомерно заключить, 
что белорусские студенты выстроили трудовую, зарплатоориентированную  модель 
временного трудоустройства за рубежом. Устойчивость данной  модели трудовой ми-
грации белорусской студенческой молодежи подтверждает распределение респонден-
тов по их желанию посетить различные страны с целью временного трудоустройства 
(рис. 2 и 3). 

 

Рис. 2. Рейтинговый ряд стран, выбранных белорусской студенческой молодежью 
 в качестве наиболее привлекательных для трудовой миграции (как соотношение 

значений положительно (+) и отрицательно (–) влияющих факторов) 
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Рис. 3. Рейтинг стран дальнего и ближнего зарубежья для временного 
трудоустройства у белорусских респондентов, процент выбравших 

Итак, представленная на рис. 3 тройка лидеров, потенциальных работодателей 
наиболее приемлемых для временной работы за границей, в представлении белорусских 
студентов выглядит следующим образом: страны Западной Европы, США, Россия. Вто-
рую группу по привлекательности потенциальных стран-работодателей образовали  
Польша, Китай и страны Центральной Европы. Следует особо подчеркнуть, что в случае 
преодоления языковой проблемы привлекательность Китая как страны-работодателя 
может вырасти. К группе наименее приемлемых для трудовой миграции белорусские 
респонденты отнесли страны Прибалтики, Украину и кавказские государства. 

 

Рис. 4. Рейтинг значимости факторов, обусловливающих выбор страны украинской  
студенческой молодежью для постоянной либо временной работы  

Украинские студенты доминирующими факторами выбора страны для поездки 
за границу определили отношение местного населения к приезжим и в такой же степе-
ни – условия жизни, быта и медицинской помощи (рис. 4). Значимыми факторами в 
выборе украинских студентов оказались гарантии получения заработной платы, а также 
социокультурные факторы – толерантность местного населения и язык общения. Раз-
мер заработной платы как фактор выбора страны для трудовой миграции украинские 
студенты определили на последнее место. Таким образом, правомерно предположить, 
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что украинские студенты, которые уже «де-факто» ощущают себя членами Евросоюза, 
имеют возможность, а зачастую и практический опыт совмещения обучения с работой 
в Польше, западноевропейских странах, сформировали комфортоориентированную 
идеальную модель трудовой миграции.  

Для украинских респондентов положительный интегрированный показатель 
стран-работодателей для трудовой миграции зафиксирован в следующей последова-
тельности: США, Беларусь, страны Западной Европы, Польша (рис. 5).  

 

Рис. 5. Рейтинговый ряд стран, выбранных украинской студенческой молодежью  
в качестве наиболее привлекательных для трудовой миграции  

В то же время, несмотря на высокое суммарное значение положительно влияю-
щих факторов трудовой миграции, Беларусь в качестве страны для временного трудоуст-
ройства выбрали лишь 16 % украинских респондентов, а США – и того меньше (12 %) 
(рис. 6). На первое место по желанию найти временную работу в стране с более высоким 
уровнем заработной платы украинские респонденты определили Польшу, на второй по-
зиции  расположились  страны Западной Европы.  

 

Рис. 6. Рейтинг стран дальнего и ближнего зарубежья для временного  
трудоустройства у украинских респондентов, процент выбравших 
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Таким образом, выстроенная украинскими студентами  комфортоориентирован-
ная модель трудовой миграции не совпадает с реалиями: желанием трудоустраиваться  
в стране с подходящими социокультурными условиями, но неприемлемыми соотноше-
ниями доходов и расходов. Ведь реальная практика студенческих заработков показыва-
ет, что для того чтобы в Соединенных Штатах Америки окупились билеты в обе сторо-
ны, необходимо отработать не менее трех месяцев.  

 

Рис. 7. Рейтинг факторов, обусловливающих выбор Беларуси украинскими студентами  
для постоянной либо временной работы 

Таким образом, несмотря на вполне благоприятные социокультурные условия,  
желание украинских студентов искать работу в Беларуси ограничивает  уровень зара-
ботной платы (рис. 7). При повышении величины оплаты труда поток трудовой мигра-
ции в  Беларусь из соседней Украины может существенно увеличиться.  

Российские студенты как потенциальный регион для трудоустройства в первую 
очередь рассматривают страны Западной Европы, США и Китай. Вторую по привлека-
тельности группу стран составили страны Центральной Европы, Беларусь, Польша  
и Прибалтика. К неблагоприятным для трудовой миграции странам российские респон-
денты отнесли государства Кавказа, Центральной Азии и Украину (рис. 8).  

 

Рис. 8. Рейтинг стран дальнего и ближнего зарубежья для временного  
трудоустройства у российских респондентов, процент выбравших 
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Для полноценной оценки готовности студенческой молодежи восточнославян-
ских государств к трудовой миграции была проведена оценка уже существующего  
у них опыта работы за границей. Результаты опроса показали, что подавляющее боль-
шинство студентов опыта работы за границей не имеют. Удельный вес студентов, уже 
реально работавших за границей, находится в пределах статистической погрешности 
(от 1 до 5 %). Подтвержденное практикой мнение столь небольшой группы студентов 
не способно существенно повлиять на формирование общей картины миграционных 
намерений.  

Таким образом, данные социологического исследования потенциальных намере-
ний и реальной практики миграционных трудовых процессов белорусских, украинских 
и российских студентов свидетельствуют о выраженной готовности, а следовательно,  
и благоприятных перспективах социокультурной интеграции молодых представителей 
славянского суперэтноса как друг с другом, так и с представителями центрально- и за-
падноевропейских государств. В сложившейся геополитической ситуации необходи-
мость полноценной интеграции Беларуси в мировое сообщество требует актуализации 
у белорусов рационально-деятельных ментальных характеристик. Белорусам необхо-
димо вырабатывать привычку самим более активно искать пути решения собственных 
материальных проблем, принимать более активное участие в планировании личностно-
го роста и прогрессивного развития страны.  

МАШИНОСТРОЕНИЕ КАК ФАКТОР ИНТЕГРАЦИОННЫХ  
ПРОЦЕССОВ СЛАВЯНСКИХ ГОСУДАРСТВ 

М. И. Михайлов, О. А. Лапко 

Гомельский государственный технический университет имени П. О. Сухого, Беларусь 

Машиностроение является одним из основных факторов, определяющих развитие 
мировой экономической системы. Его технологический уровень диктует ценовые и ка-
чественные параметры продукции предприятий промышленности и смежных отраслей, 
обеспечивает их конкурентоспособность. Отрасль является ключевой для разработки, 
производства и распространения передовых машин, оборудования и производственных 
процессов в других сферах экономики. 

Белорусское машиностроение не утратило сложившейся специализации и разви-
того потенциала, что позволяет ему в целом успешно конкурировать на традиционных 
рынках. 

Развитие международной производственной интеграции стало одним из важней-
ших факторов количественного и качественного роста производства в белорусском 
машиностроении. Интеграционные связи машиностроения Республики Беларусь более 
всего развиты в форме совместного производства. Сюда же включается разработка 
технических условий на указанные компоненты, распределение их производства между 
партнерами с установлением объема и специфики производства.    

Приоритетные направления многовекторной внешнеполитической деятельности 
Республики Беларусь – это укрепление дружбы и сотрудничества с Российской Федера-
цией и Украиной. Россия, Беларусь и Украина являются наиболее близкими друг  
к другу государствами на постсоветском пространстве. Считается, что истоки народов – 
в Киевской Руси. Белорусские, украинские и российские земли  входили в состав СССР. 
Наши народы объединяют единые ценности, в том числе национальные, религиозные  
и бытовые. Сохранение общности особенно заметно по сетевому пространству – Интер-
нет-форумам, социальным сетям и т. п.  
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Приоритетное внимание уделяется промышленной интеграции, в результате ко-
торой в российских регионах создаются совместные сборочные производства. Пред-
приятия Республики Беларусь налаживают работу дилерских центров по продаже  
и сервисному обслуживанию техники в регионах России. Ведется обмен разработками 
и технологиями производства сельскохозяйственной продукции.  

При сотрудничестве ученых и инженеров России и Беларуси реализована про-
грамма по разработке и созданию массового производства автомобильной техники  
в соответствии с международными стандартами ЕВРО-2, ЕВРО-3 и ЕВРО-4 с обеспе-
чением высоких требований к экологии, надежности и экономичности. В рамках про-
граммы «Создание и организация серийного производства комплексов высокопроизво-
дительных сельскохозяйственных машин на базе универсального энергетического 
средства» подготовлено производство  сельскохозяйственных машин новых образцов  
с более высокой производительностью и единым универсальным энергетическим сред-
ством, получено 19 патентов с участием 34 российских и 16 белорусских организаций. 
При этом создано 58 сервис-центров в России и 18 – в Беларуси. 

Информация о белорусских машиностроительных предприятиях, наиболее тес- 
но кооперационно взаимосвязанных с российскими предприятиями, приведена в табли-
це [1], [2].  

 

Данные о кооперационном взаимодействии крупнейших машиностроительных 
 организаций Республики Беларусь и Российской Федерации 

Белорусское 
машиностроительное 

предприятие 
Основная продукция Состав кооперационных работ 

ГНПО 
«Белстанкоинструмент
»  

Металлообрабатывающие 
станки 

Закупка узлов и деталей токарного стан-
ка, металла, опорно-уплотнительные 
элементы и др.  

РУП «МТЗ»  Тракторы Поставка тракторокомплектов, закупка 
импортного сырья: ферро-сплавы, метал-
лолом, прокат металлов, подшипники  
и др.  

ОАО «МАЗ»   Грузовые автомобили, 
седельные тягачи 

Поставка машинокомплектов, закупка 
металлопроката, двигателей и др. 

ОАО «Гомсельмаш» Зерноуборочные 
комбайны 

Поставка машинокомплектов, закупка 
металлопроката, труб, графита и др. 

ОАО «Минский 
моторный завод»  

Дизельные двигатели Поставка дизельных двигателей и зап-
частей, закупка топливной аппаратуры, 
блока цилиндров, пружин и др. 

ОАО «Белорусский 
автомобильный завод»  

Карьерные самосвалы Закупка импортного сырья: двигатели, 
генераторы, каркасы 

 
Большинство  белорусских предприятий машиностроительного профиля, осуще-

ствляющих взаимные поставки комплектующих, взаимодействуют с машинострои-
тельными организациями России по таким видам деятельности, как производство гру-
зовых автомобилей, автобусов, станков, тракторов и сельхозтехники. Беларусские 
предприятия производят комплектующие для многих российских заводов.  

Кроме этого машиностроение Беларуси активно развивает интеграцию с россий-
скими предприятиями в форме создания совместных производств. В основном это 
предприятия по сборке в России белорусской сельскохозяйственной техники из постав-



Пленарные доклады 16 

ляемых комплектов. В России сборку белорусских зерноуборочных комбайнов осу-
ществляли пять предприятий в сотрудничестве преимущественно с ОАО «Гомсельмаш». 
Крупнейшее сборочное предприятие – СП «Брянсксельмаш» – в лучшие годы выпускало 
четверть общего производства зерноуборочных комбайнов в России [3]. 

История Беларуси и Украины связана неразрывно. Промышленность этих госу-
дарств долгое время была единым взаимозависимым организмом.  

Только за 2017 г. в Украине на совместных сборочных производствах выпущено 
более 2000 тракторов, 90 комбайнов, 500 лифтов. В свою очередь Беларусь традиционно 
закупает в Украине металл, в широком ассортименте комплектующие для машинострои-
тельного комплекса, а также сельскохозяйственное сырье и продукцию для развития жи-
вотноводства и других отраслей сельского хозяйства и пищевой промышленности.  

I Форум регионов Беларуси и Украины прошел 25–26 октября 2018 г. в Гомеле. 
Программа межрегионального форума включала в себя выставки продукции предпри-
ятий двух стран, заседание белорусско-украинского консультативного совета делово-
го сотрудничества, проведение деловых переговоров между представителями украин-
ских и белорусских компаний, отраслевых секций и заседаний экспертных рабочих 
групп, концерта Дружбы и других мероприятий. 

Ключевыми тематическими направлениями форума стали промышленное произ-
водство, машиностроение и электротехника, сельское хозяйство, нефтехимия, энерге-
тика, строительство, легкая промышленность, фармацевтика, деревообработка и произ-
водство мебели, ИТ и финансы. Как итог, уже в 2019 г. только в Ивано-Франковск 
отправится 30 белорусских троллейбусов. Украина считает перспективным создание 
совместных с Беларусью предприятий по производству сельскохозяйственной техники. 
Сотрудничество с машиностроительными предприятиями республики позволит осуще-
ствить необходимую модернизацию парка комбайнов, прицепных устройств, тракторов 
и другой техники. 

Минские тракторы, могилевские лифты и гомельские комбайны – сегодня эта 
техника не просто закрепилась на украинском рынке. Эти машины собирают на семи 
совместных производствах в регионах.  

В настоящее время действует восемь белорусско-украинских совместных сбороч-
ных производств, из них пять создано в Украине (два сборочных производства тракто-
ров «МТЗ», совместные производства техники ОАО «Лидагропроммаш» и «Гомсель-
маш», сборочные производства лифтов) и, соответственно, три работают в Беларуси 
(совместные сборочные производства пассажирских вагонов, доильного оборудования 
и совместный выпуск сварочных электродов). Это огромный потенциал для наращива-
ния объемов взаимных поставок сырья и комплектации. Работа по созданию совмест-
ных производств в двух странах продолжается. 

В заключение следует отметить: интеграция Республики Беларусь с Россией  
и Украиной в машиностроении носит взаимовыгодный характер: совместные проекты 
по созданию сборочных производств и системная работа по увеличению их локализа-
ции связывают производственные комплексы воедино. Интеграция инновационного  
и промышленного потенциала Российской Федерации и Республики Беларусь в различ-
ных сферах экономики позволит вывести взаимодействие на качественно новый уро-
вень и будет способствовать социально-экономическому развитию сторон. Беларусь 
является стратегическим партнером России, поэтому необходимо  сотрудничество рас-
ширять и укреплять во всех направлениях. Также очевидна значимость развития про-
цессов интеграции и кооперации между Украиной и Беларусью в таких важных облас-
тях, как сельскохозяйственное машиностроение. Совместный настрой на позитивные 
перемены и долгосрочное планирование помогут странам реализовать богатый потен-
циал взаимоотношений и усилить межрегиональное взаимодействие.  
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ЗАТРАТЫ И СЕБЕСТОИМОСТЬ В ГОСУДАРСТВЕННОМ  
РЕГУЛИРОВАНИИ АГРАРНОЙ ЭКОНОМИКИ 

И. В. Охрименко 

Киевский кооперативный институт бизнеса и права, Украина 

В течение последних лет рост производства валовой продукции сельского хозяйства 
в Украине поддерживался исключительно сельскохозяйственными предприятиями. Эти 
данные дают основание констатировать появление тенденции смены лидера среди аграр-
ных укладов – от хозяйств населения лидирующая роль начинает переходить к сельскохо-
зяйственным предприятиям, т. е. от мелкотоварного к крупнотоварному укладу. Подобная 
тенденция значительно актуализирует проблему повышения экономической эффективно-
сти сельскохозяйственных предприятий и повышает требования, прежде всего, к методо-
логии и методике измерения затрат и результатов хозяйственной деятельности. 

Следует подчеркнуть, что измерению затрат и результатов хозяйствования всегда 
уделялось должное внимание не только как важной научной проблеме, но и как одному 
из ведущих участков экономической политики. В Соединенных Штатах Америки еще  
в 1973 г. перешли к определению уровня защитных цен (целевых, закладных) на основе 
себестоимости продукции вместо используемого ранее паритета. С этой целью была 
разработана специальная система отслеживания фермерских расходов и калькулирова-
ния себестоимости единицы продукции. В Европейском Союзе также должным обра-
зом отнеслись к совершенствованию методики расчета цен, себестоимости, рентабель-
ности как основных инструментов анализа и принятия решений в аграрной политике. 
Первым шагом в этом направлении была разработка единой методики счета себестои-
мости сельскохозяйственной продукции. Она была принята как стандартная всеми 
странами – членами Общего рынка с единым методическим центром в Брюсселе. Ска-
занное подтверждает как научное, так и практическое значение методологии измерения 
затрат и результатов деятельности аграрных предприятий.  

Вместе с тем, на наш взгляд, методика калькулирования себестоимости в Украине 
имеет ряд существенных недостатков, в первую очередь с точки зрения состава затрат, 
к ней относящихся. В частности, в соответствии с Методическими рекомендациями по 
планированию, учету и калькулированию себестоимости продукции (работ, услуг) 
сельскохозяйственных предприятий выделяется производственная себестоимость и се-
бестоимость реализованной продукции. К производственной относят прямые матери-
альные затраты, прямые затраты на оплату труда, другие прямые затраты и общепроиз-
водственные затраты. Общехозяйственные затраты по обслуживанию и управлению 
предприятием в нее не включаются. Не включаются в себестоимость и финансовые за-
траты. Себестоимость реализованной продукции состоит из производственной себе-
стоимости, нераспределенных постоянных общепроизводственных затрат и сверхнор-
мативных производственных затрат. Расходы на сбыт также в нее не входят. Таким 
образом, административные затраты, финансовые затраты и затраты, связанные с реа-
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лизацией продукции, в себестоимость не включаются и возмещаются за счет получен-
ной прибыли. 

Подобные изменения в методику определения себестоимости внесены с учетом 
международного опыта и могут характеризоваться с двух позиций. С одной стороны, 
процесс унификации систем измерения затрат и определения себестоимости в разных 
странах является положительным и требующим всестороннего одобрения. Единые тре-
бования к такой работе имеют много преимуществ, поэтому переход Украины на меж-
дународные стандарты был вполне закономерным. С другой стороны, не следует одно-
значно отказываться от отечественных традиций ведения экономической работы на 
предприятии, поскольку многое из того, что у нас использовалось, было проверено 
временем и отвечало потребностям хозяйственной практики. Так, по нашему мнению, 
те показатели себестоимости, как производственной, так и реализованной продукции, 
что предлагаются международными стандартами для экономической работы на пред-
приятии, являются менее пригодными, чем предыдущие. 

Возможно, с позиций бухгалтерского учета есть логика в использовании затрат в их 
«неполном» виде, однако мы считаем, что себестоимость продукции, не включающая в се-
бя всех затрат, необходимых для получения такой продукции, не отражает реальную си-
туацию в хозяйствовании и не может считаться себестоимостью с позиций классических 
подходов к этому экономическому понятию.  

При определении себестоимости как ответственного этапа измерения результатов 
деятельности аграрных предприятий следует обратить внимание и на измерение от-
дельных ее составляющих. 

Одним из самых проблемных элементов считаем амортизацию. Цель начисления 
амортизации состоит не просто в переносе стоимости основных средств на продукцию,  
а в создании амортизационного фонда, предназначенного для их восстановления. То есть 
после окончания срока эксплуатации основного средства, например трактора, за счет 
амортизационного фонда, образованного амортизационными отчислениями, предприятие 
должно иметь возможность приобрести новый трактор. А если принимать во внимание, 
что большинство техники, отработавшей свой эксплуатационный срок в сельскохозяйст-
венных предприятиях Украины, все еще продолжает использоваться, то при начислении 
амортизации к первоначальной ее стоимости средств амортизационного фонда должно 
быть достаточно не только для простого, а также расширенного воспроизводства основ-
ных средств. 

Однако большинство основных средств, что отработали свой срок эксплуатации, 
соответственно, имеют незначительную балансовую стоимость. Начисление амортиза-
ции в этой остаточной балансовой стоимости приводит к экономически недостаточным 
суммам амортизационных отчислений. Исходя из этого, начисленная сегодня аморти-
зация не позволяет получить сколько-нибудь существенных средств, т. е. не выполняет 
своего экономического предназначения, не обеспечивает достижения цели своего соз-
дания – воспроизводства основных фондов. 

Таким образом, себестоимость продукции, произведенной с использованием ос-
новных средств небольшой балансовой стоимости, за счет незначительных амортизаци-
онных отчислений окажется искусственно заниженной. Несмотря на то, что снижение 
себестоимости, в целом, является явлением положительным, в данном случае результа-
том такого снижения будет невозможность предприятия создать амортизационный фонд, 
который бы позволял полноценное обновление его основных средств. Поэтому в основу 
расчета себестоимости важно положить не те нормативы, которые реально сформирова-
лись в хозяйствах и являются вынужденными, а те, которые являются научно обоснован-
ными, ориентированными на современные прогрессивные технологии и потребности  
товаропроизводителей. В данном примере нормативы амортизационных отчислений 
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должны определяться, по крайней мере, до восстановительной первоначальной, а не ос-
таточной стоимости современной техники. 

Другим проблемным элементом затрат является оплата труда. Согласно Закону 
Украины «Об оплате труда» это вознаграждение, которое по трудовому договору вы-
плачивается работникам за выполненную ими работу. Кодекс законов Украины о труде 
указывает, что ее величина максимальным размером не ограничивается. Однако со-
гласно Законам Украины «О Государственном бюджете Украины на __ год» четко ус-
танавливается ее минимальный размер. По результатам проведенного анализа на аграр-
ных предприятиях Украины этот минимум не выдерживается. Укрупненные расчеты 
показывают, что в 2018 г. сумма недоначисленной заработной платы законодательно 
установленного уровня составляет почти 96 % от суммы прибыли, полученной аграр-
ными предприятиями Украины. Поэтому реальная результативность операционной 
деятельности аграрных предприятий за 2018 г. очень далека от отчетной. 

Аналогичные замечания можно высказать и к определению других статей затрат. 
В частности, внесение удобрений и средств защиты должно отображаться на уровне 
рекомендуемых норм, с учетом выноса питательных веществ и энтомологических про-
гнозов. Страховые платежи должны включаться в затраты и себестоимость в размере, 
способном обеспечить возмещение утраченного при наступлении страхового случая  
и безотносительно к наличию страхового договора. Долгий производственный цикл  
и сезонность поступления продукции требует включения в себестоимость и процентов 
за использование кредитов, поскольку авансирование производства за счет собствен-
ных средств при замедленном их вращении ставит аграрные предприятия в заведомо 
дискриминационные условия. 

Много неясного и с понятием самой сельскохозяйственной продукции. Положе-
ние (стандарт) бухгалтерского учета «Биологические активы» указывает, что сельско-
хозяйственная продукция определяется как актив, полученный в результате отделения 
от биологического актива, предназначенный для продажи, переработки или внутрихо-
зяйственного потребления. Логику подобного определения можно понять на примере 
яблока или груши, которые отделяются от ветки. Сложнее с сахарной свеклой. Что от 
чего отделяется? Ботва от свеклы или свекла от ботвы? Что является продукцией? 
Свекла или ботва? От чего отделяется соломка льна? Ведь земля не является биологи-
ческим активом согласно указанному стандарту. Поэтому можно только присоединить-
ся к негативной оценке этого стандарта, которую выразили отечественные ученые, ука-
зывая на его несовершенство с позиций методики вычисления себестоимости. 

Трудно считать достижением финансистов и бухгалтеров и отказ от понятия ва-
лового дохода как превышение денежных поступлений от реализации продукции над 
материальными затратами на ее производство. Это понятие и показатели, что его выра-
жают, чрезвычайно информативные, характеризующие мотивационный потенциал пред-
приятия, источник стимулирования предпринимателя прибылью, а наемного работника –  
заработной платой. Очевидно, Министерство финансов понимает совершенствование 
научного аппарата только как его «вестернизацию». 

Подводя итог, можно констатировать, что современные методологические измере-
ния затрат и результатов операционной деятельности аграрных предприятий Украины 
далеки от совершенных. Изменения, которые были внесены во имя унификации отечест-
венных методик бухгалтерского учета с мировыми, не только не решили существующих 
проблем, а породили новые, во многом несвойственные для отечественной экономиче-
ской работы. Выявленные недостатки и противоречия проявляются уже на уровне поня-
тийного аппарата, который не совсем соответствует требованиям сельскохозяйственного 
производства, а соответственно не может быть положен в основу методик его регулиро-
вания. Основной проблемой является невозможность достоверного измерения финансо-
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вых результатов через необоснованный размер себестоимости производимой продукции. 
Себестоимость, что определяется на основе существующих методик, значительно зани-
жается относительно ее объективного уровня. Это говорит о назревшей необходимости 
внесения серьезных методологических и методических изменений в документы, регла-
ментирующие учетно-расчетные процедуры определения затрат и результатов операци-
онной деятельности отечественных аграрных предприятий. 

ДЕЛОВАЯ КУЛЬТУРА КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖНОГО  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЕ  

В СОЮЗНОМ ГОСУДАРСТВЕ 

Р. А. Абрамов 

Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова, г. Москва 

Современное состояние развития экономики Союзного государства (далее – СГ) 
способствует пониманию того, что без усиления социальной ориентированности пред-
приятий, которая будет способствовать гармонизации отношений в организации и 
формировании общих принципов развития современной бизнес-культуры, будет невоз-
можным улучшение функционирования экономики СГ в целом и выход современных 
предприятий на международные рынки сбыта своей продукции.  

Вопросами сущности деловой культуры занимались многие ученые, поэтому ос-
новные определения можно структурировать и классифицировать по следующим при-
знакам:  

1. Система норм и ценностей (т. е. деловая культура охватывает нормы и ценно-
сти обмена трудом), связанных с радикальными изменениями, которые происходят 
именно в обмене деятельностью, способствующих достижению стратегических целей  
и выполнению миссии предприятия.  

2. Отношение людей к труду, в частности, деловая культура охватывает отноше-
ние людей к труду, их взаимоотношения, культуру организации дела и умение поднять 
эти составляющие на определенную высоту.  

3. Культура современного предпринимателя, что в узком смысле отражает куль-
туру любого делового человека и содержит нормы и ценности, культуру делового об-
щения, организацию деятельности людей, а также высокую общую культуру.  

Если обобщить научную литературу по данной проблематике, то можно сделать 
вывод, что чаще всего исследователи, обратившись к таким понятиям, как «организаци-
онная», «корпоративная культура» и «деловая культура», отождествляют их [4, с. 57].  

Деловую культуру исследователи определяют как часть нематериальной эконо-
мики, которая определяет взаимоотношения в бизнес-среде на основе трудовых обще-
корпоративных, национальных ценностей и способна влиять на успеваемость и разви-
тие субъекта хозяйствования. Собственно основное внимание здесь сосредоточено на 
внешнем показателе – национальных особенностях.  

Считаем, что деловая культура является своего рода внешней оболочкой среды 
функционирования предприятия, на которую влияют, собственно, национальные осо-
бенности страны и особенности ведения бизнеса в определенном регионе, и дополняет-
ся внутренней составляющей – корпоративной и организационной культурой. Следова-
тельно, деловая культура несколько шире понятий корпоративная и организационная 
культура, но в общем, они формируют единое целое – культуру ведения бизнеса.  

В результате проведения многолетнего исследования выявили два основных па-
раметра, которые применяются для определения типа корпоративной культуры компа-
нии независимо от типа организации, ее размера или отрасли в частности [2, с. 132]:  
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– тип культуры, ориентированный на взаимодействие людей;  
– тип культуры, ориентированный на то, как люди отвечают на изменения.  
Собственное понимание культуры компании требует определить, в каком диапа-

зоне находится предприятие между этими двумя измерениями. Измерение «Как люди 
взаимодействуют» предполагает ориентацию организации на взаимодействие и коор-
динацию людей и позволяет оценить уровень компании от высоко независимых к очень 
взаимосвязанных. Измерение «как люди отвечают на изменения» предполагает два 
уровня культуры – такие, как те, которые предпочитают стабильность, и те, которые 
подчеркивают гибкость, восприимчивость к изменениям [3, с. 322]. 

При этом, как мы видим, молодежное инновационное предпринимательство при-
нимает формы только лишь программных документов и частично реализованной про-
граммы развития.  

С 24 по 28 октября 2016 г. в Белорусском национальном техническом университе-
те (г. Минск) состоялся Форум проектов программ Союзного государства – V Форум 
вузов инженерно-технологического профиля. Основной задачей в работе форума явля-
лось развитие международных и научных связей, участие в формировании межвузов-
ской платформы для реализации основных направлений белорусско-российского  
интеграционного сотрудничества по поддержке талантливой молодежи в области обра-
зования, науки и инновационной деятельности. 

Форум начал свою работу на инновационных площадках Белорусского нацио-
нального технического университета. Организаторами форума выступили: с белорус-
ской стороны – БНТУ, с российской стороны – Национальный исследовательский уни-
верситет «МЭИ», при поддержке Постоянного Комитета Союзного государства, 
Министерства образования Республики Беларусь, Министерства образования и науки 
Российской Федерации [5, с. 793].  

Целью прошедшего в Минске форума явилось создание межвузовской платформы 
для реализации основных направлений белорусско-российского интеграционного сотруд-
ничества по поддержке талантливой молодежи в области образования, науки и инноваци-
онной деятельности. При этом основные задачи форума заключались в следующем: 

– дальнейшее формирование и укрепление имиджа Союзного государства среди 
обучающейся молодежи; 

– популяризация науки и активизация творческой деятельности среди учащейся 
молодежи Союзного государства; 

– создание условий для развития молодежного инновационного предпринима-
тельства в рамках Союзного государства; 

– расширение культурного обмена и взаимодействие, а также пропаганда здоро-
вого образа жизни, физкультуры и спорта среди учащейся молодежи Союзного госу-
дарства.  

В форуме приняли участие свыше 10 вузов Республики Беларусь и около 30 ве-
дущих российских вузов, а также делегации Китая, Испании, Чехии, Казахстана, Поль-
ши, Украины. 

Медицина и сельское хозяйство, IT и робототехника отражают горизонты научных 
интересов молодежи Союзного государства, которые заинтересованы в реализации со-
вместных проектов в сфере бизнеса и предпринимательства. На базе РЭУ им. Г. В. Пле-
ханова уже открылся первый российско-белорусский молодежный бизнес-инкубатор, 
обучение в котором проходят 20 человек: по 10 от каждой из стран. Коллективный порт-
рет энтузиастов выглядит примерно так: новаторы и предприниматели в возрасте от 18 
до 35 лет, заинтересованные в создании международных проектов и развивающие бизнес 
в техническом, технологическом, естественно-научном направлениях. 



Пленарные доклады 22 

Во время открытия бизнес-инкубатора состоялась презентация проектов резиден-
тов из обеих стран. В течение семи дней резиденты бизнес-инкубатора занимались раз-
работкой проектов, состоялись встречи с потенциальными партнерами и инвесторами. 
Ведущие эксперты провели лекции и семинары, посвященные экономической и инно-
вационной деятельности по направлению развития бизнеса. 

Работа молодежного бизнес-инкубатора будет плодотворной для резидентов.  
У организаторов уже выработано четкое представление и дорожные карты, по которым 
будет осуществляться содействие развитию совместных предпринимательских проек-
тов на пространстве Союзного государства [1, с. 4]. 

Российско-белорусский молодежный бизнес-инкубатор является проектом, на-
правленным на активизацию инновационной деятельности в сфере двустороннего мо-
лодежного предпринимательства. Его основные цели: содействие созданию успешных 
инициатив, основанных на международной кооперации молодежи двух стран, выявле-
ние перспективных предпринимательских проектов и их продвижение, обеспечение ус-
ловий для обмена опытом. По окончании обучения участники получают сертификат  
о повышении квалификации РЭУ им. Г. В. Плеханова. 

Данные проекты могут быть рассмотрены только как модельные программы раз-
вития. В настоящее время нет возможностей интегрироваться в данную систему всем 
желающим. Как показал анализ, инновационное молодежное предпринимательство  
в рамках СГ не выделяется не только как часть инновационного предпринимательства, 
но и как часть молодежного предпринимательства. Считаем, что решение рассматри-
ваемой проблемы возможно только при выработке программ развития молодежного 
предпринимательства в инновационной сфере, утверждении статей финансирования  
в бюджете СГ и предложения создания инфраструктуры для данной отрасли. 
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ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ  

ОТРАСЛИ БЕЛАРУСИ 

Е. А. Кожевников 

Гомельский государственный технический университет имени П. О. Сухого, Беларусь 

Мировой нефтегазовый рынок, как и другие сырьевые и продуктовые рынки плане-
ты, характеризуется высокой степенью конкуренции и одновременно нестабильности, 
непредсказуемости, изменчивости. Ослабить влияние волотильности призваны интегра-
ционные процессы между отдельными странами и их объединениями. При этом в раз-
личных отраслях экономики интеграция приводит к разнонаправленным и противоречи-
вым результатам. Для организаций нефтегазодобывающего комплекса единственного 
белорусского производственного объединения «Белоруснефть» особые перспективы и  
в то же время проблемы создает тесное взаимодействие в рамках Евразийского экономи-
ческого союза, прежде всего, с Российской Федерацией.  

Как известно, Россия является одним из крупнейших производителей и экспортеров 
углеводородного сырья в мире и, безусловно, основным поставщиком нефти и газа в Бе-
ларусь. По данным [1] за январь-июнь 2018 г., импорт в Республику Беларусь из Россий-
ской Федерации составил 9,088 млн т по цене 50,4 долл. США за баррель при средней 
цене на мировом рынке нефти соответствующего качества и марки – 68,83 долл. США.  
В целом за 2018 г. импорт нефти составил около 18 млн. т. 

При всех уже ставших традиционными проблемах взаимодействия Беларуси и Рос-
сии на нефтегазовом рынке – трудностях согласования условий поставки по ценовому  
и объемному фактору, вопросам собственности в белорусских акционерных организаци-
ях нефтепереработки и других – постоянно добавляются новые сложности. Так, 2019 г. 
ознаменовался новыми аспектами, связанными с проведением налогового маневра в от-
ношении добывающих полезные ископаемые субъектов хозяйствования России. Это вы-
звано внесенными поправками в Налоговый кодекс и Закон «О таможенном тарифе».  
В соответствии с этими нормативными документами предусматривается постепенное 
снижение экспортной пошлины на нефть с приблизительно 30 до 0 % и одновременное 
повышение налога на добычу полезных ископаемых на аналогичную величину до 2024 г. 
Другая часть маневра связана с адресной поддержкой (компенсациями) российских неф-
тепереработчиков (так называемый «отрицательный акциз»). Потери Республики Бела-
русь от первого этапа налогового маневра за 2015–2018 гг. оцениваются в 3,6 млрд долл. 
США [2]; к 2025 г. – до 10,6 млрд долл. США. 

Однако есть такие вопросы, которые для нефтегазодобывающего комплекса Бела-
руси являются столь же серьезными. В частности, это: 

1. Кардинальное различие масштабов нефтегазодобычи в Беларуси и России. 
В соответствии с опубликованными данными, например, в 2017 г. в Республике 

Беларусь было добыто 1,65 млн т нефти, в то время как в Российской Федерации –  
253 млн т или в 153 раза больше. Только в Приволжском Федеральном округе добыча 
нефти превысила белорусскую почти в 52 раза (85,1 млн т). И это в условиях того, что 
Беларусь ведет добычу нефти и газа на 61 месторождении страны: 13 – в Венесуэле;  
1 – в Эквадоре; 5 – в Российской Федерации. Такая разномасштабность в условиях ин-
теграционного взаимодействия двух стран требует особого внимания к созданию рав-
ных условий хозяйствования  для субъектов нефтегазодобывающих отраслей. 

2. Добыча углеводородного сырья белорусским производственным объединением 
«Белоруснефть» ведется в условиях огромного волотильного импорта из России.  



Секция I 26 

Как показывают  данные [1] по импорту нефти из Российской Федерации, его 
объем превысил собственное производство 2018 г. более чем в 10 раз. В то же время 
соотношение максимального и минимального физического объема импорта нефтепро-
дуктов за девятилетний период – 98 : 1. В этих условиях, безусловно, затрудняется ре-
шение вопросов планирования и управления белорусского субъекта хозяйствования. 

3. Функционирование единого рынка труда Беларуси и России, декларированного 
в целом ряде межгосударственных соглашений и других правовых актов.  

К производственным кадрам организаций, занимающихся геолого-разведочными 
работами, строительством буровых скважин, буровыми работами и нефтегазодобычей 
предъявляются особые требования по квалификации, компетентности, психофизиче-
скому состоянию, уровню подготовки профессиональных и социально-личностных 
компетенций. Однако равные характеристики кадров даже при одинаковой производи-
тельности труда не могут обеспечить одинаковый уровень оплаты труда, поскольку он 
имеет существенные различия в двух соседних странах. Это потенциально чревато не-
желательной утечкой наиболее квалифицированной части рабочих кадров и специали-
стов из белорусских нефтегазодобывающих организаций. 

4. Существенные различия производительности труда в белорусских и россий-
ских нефтегазодобывающих организациях. 

В бурении скважин и нефтегазодобыче производительность труда, в первую оче-
редь, определяется такими объективными факторами, как: 

– количеством и качеством углеводородов; 
– условиями их залегания (глубина, пластовые давления, плотность и иные физи-

ко-химические свойства пород, рельеф и др.); 
– географическим местоположением района проведения работ и уровнем его хо-

зяйственного освоения; 
– стадиями разработки месторождений (стадия нарастания добычи нефти, стадия 

максимального объема добычи нефти, стадия резкого падения добычи нефти, стадия 
стабилизации добычи нефти); 

– климатическими условиями. 
Кардинальные отличия от российских сырьевой базы, ресурсов и запасов нефти, 

газа, конденсата производственного объединения «Белоруснефть» затрудняют его ра-
боту и лишь географическое положение, уровень хозяйственного освоения территорий 
и климатические условия оказываются более выигрышными в сравнении со многими 
российскими районами нефтегазодобычи. 

В этих условиях белорусские нефтегазодобывающие организации  должны сохранять 
конкурентоспособность и наращивать производительность труда путем: 

– повышения технического и технологического уровня производства; 
– снижения затрат и трудоемкости бурения скважин, добычи нефти и газа и дру-

гих технологических процессов [3]; 
– совершенствования организации производства, его структуры и управления; 

увеличения норм и зон обслуживания;  
– совершенствования организации труда и улучшения использования на этой ос-

нове фонда рабочего времени, сокращения трудоемкости работ, оптимизации числен-
ности работников; 

– улучшения использования производственных мощностей путем сокращения 
продолжительности подземных и капитальных ремонтов скважин,  а также путем про-
ведения дополнительных геолого-технических мероприятий (перевод на механизиро-
ванную добычу, ввод скважин в число действующих из контрольного, бездействующе-
го и законсервированного фонда, бурение вторых стволов и др.); 
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– оптимизации структуры производства путем, например, варьирования добычи 
нефти по фонтанному или механизированному способам. 

Таким образом, в условиях интеграционного взаимодействия нефтегазодобываю-
щих организаций Беларуси необходимо:  

1. Сохранять координирующее взаимодействие Республики Беларусь с Россий-
ской Федерацией и в целом с Евразийским экономическим союзом. 

2. Обеспечивать сохранение конкурентоспособности и повышение экономической 
эффективности функционирования организаций нефтегазодобывающей отрасли. 

3. Добиваться роста производительности труда за счет всей системы факторов. 
4. Обеспечивать снижение затрат по добыче нефти и газа, оптимизируя расходы 

на бурение нефтяных и газовых скважин, капитальные и текущие ремонты скважин, 
специальные научно-исследовательские работы по анализу пластов и скважин и др. 

5. Добиваться расширения сырьевой базы нефтегазодобывающих организаций по 
количеству открытых и разрабатываемых месторождений и залежей нефти и газа, объ-
ему разведанных запасов, в том числе за счет стран ближнего и дальнего зарубежья.  
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ВЛИЯНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОШЛОГО СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ  
НА УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ РАБОТОЙ  
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА 

А. А. Гареленко 

Гомельский государственный технический университет имени П. О. Сухого, Беларусь 

Проводя исследования удовлетворенности работой, социологи В. А. Ядов и А. Г. Здра-
вомыслов пришли к выводу, что уровень удовлетворенности трудом молодых рабо- 
чих СССР зависит, прежде всего, от его содержательности, так как они стремятся развивать 
свои способности в процессе труда, остальные же факторы не имели особой значимости [1]. 
В настоящее время этот критерий является далеко не единственным при выборе молодым 
сотрудником места работы. Удовлетворенность работой является важным аспектом челове-
ческой деятельности на любом предприятии. Без четко налаженного регламента работы, не-
обходимых условий и средств труда работать эффективно становится практически невоз-
можно. Именно поэтому руководителям необходимо следить за удовлетворенностью  
сотрудников их работой и принимать необходимые меры по их устранению. В качестве 
примера для исследования был выбран Гомельский литейный завод «Центролит». В иссле-
довании приняло участие 40 сотрудников. По окончании анкетирования респондентам пред-
лагалось ответить на вопросы для определения социального статуса: возраст, пол, уровень 
образования, а также семейный статус. Результаты опроса социального статуса представле-
ны на рис. 1. 
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1. Пол  2. Образование 

      

3. Возраст  4. Семейное положение 

 

Рис. 1. Социальный статус респондентов 

Из приведенных данных можно сделать вывод, что в составе административно-
управленческого персонала доминируют женщины – 88 % и только 12 % являются 
мужчинами. В трех из пяти отделов, а именно – в бухгалтерии, экономическом и мар-
кетинговом отделах, женщины являются руководителями. Также видно, что 72 % со-
трудников замужем либо женаты. Что касается образования, 61,5 % имеют высшее об-
разование в сфере экономики; 36 % имеют среднее образование; наибольшее 
количество сотрудников со средним образованием находится в бухгалтерском отделе  
и отделе сбыта. По возрастной структуре видно, что отсутствуют работники в возрасте 
20–24 лет, а преобладают работники в возрасте 35–44 лет.  

После опроса по определению социального статуса подчиненным предлагалось 
ответить на вопросы для оценки удовлетворенности сотрудников своей работой  
(см. таблицу).  

Для этого сотрудникам было необходимо ответить на перечень вопросов, который 
содержит 14 утверждений. Каждое утверждение может быть оценено от 1 до 5 баллов. 
Сотрудникам предлагалось сделать выбор по каждому из утверждений, выбрав наибо-
лее подходящую оценку (1 – вполне удовлетворен; 2 – удовлетворен; 3 – не вполне 
удовлетворен; 4 – неудовлетворен и 5 – крайне неудовлетворен) [2, с. 182–184]. 

Итоговый показатель может колебаться от 14 до 70 баллов. 
Если результат равен 40 баллам и более, то есть основания говорить о неудовле-

творенности профессиональной деятельностью, и, напротив, если он меньше 40 баллов, 
можно судить об удовлетворенности работой. 

Настоящая методика может также применяться для оценки удовлетворенности 
работой целого коллектива (группы). В таком случае используются средние величины 
показателей. При этом оценка результатов производится по следующей шкале; 

– 15–20 баллов – вполне удовлетворены работой; 
– 21–32 балла – удовлетворены; 
– 33–44 балла – не вполне удовлетворены; 
– 45–60 баллов – неудовлетворены; 
– более 60 баллов – крайне неудовлетворены. 
В целом работой на предприятии все сотрудники отчасти неудовлетворены; осо-

бую неудовлетворенность вызывают физические условия, так как административно-
управленческий комплекс плохо отапливается.   
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Оценка удовлетворенности административно-управленческого аппарата  

своей работой (в среднем по отделу)  

Средняя оценка по отделу 
Вопрос 

Бухгалтерия Финансовый Маркетинг Экономисты Сбыт
1. Ваша удовлетворенность 
предприятием, где Вы рабо-
таете 2,5 3,3 2,9 2,7 2,5 
2. Ваша удовлетворенность 
физическими условиями 
(холод, жара, шум) 4,2 4,5 3,9 3,9 3,7 
3. Ваша удовлетворенность 
работой 2,1 2,3 2,5 2,1 2,3 
4. Ваша удовлетворенность 
слаженностью 2,5 2,5 2,7 2,7 3,0 
5. Ваша удовлетворенность 
стилем руководства Вашего 
начальника 2,0 1,8 3,4 2,9 3,1 
6. Ваша удовлетворенность 
профессиональной компе-
тентностью Вашего началь-
ника 1,6 1,5 2,0 1,8 1,6 
7. Ваша удовлетворенность 
заработной платой (соответ-
ствие Вашим трудозатратам) 3,4 3,5 3,2 3,6 3,4 
8. Ваша удовлетворенность 
заработной платой по срав-
нению с тем, сколько за та-
кую же работу платят на 
других предприятиях 3,5 2,8 3,0 3,3 3,1 
9. Ваша удовлетворенность 
служебным (профессио-
нальным) продвижением 3,0 2,0 2,8 2,9 2,6 
10. Ваша удовлетворенность 
возможностями продвиже-
ния 2,9 1,8 2,6 2,7 2,8 
11. Ваша удовлетворенность 
тем, как Вы используете 
Ваши опыт и способности 3,2 2,3 2,3 3,3 2,4 
12. Ваша удовлетворенность 
требованиями работы к ин-
теллекту 2,9 1,8 2,5 2,8 2,8 
13. Ваша удовлетворенность 
длительностью рабочего дня 1,9 1,5 1,5 1,7 1,3 
14. В какой степени удовле-
творенность работой по-
влияла бы на Ваши поиски 
другой работы 3,6 3,5 3,1 3,4 2,8 

 
Большинство сотрудников не вполне удовлетворяют возможности карьерного 

роста и они сходятся во мнении, что не в полной мере могут реализовать свой потенци-
ал на данном предприятии. 
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Относительно требований работы к интеллекту сотрудники финансового отдела 
вполне удовлетворены, однако в остальных отделах некоторые работники не вполне 
удовлетворены данным показателем. 

На ОАО «ГЛЗ «Центролит», как и на большинстве отечественных предприятий, 
установлен восьмичасовой рабочий день; данный фактор является удовлетворительным 
для всех сотрудников. 

Однако не полная удовлетворенность сотрудников своей работой может повлиять 
на решение о поиске нового места работы практически для каждого сотрудника в каж-
дом подразделении. Теоретический анализ заявленной проблемы показал, что на удов-
летворенность сотрудников работой оказывают влияние разные факторы, среди кото-
рых психологический климат коллектива и межличностные отношения, физические 
условия и слаженность действий работников, при этом стиль руководства начальника и 
его профессиональная компетенция играют большую роль. Не менее важные факторы – 
это удовлетворенность заработной платой и служебным продвижением.  

Анализ результатов удовлетворенности работой сотрудниками свидетельствует  
о том, что большинство членов коллектива в настоящий момент содержание работы не 
вполне удовлетворяет. Самое большое количество неудовлетворенных сотрудников 
приходится на отдел маркетинга, что может быть связано с отношением руководителя  
к подчиненным, а также множеством других факторов, таких, как физические условия 
работы, заработная плата, возможности карьерного роста и т. д. 

В остальных отделах сотрудников не устраивают лишь отдельные позиции, но  
в целом сильного неудовлетворения своей работой они не испытывают. Самое большое 
количество удовлетворенных сотрудников находится в финансовом отделе. Можно 
предположить, что это связано с положительной атмосферой в отделе. 
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В МЕЖДУНАРОДНОМ МАРКЕТИНГЕ 
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В начале 80-х гг. в мире информационных технологий происходит революционное 
событие – огромными темпами реализуется концепция «персонального компьютера в 
каждый дом», формируются базовые стандарты связи в телекоммуникационных сетях, 
применяющиеся и совершенствующиеся по сей день. В то же время на орбиту Земли ак-
тивно выпускается огромное количество спутников, происходит переход на оптоволокно, 
активно развиваются кабельное телевидение и цифровые технологии представления раз-
личной информации (текст, видео, аудио). Все это послужило сильным толчком к разви-
тию международного маркетинга. 

На сегодняшний день использование информационных ресурсов является неотъем-
лемой частью маркетинга, в том числе международного. Благодаря научно-техническому 
прогрессу, расширяются возможности сбора и анализа информации, существенно увели-
чиваются возможности маркетинговых исследований товаров, услуг, рынков, зарубежных 
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фирм, упрощаются поиск и сроки получения необходимой информации, расширяются 
возможности применения математических методов для экономического анализа. Сбор, об-
работка и анализ маркетинговой информации приобретают особое значение во внешне-
экономической и международной деятельности компании, важность маркетинговой ин-
формации постоянно увеличивается [1]. 

Развитие информационных технологий, среди которых одно из ключевых мест 
занял Интернет, появление и бурный рост электронной коммерции стали основой для 
появления нового направления в современной концепции маркетинга взаимодействия – 
интернет-маркетинга. 

Интернет-маркетинг (перевод с англ. internetmarketing) – это практика использования 
всех аспектов традиционного маркетинга в Интернете, затрагивающая основные элементы 
маркетинг-микса: цена, продукт, место продаж и продвижение. Основная цель – получение 
максимального эффекта от потенциальной аудитории сайта.  

Выделим следующие инструменты интернет-маркетинга:  
– сайт компании (непосредственно сайт, информация на порталах, микросайты 

для сегментации аудитории);  
– поисковый маркетинг – продвижение в поисковых системах (SEO, SEM, поис-

ковая контекстная реклама);  
– внешняя активность компании в Интернете (e-mail, маркетинг, агрессивный 

маркетинг, продвижение ссылками и статьями);  
– продвижение бренда – увеличение узнаваемости (интернет-реклама, спонсорст-

во и кросс-брендинг, реклама в социальных сетях, реклама в виджетах);  
– маркетинг сообществ и маркетинг в социальных сетях (сайты рейтинга и сравне-

ния товаров, социальные сети, форумы, взаимодействие пользователей, голосование);  
– интернет-телевидение, мобильный Интернет;  
Интернет является рекордсменом по скорости распространения среди всех когда-

либо существовавших средств массовой информации. Чтобы охватить 25 % населения 
США, телефону понадобилось 35 лет; телевидению – 26 лет; радио – 22 года; а мобиль-
ной связи – 13 лет. Интернет сделал это всего за 7 лет, при этом в США процесс интер-
нетизации нельзя назвать самым быстрым, но там хорошо ведется статистика развития 
интернета. Вся интернет-статистика постоянно обновляется, но различные источники 
дают разные цифры. В 2009 г. количество пользователей Интернета составляло более 
1,5 млрд человек. Список стран по числу пользователей Сетью возглавляет Китай  
(300 млн человек), затем Европейский союз (298 млн человек) и США (227 млн чело-
век). Как минимум, треть интернет-пользователей относится к странам Азии [2].  

Аудитория пользователей Интернета неоднородна. В большинстве своем это поку-
патели, т. е. люди молодого и среднего возраста со средним и высоким уровнем достатка.  

Следует отметить значимость интернет-маркетинга по сравнению с традицион-
ным за счет повышенной вовлеченности потребителей. Рынок в сети сегодня является 
средством массового воздействия на потребителя, который имеет постоянную возмож-
ность вести коммуникацию с организацией. Для предприятия преимуществами являют-
ся снижение затрат на содержание сотрудников, сокращение времени на поиск партне-
ров, принятие решений, заключение сделок, разработка новейшей продукции.  

Кроме того, информация в Интернете доступна в любое время суток и, соответст-
венно, коммуникативные характеристики, обладающие высокой гибкостью, позволяют 
с легкостью производить конфигурации представленной информации и тем самым 
поддерживать ее актуальность без задержки времени и расходов на распределение,  
а также увеличение прибыли.  

Учитывая, что проведение эффективных маркетинговых коммуникаций является 
одним из ключевых факторов успеха современной организации, интернет как комму-
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никационная среда приобретает все большее значение для решения задач бизнеса. 
Можно выделить несколько типичных маркетинговых задач, которые компании реша-
ют с помощью коммуникационных инструментов Интернета:  

1) информирование целевой аудитории о товарах и услугах;  
2) привлечение посетителей на сайт компании;  
3) продажа товаров и услуг через сайт;  
4) брендинг в узких нишах;  
5) повышение узнаваемости бренда;  
6) повышение эффективности кампаний прямого маркетинга;  
7) анализ эффективности маркетинговых усилий;  
8) сбор информации о потенциальных клиентах [3].  
Однако следует отметить и некоторые недостатки электронного маркетинга. Как 

представляется, основной преградой на данный момент выступает большое количество 
ненужной рекламы, в которой не нуждаются потребители, вследствие чего такая рек-
лама воспринимается потребителями как спам. Зачастую человек получает большое ко-
личество сообщений, включающих ненужную информацию. В свою очередь, эта не-
нужная информация является рекламой какой-либо компании, предоставляющей свои 
услуги/товар. В итоге большая часть таких писем даже не открывается, а лишь автома-
тически попадает в корзину, что негативно влияет на репутацию компании. Например, 
звонки от любого сотового оператора, в процессе которых «нас» пытаются уговорить 
на всевозможные услуги их компании, из-за чего такой метод часто срабатывает «в ми-
нус», так как у потенциального клиента, как правило, даже нет времени выслушивать 
эту информацию. 

Недоверчивое отношение потенциальных покупателей может вызвать небезопас-
ные платежные системы, что является одной из основных проблем сетевого маркетин-
га. Сейчас достаточно популярен метод взымания денежных средств у потребителей 
небезопасным путем, чем промышляют мошенники, и что, конечно, влияет на даль-
нейшее развитие и перспективы электронного маркетинга [4]. 

Главным толчком для совершенствования рекламы будущего является развитие 
искусственного интеллекта (ИИ). Deep learning (сложные алгоритмы обучения для мо-
делирования высокоуровневых абстракций) предоставляют различные перспективы ис-
пользования ИИ в маркетинге – от глобального анализа данных до самостоятельного 
написания уникального контента. Контекстная реклама на телевидении – это новая 
возможность для компаний предлагать товары конкретно своей целевой аудитории. 
Рекламные вставки будут подбираться, исходя из того: 

– какой экран у зрителя и какое у него социальное положение, доходы; 
– демографических показателей (таких, как пол, возраст, состав семьи и др.). 
Персонализация изображения – это еще один шаг на пути к отмене перерывов на 

рекламу взамен на скрытую рекламу во время просмотра фильма. Персонализация бу-
дет заключаться в том, что разные зрители будут видеть разные марки автомобилей или 
телефонов, Возможно даже, что некоторые сцены и диалоги тоже будут отличаться. 

Машинное обучение поможет организовать и упорядочить имеющиеся данные, 
чтобы затем использовать их для разработки наиболее действенных способов привле-
чения внимания людей своими рекламными сообщениями, что позволит стимулировать 
рост их интереса к бренду. 

Технологии искусственного интеллекта предполагают применение методов ана-
литики и интеллектной автоматизации для формулирования прогнозов, основанных на 
имеющихся массивах данных. Такие методы дают маркетологам возможность опреде-
лять будущее поведение рынка на основе ретроспективных данных. В ходе недавнего 
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исследования 97 % авторитетных лиц из мира маркетинга сошлись во мнении, что бу-
дущее маркетинговой индустрии будет определяться талантливыми людьми, опираю-
щимися на машинное обучение. Говоря проще, в будущем тон развитию маркетинга 
будет задавать машинное обучение [5]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что современный маркетинг в целом и ме-
ждународный маркетинг, в частности, невозможно представить без широкого исполь-
зования информационных технологий.  

Л И Т Е Р А Т У Р А  

1. Роль информационных технологий в международном маркетинге. – Режим доступа: 
https://studbooks.net/717041/marketing/rol_informatsionnyh_tehnologiy_mezhdunarodnom_marketinge. 

2. Интернет-маркетинг : тексты лекций / сост.: М. В. Коротков, Д. А. Жук. – Минск : БГТУ, 2011. – 154 с. 
3. Саакян, А. И. Интернет-маркетинг как современное направление развития компаний / А. И. Саакян,  

Т. В. Карпенко // Студенческий научный форум : материалы VIII Междунар. студ. науч. конф. –  
Режим доступа: https://scienceforum.ru/2016/article/2016025150. – Дата доступа:  05.04.2019. 

4. Лазутина, А. Л. Развитие интернет-маркетинга в современном экономическом пространстве / А. Л. Лазути-
на, Т. Е. Лебедева // Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. – 2018. –  
№ 7 (33). – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-internet-marketinga-v-sovremennom-
ekonomicheskom-prostranstve. – Дата доступа: 05.04.2019. 

5. Шах, А. В. Основные ИТ-тенденции развития маркетинга в Республике Беларусь / А. В. Шах // Инно-
вационное развитие экономики и права в контексте формирования национальной безопасности : сб. 
материалов II Междунар. науч.-практ. конф., Барановичи / БарГУ ; редкол.: В. В. Климук (гл. ред.)  
[и др.]. – Барановичи : РИО БарГУ, 2019. – С. 141–143. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ  
В РАМКАХ ЕАЭС 

Р. И. Громыко 

Гомельский государственный технический университет имени. П. О. Сухого, Беларусь 

По оценкам Международной организации труда и международной организации ра-
ботодателей международная экономическая интеграция названа одним их пяти важней-
ших факторов современного экономического развития, так как ведет к унификации гло-
бального корпоративного управления, налоговой и нормативно-правовой среды, условий 
предпринимательской деятельности. Влияние интеграции на экономическое развитие 
стран выражается в реализации сравнительных преимуществ, снижении издержек произ-
водства, росте конкурентоспособности национальной экономики и ее отраслей. 

Вместе с тем исследователи отмечают противоречивость этого процесса. Он может 
как ускорить динамику развития страны, так и снизить ее конкурентоспособность  
[1, с. 102]. Современный этап развития интеграции стран постсоветского пространства – 
Евразийский экономический союз (ЕАЭС), рассматривается как более зрелый этап  
в сравнении с зоной свободной торговли, целью которого является формирование обще-
го рынка. Единый внутренний рынок позволяет обеспечить свободное движение товаров, 
услуг, капитала и рабочей силы между странами. Целью исследования является оценка 
эффективности функционирования рынка ЕАЭС.  

Основы теории влияния интеграции на экономику стран разработаны Дж. Вайне-
ром, Дж. Мидом, К. Р. Макконнеллом и С. Л. Брю. Дж. Вайнер выделил два основных 
вида эффектов, возникающих вследствие экономической интеграции: эффект создания 
торговли и эффект переориентации торговли. Эффект создания торговли заключается  
в расширении торговли внутри интеграционного объединения. При этом действует эф-
фект масштаба. Снятие торговых барьеров предоставляет возможности для развития 
большей специализации в соответствии с теорией сравнительных преимуществ, на этот 
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момент указывают также К. Р. Макконнелл и С. Л. Брю. Анализируя процесс интегра-
ции в рамках ЕАЭС, они отмечают, что «интеграция создает массовые рынки, столь не-
обходимые для достижения отраслями стран «общего рынка» экономии на масштабах 
производства. Дж. Вайнер считает необходимым условием роста национальной эконо-
мики в рамках интеграционного объединения «мобильность факторов производства», 
что характерно для общего рынка. Эффект переориентации торговли заключается в пе-
реключение импорта с высокоэффективного поставщика из страны, не входящей в та-
моженный союз, на менее эффективного поставщика внутри таможенного союза, товар 
которого стал дешевле в результате отмены таможенной пошлины [2]. 

Таким образом, показателем развития интеграционных процессов является внут-
рирегиональная торговля. Это положение нашло отражение в Договоре о Евразийском 
экономическом союзе, в котором отражены показатели развития внутренней торговли 
стран-членов. Создание Таможенного союза (ТС) и Единого экономического простран-
ства (ЕЭП) сопровождалось эффектом создания торговли. Как показывают статистиче-
ские данные, Беларусь с 2012 г. наращивает объемы взаимной торговли со странами ТС 
и ЕАЭС. Если в 2012 г. они составляли 48,4 %, то в 2018 – 50,8 % в общем объеме тор-
говли. Казахстан увеличил долю взаимной торговли со странами ЕАЭС с 18 до 20,4 % 
за этот период времени. Эта закономерность подтверждается и для новых членов Сою-
за. Так, Армения с 2015 г. увеличила объем взаимной торговли с странами ЕАЭС с 26,3 
до 28,8 %. Для России этот показатель изменился лишь на +0,3 %. Таким образом, сня-
тие торговых барьеров ведет к эффекту создания торговли, прежде всего, для малых 
стран. Эффект от увеличения масштабов производства позволяет странам с малой эко-
номикой получить выгоды от снятия барьеров.  Для ЕАЭС в целом доля взаимной тор-
говли выросла с 2012 г. к 2015 г. на 0,8 % и остается сегодня на уровне 13,5 % [3].  
Это значительно меньше в сравнении с другими интеграционными группировками.  
Так, в рамках Европейского союза (ЕС) она равна 60 %; в Ассоциации государств Юго-
Восточной Азии (АСЕАН) – 24 % [4]. Росту внутренней торговли в рамках Союза пре-
пятствуют: низкий уровень взаимной кооперации, сохранение ряда изъятий и ограни-
чений в торговле, недостаточный уровень инноваций в экономике стран.  

Дальнейший рост взаимной торговли сталкивается с сохранением ряда изъятий  
и ограничений в рамках ТС. На внутренних рынках государства-члены продолжают 
применять также нетарифные ограничения, завуалированные под санитарные, фитосани-
тарные, ветеринарные требования в интересах национальной безопасности, а изъятия из 
национального режима, которые первоначально рассматривались как исключительные 
меры, стали применяться системно и на постоянной основе. Устранение препятствий, 
только включенных в «дорожную карту» на 2018–2019 гг., позволит снизить, по оценкам 
экспертов, трансакционные издержки бизнеса, а совокупный положительный эффект от 
устранения препятствий составит от 1,5 до 2 % объема взаимной торговли [5]. По пред-
варительным оценкам экспертов, в результате отмены выявленных препятствий будет 
наблюдаться падение импорта из третьих стран и вырастет импорт из ТС и ЕЭП, что 
приведет к росту национального производства: в Беларуси – на 3,2 %; в Казахстане –  
на 0,12 %. Для России рост тоже положительный, но на уровне практически 0 %, что 
ожидаемо, учитывая масштаб экономик [4, c. 68]. Препятствия, существующие на рынке, 
направлены, как правило, на защиту национальных сегментов внутренних рынков стран 
ЕАЭС. Причинами их существования эксперты организации называют: различия в этапах 
развития и моделях функционирования экономики; слабую дифференциацию структуры 
и ограниченную номенклатуру взаимной торговли; отсутствие единой системы лабора-
торной инфраструктуры в ЕАЭС в области применения санитарных, фитосанитарных 
мер и технического регулирования.  
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Как отмечает автор И. В. Андронова, сегодняшние экономические выгоды от 
процесса интеграции часто носят несистемный и временный характер (они связаны  
с распределением ввозных пошлин, антироссийскими санкциями, увеличением потоков 
контрабандных грузов) [5, c. 9–10]. В этих условиях возникают разнонаправленные 
экономические и политические интересы стран и интеграция оценивается с точки зре-
ния краткосрочных выгод. Для преодоления этих тенденций необходимо развитие ин-
теграционных связей в сфере реального сектора производства. 

Интеграция в рамках ЕС начиналась с производственной сферы, а затем продолжи-
лась в финансовом секторе и в сфере трудовой миграции. В ЕАЭС интеграция в реаль-
ном секторе экономики не является фактором стимулирования интеграционных процес-
сов и не позволяет создавать глобальные цепочки стоимостей в рамках союза. Значение 
цепочек добавленной стоимости возрастает, так как 80 % мировой добавленной стоимо-
сти создается глобальными транснациональными компаниями (ТНК). И создание таких 
цепочек позволило бы повысить устойчивость интеграционного процесса и ускорить 
рост взаимной торговли и экономики ЕЭП. Сегодня интегрированность экономик Казах-
стана и России составляет не более 15 %; Беларуси – значительно меньше. Доля проме-
жуточных товаров в импорте нашей страны из Казахстана составляет 0,1 %. Наиболее 
значимы для Беларуси кооперационные связи с Россией. Удельный вес российских про-
межуточных товаров в стоимости промышленной продукции составляет около 13,2 %. 
Препятствием для развития кооперационных связей и специализации экономик является 
несовершенство технологической структуры промышленного комплекса стран. Доля вы-
сокотехнологичного экспорта в промышленном производстве составляет 2–4 %, что  
в три раза ниже стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и раз-
вития, снижает конкурентоспособность промышленного комплекса ЕАЭС [6]. Политика 
новой индустриализации развитых стран требует объединения усилий по преодолению 
технологического отставания и развитию экспорта совместно произведенной продукции 
на рынки третьих стран.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
– эффект создания торговли подтверждается в рамках ЕАЭС для малых экономик; 
– формирование единого рынка ЕАЭС сдерживается существующими изъятиями, 

ограничениями и барьерами; 
– низкий уровень кооперативных связей препятствует созданию цепочек добав-

ленной стоимости в ЕЭП и усиливает нестабильность экономики интеграционного 
союза; 

– преодоление технологического отставания стран ЕАЭС требует проведения 
единой промышленной политики. 
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ЦЕННОСТНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ОБРАЗОВАНИЯ  
ЕВРАЗИЙСКОГО СОЮЗА 

Н. А. Курило 

Академия управления при Президенте Республики Беларусь, г. Минск 

На сегодняшний день интеграцию рассматривают как процесс объединения в по-
литической, экономической, правовой, социальной  и других сферах жизнедеятельно-
сти государства. 

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) – международная организация регио-
нальной экономической интеграции. В процессе своего развития данный союз прошел 
большой и непростой путь своего становления и определения. Но, исходя из основных 
целей существования союза, таких, как создание условий для стабильного развития 
экономик государств-членов в интересах повышения жизненного уровня их населения; 
стремление к формированию единого рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ре-
сурсов в рамках ЕАЭС; всесторонняя модернизация, кооперация и повышение конку-
рентоспособности национальных экономик в условиях глобальной экономики, мы мо-
жем сделать вывод, что его образование обусловлено экономическими и социально-
политическими причинами. 

Однако не стоит забывать и о немаловажных ценностных предпосылках создания 
союза. Ведь, несмотря на то, что на этапе создания и в нынешнем состоянии данный 
союз не провозглашает своей целью единение государств-членов на основе формиро-
вания общих идеологии, культуры, религии, мировосприятия граждан, нельзя утвер-
ждать, что исторически сложившаяся схожесть вышеназванных категорий не являлась 
предпосылкой объединения именно этих государств. Общность государств на основе 
мировоззренческих ценностей народов способствует более глубокой и эффективной 
интеграции, уменьшая вероятность возникновения конфликтов между государствами-
членами. 

На данный момент существует несколько теорий, объясняющих причины возник-
новения данного союза. Одни из них отрицают наличие каких-либо иных, кроме эконо-
мических, причин интеграции, другие, в свою очередь, выражают полностью противопо-
ложное мнение, сформированное с позиции идеологии евразийства. Данная идеология 
зародилась еще в 30-е гг. XX в. и на данный момент имеет различные течения, что обу-
словливает ее гибкость и возможность применения с позиции различных народов. Изна-
чально доктрина евразийства представляла собой учение, отстаивающее историческую 
самобытность несводимой ни к Западу, ни к Востоку евразийской цивилизации, основу 
которой образует многовековой плодоносный синтез византийско-греческой, славянской, 
тюркской и восточно-романской культур, и всегда исходила из необходимости создания 
альтернативного «советскому проекту» объединения свободных и равноправных госу-
дарств и народов срединной части Евразийского континента [1, с. 69]. 

Если говорить о иных трактовках сущности евразийства с позиции создания евра-
зийского экономического союза, то их можно описать следующим образом.  

Крайне правые идеологи видят в евразийстве одновременно глобальную кампанию 
против Запада и процесс неоимперской региональной интеграции с центром в Москве.  

Более умеренная позиция, которую, сохраняя некоторый националистический 
подтекст, поддерживают ряд российских государственных должностных лиц и анали-
тиков, заключается в том, что евразийство – способ для России утвердиться на между-
народной арене.  

Третий же вариант отражает более либеральную позицию сторонников ЕАЭС, ко-
торые отвергают националистические версии и делают акцент на практических связях 
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между евразийской интеграцией и международной экономической системой в широком 
смысле, между Западом и Востоком [2]. 

Наиболее приемлемой из современных трактовок позиций евразийства нам пред-
ставляется четвертая, которая сформировалась в последнее десятилетие ХХ в. в виде 
«прагматического евразийства» Н. А. Назарбаева. Он, по сути, инициировал новый этап 
развития евразийства как политического мировоззрения и как интеграционной практики. 
Евразийская доктрина Н. А. Назарбаева значительно расширила контекст евразийства, 
придав идеологии классического евразийства особую актуальность и многосторонность. 
«Евразийская доктрина Н. А. Назарбаева показывает, что будущее евразийства – в поис-
ке оптимального сочетания национальных, региональных и глобальных аспектов. Только 
в таком случае оно сможет стать сбалансированным форматом конструктивных взаимо-
отношений в Евразии» [3, с. 9]. 

На наш взгляд, образование ныне существующего союза стоит рассматривать  
с учетом обеих теорий в совокупности. Наши государства прошли длительный путь 
становления как суверенные государства, на котором их история была тесно взаимосвя-
зана, что обусловливает схожесть культурных традиций и менталитета наших народов, 
а также желание сохранить установленную автономность и суверенность каждого госу-
дарства, что, в свою очередь не исключает закономерного стремления государств  
к взаимовыгодному сотрудничеству, которое имеет под собой основопологающую базу 
в виде определенной коллективной идентичности, в основании которой лежит сформи-
ровавшееся сходство в мировоззрении, традициях, обычаях, мифологических представ-
лениях, религиозном сознании и социально-политическом устройстве. Также важное 
значение в интеграционной модернизации России, Беларуси и Казахстана имеет остав-
шаяся от Советского Союза производственная специализация, общее языковое про-
странство, традиционные научно-образовательные и культурные связи [4, с. 14]. При 
этом, как уже упоминалось ранее, Евразийский экономический союз не стремится к ус-
тановлению единой обязательной идеологии внутри союза. Однако, по нашему мне-
нию, неверным будет предположение, что возможно создать сильный союз лишь на 
платформе гармонизации экономических и политических показателей, ведь в основе 
любого человеческого института лежат духовные идеи и стремления, именно они мак-
симально стимулируют народы идти к общей цели.  

Обычно, с научной точки зрения, под идеологией понимается система взглядов  
и идей, представлений, чувств и верований о целях развития общества и человека, а так-
же о средствах и путях достижения этих целей [5, с. 112]. Анализируя сущность данной 
категории, можем выделить ее значимость для эффективного взаимодействия в рамках 
интеграционного объединения. 

Отметим, что каждое из государств-членов союза закрепляет на конституционном 
уровне множественность идеологий, что обусловливает невозможность установления 
единой обязательной идеологии как на национальном, так и на наднациональном уров-
не. Однако схожесть ценностных ориентаций каждого из государств-членов союза пре-
доставляет возможность формирования приемлемых для всех ориентиров на пути вза-
имного сотрудничества, например: обязательное сохранение политического и духовно-
культурного суверенитета каждого государства-участника; патриотизм; политическая 
стабильность; экономическое и социальное развитие на благо всего народа; сохранение 
культурной самобытности и  нравственных ценностей каждого народа.  

Одним из основных элементов для построения эффективного интеграционного 
образования является понимание общности жизненно важных интересов государств  
в условиях глобализации, цивилизационного противостояния и нарастающей кон-
фликтности в мире. Исходя из вышеизложенного, можем отметить, что, пройдя столь 
длительный путь становления, современные независимые государства должны взаимо-
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действовать между собой на различных уровнях, и одним из наиболее действенных 
способов установления взаимовыгодного сотрудничества и взаимоподдержки являются 
интеграционные союзы, которые будут базироваться на чем-то большем, чем установ-
ление общих политических либо экономических целей, ведь эффективность таких сою-
зов во многом зависит от вовлеченности каждого народа.  

Поэтому мы считаем наличие ценностных предпосылок образования Евразийско-
го экономического союза в виде общности менталитета народов, культурных традиций, 
идеологической направленности и мировосприятия существенным условием для дос-
тижения поставленных целей. 
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СОСТОЯНИЕ И ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ МИГРАЦИОННОГО  
ОБМЕНА МЕЖДУ СТРАНАМИ, ВХОДЯЩИМИ В СОСТАВ СНГ  

И ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 

С. А. Пушкевич 

Институт социологи НАН Беларуси, г. Минск 

С начала 90-х гг. прошлого столетия в Республике Беларусь произошли карди-
нальные положительные изменения в объемах, интенсивности и направленности ми-
грационных потоков. 

Географическое положение страны в центре Европы, стабильная политическая  
и экономическая ситуация в Республике Беларусь привлекает мигрантов, в особенности 
из стран Содружества Независимых Государств, и в последнее время из стран вне СНГ. 

Динамика структуры внешней миграции населения по странам въезда и выезда  
в 2000 и 2017 гг. представлена на рис. 1. 

Как видно из данных на рис. 1, за период 2000–2017 гг. произошли значительные 
изменения в структуре стран-доноров мигрантов для Беларуси. Так, если в 2000 г. ос-
новной объем въезжающих в нашу страну составляли мигранты из России (55,6 % от 
общей численности иммигрантов); Казахстана (13,8 %); Украины (13,7 %) и стран вне 
СНГ (10,2 %), то в 2017 г. основными странами-донорами были Россия (31,8 %); страны 
вне СНГ (29,8 %) и Украина (18,4 %).  

В 2017 г. в Беларусь прибыло на постоянное место жительства из стран СНГ 
13305 человек (70,2 % от общей численности иммигрантов; из стран вне СНГ –  
5656 человек (29,8 %). В 2017 г. Республика Беларусь имела положительное сальдо ми-
грации со странами СНГ – 3747 человек, странами вне СНГ – 127 человек.  
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2000 г.  2017 г. 

Рис. 1. Динамика структуры стран прибытия мигрантов  
в Республику Беларусь, 2000 и 2017 гг.  

Не менее значительные изменения за период 2000–2017 гг. произошли в структуре 
стран-реципиентов для белорусских эмигрантов. Если в 2000 г. наибольшее количество 
граждан Беларуси выехало на постоянное место жительства в страны вне СНГ – 47,6 %;  
в Россию – 42,4 %; в Украину – 8,2%, то в 2017 г. на первое место выходит Россия – 
40,6 %; на второе – страны вне СНГ – 36,6 %; на третье – Украина – 11,8 % (рис. 2). 

            
2000 г.  2017 г. 

Рис. 2. Структура стран убытия мигрантов из Республики Беларусь, 2000 и 2017 гг.  

Всего в 2017 г. в страны СНГ выехало на постоянное место жительства 9558 че-
ловек (63,4 % от общей численности эмигрантов); в страны вне СНГ эмигрировали 
5529 человек (36,6 %). 

Отметим кардинальные особенности характера внешней миграция в последние 
годы (2014–2016 гг.), которые отражают значительное уменьшение численности вы-
бывших эмигрантов и увеличение численности прибывших иммигрантов. Если раньше 
основной иммиграционный приток наблюдался из стран СНГ, в том числе России, Ук-
раины, Казахстана, на долю которых приходилось около 90 % от общего числа прибы-
вающих в Беларусь, то сегодня произошло значительное увеличение количества граж-
дан Украины, в том числе из Донецкой и Луганской областей. Заявители из Украины 
составили 76,5 % от общего числа ходатайствующих о защите и явились самой много-
численной группой вынужденных мигрантов, обратившихся с ходатайствами о защите 
в 2014 г. Из примерно 40 тыс. въехавших для работы иностранных граждан около  
13,5 тыс. – граждане Украины. 
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Наибольший интерес представляет миграционный обмен между странами, входя-
щими в состав Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который создан 1 января 
2015 г. Первоначально в его состав входили Российская Федерация, Республика Бела-
русь и Республика Казахстан. 2 января того же года к Союзу присоединилась Респуб-
лика Армения, а 12 августа – Кыргызская Республика.  

Появлению ЕАЭС предшествовало создание в 2001 г. Евразийского экономиче-
ского сообщества (ЕврАзЭС), куда вошли Республика Беларусь, Республика Казахстан, 
Кыргызская Республика, Российская Федерация и Республика Таджикистан. Одними из 
важнейших задач Сообщества являлись обеспечение свободного передвижения граж-
дан государств ЕврАзЭС внутри Сообщества и согласование социальной политики  
с целью формирования сообщества социальных государств, предусматривающего об-
щий рынок труда, единое образовательное пространство, согласованные подходы в ре-
шении вопросов здравоохранения, трудовой миграции и др. 

ЕАЭС создан в целях всесторонней модернизации, кооперации и повышения конку-
рентоспособности национальных экономик и создания условий для стабильного развития  
в интересах повышения жизненного уровня населения государств-членов. В ЕАЭС обеспе-
чивается свобода движения товаров, а также услуг, капитала и рабочей силы и проведение 
скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики. 

Интеграционные процессы не могли не отразиться на процессах миграции насе-
ления между странами, входящими в состав Евразийского экономического союза  
(см. таблицу). 

Динамика структуры стран прибытия мигрантов в Республику Беларусь  
из стран, входящих в Евразийский экономический союз 

Прибывшие, человек Выбывшие, человек Сальдо,  
человек 

Изменения  
за 2000–2017 гг.

Изменения  
за 2000–2017 гг. 

Страна 
2000 г. 2017 г.

чел. % 
2000 г. 2017 г.

чел. % 
2000 г. 2017 г.

Россия 14424 6025 8399 +58,2 5854 6125 271 +4,6 8570 –100 
Армения 126 156 –30 –23,8 15 41 26 Рост  

в 2,7 
раза 

111 115 

Казахстан 3590 712 2878 +80,2 110 187 77 +70,0 3480 525 
Кыргызстан 132 49 83 +62,9 6 16 10 Рост  

в 2,6 
раза 

126 33 

 
Как видим, интеграционные процессы на постсоветском пространстве, к которым 

относится и создание Евразийского экономического союза, привели к активизации ми-
грационного обмена между странами. За 2000–2017 гг. в полтора раза увеличилась чис-
ленность прибывших в Беларусь из России; на 80,2 % – из Казахстана; на 62,9 % –  
из Кыргызстана. За тот же период в 2,7 раза выросла численность выбывших из Бела-
руси в Армению; в 2,6 раза – в Кыргызстан; на 70 % – в Казахстан.  

Особый интерес вызывает трудовая миграция. Договор о ЕАЭС вывел на новый 
уровень такое направление деятельности, как внешняя трудовая миграция. Раздел 
XXVI Договора «Трудовая миграция» заложил основы правового регулирования в рам-
ках ЕАЭС в сфере международной трудовой миграции (рис. 3, 4) 
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Рис. 3. Численность граждан стран Евразийского экономического союза, въехавших  
в Республику Беларусь для осуществления трудовой деятельности в 2012–2018 гг. 

 

Рис. 4. Численность граждан стран Евразийского экономического союза, въехавших  
в Российскую Федерацию для осуществления трудовой деятельности в 2012–2018 гг. 

Миграционный обмен в области внешней трудовой миграции между Беларусью  
и Россией в рамках ЕАЭС оказался неравноценен. По данным Департамента трудовой 
миграции и социальной защиты Евразийской экономической комиссии, за 2012–2018 гг.  
из Российской Федерации в Республику Беларусь въехали 18284 человека для осуществ-
ления трудовой деятельности, а из Республики Беларусь в Российскую Федерацию – 
673821 трудовых мигрантов. 

Таким образом, предоставляя, по сравнению с СНГ, новые возможности для пе-
ремещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, Евразийский экономический союз 
формирует вместе с тем и новые реалии в области трудовой миграции. В новых усло-
виях оказываются рынки труда всех стран, входящих в это интеграционное образова-
ние. На основе вышеуказанного можно сделать вывод, что в общих чертах в ЕАЭС 
сформировано правовое пространство, обеспечивающее развитие трудовой миграции. 
Разработанная нормативная база направлена на защиту прав и гарантий белорусских  
и российских трудящихся-мигрантов при трудоустройстве в Российской Федерации  
и Республике Беларусь, соответственно. Вместе с тем необходимо совершенствовать 
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нормативную базу и ставить вопрос о принятии единого для стран ЕАЭС Закона  
«О миграции», которым были бы определены основные направления миграционной по-
литики Евразийского экономического союза, регулирующие развитие общего рынка 
труда и трудовой миграции населения в границах ЕАЭС и обеспечивающие достиже-
ние взаимовыгодного сотрудничества в экономической и социальной сферах стран уча-
стников Евразийского экономического союза. 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ  
АНОМИИ В ПЕРИОД ПОСТСОВЕТСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

С. Т. Кавецкий, Е. В. Скакун 

Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина, Беларусь 

Объективные и субъективные причины распада СССР выявили высокую степень 
аномичности во всех сферах общества. Е. М. Бабосов, анализируя духовное начало поздне-
го советского общества, отметил: «Социальная жизнь расслоилась на две внутренние, не 
связанные части: официальную, не подлинную, псевдореальную, провозглашаемую 
на словах, и неофициальную, подлинную, ни для кого не обязательную. Эти духовные 
предпосылки надвигающейся катастрофы привели к деструктивному в своей сущности 
развороту социально-политических процессов, в русле которых осуществляется постепен-
ная замена общественной активности общественной имитацией. Итогом становится круп-
номасштабная социальная аномия – жизнь вне провозглашенных норм и правил» [1, с. 20]. 

Переходное состояние постсоветского общества на рубеже ХХ и ХХI вв. значи-
тельно ускорило изменения в его социальной структуре. Изменились и продолжают 
меняться отношения в экономике, политике, перестраивается механизм социальной 
ориентации, идет интенсивная смена элит. На общественную сцену вышли новые соци-
альные группы, массовые слои изменяют свои качественно-количественные параметры, 
турбулентным становится «социальное дно», чему способствует неравномерность эко-
номического развития на постсоветском пространстве. 

Глубокие и сложные процессы в современном белорусском обществе на рубеже 
веков: экономические изменения, трансформация социальной структуры, политические 
и духовные изменения, социальные и другие конфликты происходили в обществе пере-
ходного типа, распад СССР и его последствия наложили глубокий отпечаток на все 
сферы общественной жизни Беларуси. В этот период шел переход от «социализма»  
к смешанному типу общества, поиск новых путей развития. Общество оказалось в со-
стоянии аномии, т. е. ценностно-нормативного вакуума, характерного для переходного 
и кризисных периодов, когда старые экономические и социальные нормы уже переста-
ли действовать, а новые еще только устанавливаются. 

В рассматриваемый нами период времени сложился глобализационный ряд взаи-
мосвязанных процессов, объединяющих индивидов, группы, сообщества, государства, 
корпорации, национальные правительства и неправительственные организации в слож-
ные сплетения социальных отношений, стала разрастаться сеть всемирной взаимозави-
симости. Одной из важнейших причин глобализации является феномен аномии в разви-
тии современного сообщества, проявляющийся в рамках мегааномалий.  

Основы теоретико-методологического основания изучения аномии лежат глубо-
ко в недрах европейской цивилизации. Социологический апализ этого явления связан  
с работами Э. Дюркгейма и Р. Мертона и расширяющимся социоэмпирическим полем 
изучения феномена аномии в ХХ и начале ХХI в. 

Мировая социология накопила определенный опыт социологического измерения 
аномических процессов как  способа моделирования социальной реальности. Измере-
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ние аномии на микро-, мезо- и макроуровне имеет свои особенности, которые необхо-
димо учитывать в исследовательском процессе. 

Если феномен отчуждения (микроаномии) в СССР изучался с марксистских пози-
ций, то более комплексно исследования аномии на всех уровнях проводились на пост-
советском пространстве, но адекватные методики социологического измерения этого 
феномена не представлены на данном социологическом поле. 

Анализ аномальных явлений транформационного периода конца ХХ – начала ХХI в. 
проводился украинскими социологами Л. Д. Бевзенко, Е. И. Головахой, Н. В. Паниной  
и др. [2]. Показатели распространенности аномии в первый год независимости Украины 
превзошли самые пессимистические ожидания. «Как показывали репрезентативные опро-
сы взрослого населения, более 80 % опрошенных были подвержены состоянию аномиче-
ской деморализованности» [2, c. 6]. Для анализа аномической деморализованности была 
использована методика изучения социального самочувствия. Полная версия методики из-
мерения интегрального индекса социального самочувствия (ИИСС), включающей 44 во-
проса о достаточности социальных благ, впервые была использована в качестве инстру-
ментария мониторингового исследования Института социологии НАН Украины в 1995 г. 
[2, с. 11].  

Белорусские социологи в течение последних десятилетий проводили комплексные 
исследования разных сторон общественной жизни в период системной трансформации 
общества. Важным представляется социологический анализ в рамках проекта «Исследо-
вание мировых ценностей» в 1990–2008 гг. Базовой организацией этого проекта стал 
Центр социологических и политических исследований Белорусского государственного 
университета (ЦСПИ БГУ, руководитель – профессор Д. Г. Ротман); участие в нем  
принимали также сотрудники Института социологии НАН Беларуси (1990 г.) и лабора-
тории НОВАК (1996 г.) [4]. Проблемы трансформации белорусского общества были  
в период 2009–2016 гг. в центре внимания ЦСПИ БГУ [3]. Результаты исследований по-
зволили построить комплексный рейтинг социальной озабоченности граждан постсовет-
ских стран по четырем параметрам (экономика, условия достойной жизни, проблемы ок-
ружающей среды, политические проблемы). 

Опыт проведения в Беларуси крупных социологических проектов в мониторин-
говом режиме дает возможность учесть возникновение трудностей для теоретико-
методологического обоснования предложенного к рассмотрению «социологического 
барометра аномии», поскольку системных исследований непосредственно аномических 
процессов в конце ХХ – начале ХХI в. не проводилось. 

В процессе написания диссертационного исследования эмпирическую базу кото-
рого составили результаты социологических исследований, проведенных С. Т. Кавец-
ким или при его непосредственном участии на национальном и региональном уровнях 
на протяжении более чем 20-ти лет, выявлялись аномальные явления во многих облас-
тях общественной жизни. Постоянный социологический мониторинг дал возможность 
предложить авторский подход к изучению феномена аномии, получивший название 
«социологический барометр аномии» (СБА). 

Исследование СБА осуществлялось в два этапа в 2017 и 2018 гг. На первом этапе 
проводился национальный опрос 40 экспертов, который позволил откорректировать разра-
ботанный автором инструментарий. На втором этапе было опрошено 300 респондентов на 
региональном уровне. Индекс СБА имеет комбинированный характер. Ему предшествова-
ли сравнительные социологические опросы по единой методике 1997, 2005, 2016 гг.  
В 2017 г. было проведено экспертное национальное исследование, а в 2018 г. – региональ-
ное комбинированное исследование во всех сферах общественной жизни и на личностном 
уровне.  
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Индекс СБА рассчитывается по следующей формуле: 

 ,
)25,0(Г)50,0(В)75,0(Б)1(A

сба NI 
  

где сбаI  – социологический барометр аномии; А, Б, В, Г – число респондентов, избрав-

ших соответствующий вариант ответа (А – не хватает; Б – трудно сказать, хватает или 
нет; В – хватает; Г – не интересует); 1, 0,75, 0,50, 0, 25 – условные корректирующие ко-
эффициенты; N – общее число респондентов. 

Полученные индексы СБА суммируются и усредняются. При этом необходимо 
отметить, что при вычислении комплексного индекса СБА на личностном уровне из 
четырех показателей жизни респондента значимыми являются два (хватает; не хватает). 

Комплексныйсный индекс СБА исчисляется по формуле 

 ,
П
сба
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II 
  

где сба.компI  – индекс СБА комплексный; сбаI  – индекс СБА по комплексным перемен-

ным; П – число избранных переменных. 
При этом необходимо отметить, что при вычислении комплексного показателя 

СБА необходимо учитывать его комбинированный и многоступенчатый характер. 
Таким образом, исследование социологического барометра аномии раскрывает 

вопросы, посвященные всем сферам общества, что дает возможность анализировать 
аномичные состояния на структурном, личностном и комплексном уровне.  
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В ФУНКЦИОНИРОВАНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО  

САМОУПРАВЛЕНИЯ В ПОЛЬШЕ 

К. А. Бобрык  

Естественно-гуманитарный университет, г. Седльце 
Факультет экономических и юридических наук, Польша 

Местное самоуправление играет ключевую роль в публичной администрации  
в Польше. Политические изменения, проведенные в стране на рубеже 80–90-х гг., очень 
сильно повлияли на его место в структуре управления. Создан механизм широкого участия 
населения в деятельности местных органов власти, что было закреплено на конституцион-
ном уровне. В Основном законе в ст. 16 записано, что «Общность житeлей как eдиница 
тeрритoриaльнoгo дeлeния сoстaвляет в силу зaкoнa сaмoупрaвляющуюся oбщину. Мест-
ное сaмoупрaвлeниe принимaeт учaстиe в oсущeствлeнии публичной влaсти. Принaд-
лeжaщую eму в прeдeлaх зaкoна власть решения общественных зaдaч сaмoупрaвлeниe вы-
пoлняeт oт собственного имeни, под сoбствeнную oтвeтствeннoсть» [12]. Признано, что 
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общественные зaдaчи, служащие удoвлeтвoрeнию пoтрeбнoстeй сaмoупрaвляющeйся oб- 
щины, выпoлняются местными органами самоуправления (ст. 166). Территориальное сaмo- 
упрaвлeниe выпoлняeт общественные зaдaчи, нe закрепленные Кoнституциeй или зaкoнa-
ми за oргaнами иных публичных влaстей (ст. 163) [12]. 

Закон «О местном самоуправлении» определяет 20 основных направлений деятель-
ности муниципальных органов власти. Они ориентированы, в первую очередь, на решение 
общественных вопросов местного значения. Местное самоуправление, представляющее 
население, проживающее в данной административной единице, также должно учитывать 
его разнообразие. Это особенно должно быть учтено в учреждениях государственного об-
разовании, в функционировании учреждений культуры, сотрудничестве с отдельными ме-
стными меньшинствами, сотрудничестве городов-побратимов [14]. Данное сотрудничест-
во также предполагает использование языка национальных меньшинств. 

Гарантия сохранения прав национальных меньшинств закреплена в Конституции. 
В ст. 35 написано: «Peспубликa Пoльшa гарантирует право сохранения пoльским 
грaждaнaм, принaдлeжaщим к нaциoнaльным и этничeским мeньшинствaм, свoбoду 
сoхрaнeния и рaзвития собственного языкa, сoхрaнeния oбычaeв и трaдиций, a тaкжe 
рaзвития сoбствeннoй культуры» [12]. Многие из этих задач на практике выполняются 
местными органами власти. Права национальных меньшинств были определены в За-
коне от 6 января 2005 г. Указано в нем, что он регулирует вопросы сохранения и разви-
тия культурной идентичности национальных меньшинств, а также сохранения и разви-
тия регионального языка, реализации принципа равноправия граждан, независимо от их 
происхождения, а также определяет задачи и компетенции органов государственной 
администрации и муниципальных органов в данной сфере деятельности. В ст. 6 приня-
то, что административные органы обязаны принимать соответствующие меры для 
обеспечения полного равенства «в сфере экономической, общественной, политической 
и культурной деятельности между всеми гражданами, в том числе и представителями 
нацменьшинств; защиты лиц, являющихся объектом дискриминации, вражды или на-
силия, по причине принадлежности к нацменьшинству; укрепления межкультурного 
диалога» [15]. 

После Второй мировой войны доля национальных меньшинств в структуре насе-
ления Польши значительно сократилась. Это было результатом изменения границ, об-
мена населением с СССР и другими миграционными движениями. Политика государ-
ственных органов власти в то время была ориентирована на постепенную ассимиляцию 
меньшинств. Разрешено было функционировать только нескольким организациям, 
школам, средствам массовой информации и культурным учреждениям. В целом это 
была очень ограниченная сфера деятельности. Одними из меньшинств, которые вос-
пользовались этими возможностями, были белорусы. Компактно проживали они в 
Подляской области. Однако раньше они не могли в полной мере реализовать свои ожи-
дания как нацменьшинство, потому что у местных органов власти не было соответст-
вующих полномочий. Белорусский язык функционировал в школах, учреждениях куль-
туры, издавался еженедельник «Нива», была белорусская радиопрограмма, действовала 
одна белорусская общественная организация, но не было возможности использования 
белорусского языка в качестве вспомогательного в администрации [13]. 

Последствием социально-политических изменений в конце 80-х гг. ХХ в. стала 
также отмена всех ограничений деятельности национальных общин. Они получили 
свободу в организации своей деятельности и функционировании, а государственные 
институты власти наделены полномочиями создания условий для развития и укрепле-
ния принципов мультикультурализма [6, с. 74]. В Польше проживают представители 
109 национальностей [2, с. 224]. В принципе они не формируют больших сообществ. 
Одним из наиболее значимых нацменьшинств на территории современной Польши яв-
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ляются белорусы. Они даже имеют своих представителей в местных органах власти, 
что дает больше возможностей влияния на управление в местных государственных уч-
реждениях [8, с. 385–413]. Белорусское национальное меньшинство является одним из 
девяти нацменьшинств, официально признанных Республикой Польша. 

Закон о меньшинствах четко определяет границы защиты языка нацменьшинств, ко-
торые имеют закрепленное законом право свободного использования своего языка в обще-
ственной и личной жизни; распространения информации на языке меньшинства; обучения 
языку меньшинства или на языке меньшинства (ст. 8). Особое значение для повышения 
статуса языка и признания ему официального статуса является назначение его как вспомо-
гательного в органах местного самоуправления. Однако важным условием для его введе-
ния в использование является требование наличия определенного числа граждан, прожи-
вающих на данной территории и принадлежащих к нацменьшинству. Вспомогательный 
язык может применяться только в гминах, где количество жителей гмины, причастных  
к меньшинству, язык которого должен применяться как вспомогательный, составляет не 
менее 20 % от общего количества всех жителей гмины по итогам переписи населения. 
Вспомогательный язык не вводится автоматически, по причине присутствия представите-
лей нацменьшинства, а только после проведения определенных процедур. Наиболее важ-
ным является заявление совета гмины (ст. 10). Установление данного языка в качестве 
вспомогательного означает, что лица, принадлежащие меньшинству, имеют право: «обра-
щения в органы гмины на вспомогательном языке в письменном или устном виде; получе-
ния по запросу ответа также на вспомогательном языке в письменном или устном виде. 
Допускается подача заявления на вспомогательном языке. Подача заявления на вспомога-
тельном языке не является недостатком, который позволяет оставить заявление без ответа 
или соответствующего разъяснения» (ст. 9) [15]. Поддержкой популяризации использова-
ния вспомогательного языка является также тот факт, что сотрудники местных органов 
власти, которые знают язык меньшинства, что должно быть подтверждено соответствую-
щим документом, имеют право на надбавку к заработной плате (ст. 11) [15]. 

Кроме того, в муниципалитете могут использоваться дополнительные названия 
городов и улиц на языке меньшинства, что, однако, требует проведения отдельной про-
цедуры признания (ст. 11). Следует также подчеркнуть, что лица, принадлежащие  
к меньшинствам, имеют право использовать свои имена и фамилии в документах в со-
ответствии с правилами и правописанием своего родного языка (ст. 11). Однако бело-
русские фамилии транслитерируются, приспосабливаясь к латинскому алфавиту [15]. 
Закон, принятый в Польше, особенно в сфере использования родного языка, был в зна-
чительной степени ответом на международные обязательства Польши и требования на-
циональных меньшинств, в том числе белорусов [7, с. 454; 9, с. 105]. 

Согласно последней Национальной переписи населения, проведенной в 2011 г., 
43880 человек декларировались как белорусы. В 9 гминах, входящих в Подляскую об-
ласть, белорусы составляют более 20 % населения, что дает право использования Зако-
на о введении вспомогательного языка. Тем не менее, он был введен только в 5 гминах: 
Хайнувка (городское самоуправление); Чиже, Хайнувка (сельское самоуправление); 
Наревка, Орла. В последней гмине, как единственной, были введены в использование 
также названия деревень на белорусском языке [16]. По причине отсутствия инициати-
вы со стороны белорусского нацменьшинства, несмотря на предоставления законода-
тельной властью возможности использования белорусского языка как вспомогательно-
го, данный язык используется не в полной мере. Можно было бы ввести его 
использование еще в четырех единицах местного самоуправлениях: Бельск-Подляски 
(сельское самоуправление), Дубиче-Церкевне, Клещеле, Нарев [11]. 

Эльжбета Чиквин отмечает, что идентичность белорусского меньшинства основа-
на на трех фундаментах, а именно: земля, язык и православная вера [10, с. 36]. Следует 
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отметить, что процесс ограничения влияния белорусского языка наблюдается уже не-
сколько десятилетий, и в последние годы он прогрессирует. Миграция сельского насе-
ления в город ускоряет процессы ассимиляции [3, с. 90–91]. Все больше верующих 
Православной церкви декларируются как поляки при определении своей национально-
сти [4, с. 14]. В результате этих процессов сокращается использование белорусского 
языка в повседневной жизни. В качестве родного языка белорусский указали в послед-
ней переписи только 16202 человека, что составило только 37 % от общего числа тех, 
кто декларировался как белорус [5, с. 189–190]. Одним из основных механизмов, огра-
ничивающих процесс ассимиляции среди белорусов, является система белорусского 
просвещения [1, с. 248, 253]. Несомненно, существенную роль играет тоже присутствие 
белорусского языка в общественной сфере, прежде всего, его функционирование в ка-
честве вспомогательного. Это повышает статус не только самого языка, но и, в первую 
очередь, национальности. Как показывает практика использования белорусского языка 
органами местного самоуправления, язык нацменьшинств может быть полезен не толь-
ко в личной жизни, но и в управлении. В значительной степени вспомогательный язык 
способствует повышению групповой сплоченности и солидарности, показывая потен-
циал сообщества и возможность достижения национальных идей. Данные социальные 
процессы способствуют формированию всего сообщества, проживающего на террито-
рии местного самоуправления, с учетом фактора мультикультурализма. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ВОСПРОИЗВОДСТВА  
НАУЧНЫХ КАДРОВ В РОССИИ: ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

И ПЕРСПЕКТИВЫ  

И. Н. Шарый 

Институт социологии НАН Беларуси, г. Минск 

В конце первого десятилетия XXI в. в России началось осуществление широко-
масштабной системы мер по воспроизводству научных кадров, была создана много-
уровневая система реализации политики в области воспроизводства научных кадров. 
Координационный Совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Со-
вета при Президенте Российской Федерации по науке, технологиям и образованию был 
создан в 2007 г. Совет принял активное участие в разработке мер по регулированию  
воспроизводства научных и научно-педагогических кадров, которые были реализованы 
в Федеральной целевой программе (ФЦП) «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» на 2009–2013 гг., утвержденной распоряжением Правительст-
ва Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. № 440-р. Целью программы было создать 
условия для эффективного воспроизводства научных и научно-педагогических кадров 
и закрепления молодежи в сфере науки, образования и высоких технологий [1]. В Кон-
цепции подчеркивалось, что в период перевода экономики на инновационный путь раз-
вития «необходимо усилить роль государства в привлечении современных научных  
и научно-педагогических кадров в сферу науки, образования и высоких технологий, а 
также закрепления их в этой сфере как основы для осуществления преобразований» [2]. 
Отмечалось, что в настоящее время невозможно эффективно решить проблему эффек-
тивного воспроизводства научных и научно-педагогических кадров только за счет ис-
пользования действующих рыночных механизмов [2]. 

Программа была нацелена на повышение качества возрастной и квалификацион-
ной структуры кадрового потенциала сферы науки, позволяющего преодолеть негатив-
ную тенденцию повышения среднего возраста исследователей, создание многоуровне-
вой системы стимулирования притока молодежи в сферу науки, образования и высоких 
технологий [1]. Как показал анализ, основная часть (55 %) финансовых ресурсов про-
граммы была предназначена для проведения НИОКР молодыми учеными. Третью часть 
всех расходов составляли затраты на строительство общежитий для студентов, моло-
дых ученых и приглашенных преподавателей. Остальные средства предусматривались 
для проведения молодежных научных конференций, школ, олимпиад и конкурсов.  
Основная доля финансирования НИОКР приходилась на естественные и технические 
науки, по 40 %, соответственно. На гуманитарные науки предусмотрено 10 % финанси-
рования, столько же – на финансирование исследований в интересах  высокотехноло-
гичных секторов науки [1]. ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инноваци-
онной России» закончилась в 2015 г. (после решения о ее продлении в 2013 г.), однако 
принцип бюджетной поддержки российской науки сохранен.  

Таким образом, осуществление крупномасштабных мер, направленных на развитие 
науки и воспроизводство ее кадрового потенциала, потребовало существенного увеличе-
ния доли бюджетного финансирования. В России 2/3 расходов на исследования и разра-
ботки финансируется за счет бюджетных источников [3]. Это характеризует особенности 
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государственной  научной политики на нынешнем этапе развития науки России, когда 
остро стоит проблема сохранения численности ученых. Как показывают исследования, 
обеспечение стабилизации и роста численности исследователей непосредственно связано 
с проблемой воспроизводства кадрового потенциала науки [4]. 

При анализе особенностей процесса воспроизводства научных кадров в России 
необходимо учитывать, что после 2000 г. осуществлялось крупномасштабное реформи-
рование научно-образовательной сферы, которое включало развитие исследовательских 
университетов – высших учебных заведений, осуществляющих на высоком уровне об-
разовательную и научную деятельность. Темпы прироста численности работников 
высшей научной квалификации в сфере образования были выше, чем в академическом 
и предпринимательском секторах науки.  

Позитивные изменения в динамике кадрового потенциала российской науки были 
во многом связаны с реализацией поэтапного повышения заработной платы в период  
с 2012 по 2018 г. В соответствии с  Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 
для совершенствования государственной социальной политики было предусмотрено  
к 2018 г. обеспечить повышение средней заработной платы врачей, преподавателей обра-
зовательных учреждений высшего образования и научных сотрудников до 200 % от 
средней заработной платы в соответствующем регионе, а также увеличить к 2020 г. чис-
ло высококвалифицированных работников, чтобы оно составляло не менее трети от чис-
ла квалифицированных работников [5]. С учетом поступлений по грантам в 2018 г. во 
всех субъектах Российской Федерации средние заработные платы научных сотрудников 
организаций, которые входили в РАН, составили 200 % и более от средней заработной 
платы в регионах [6].  

Как показал анализ, с 2000 по 2017 г. численность исследователей в России сокра-
тилась на 13 %. За этот период число докторов наук выросло на 25 %. Численность 
кандидатов наук  с 2000 по 2015 г. почти не изменилась. 

Перспективы реализации политики в области воспроизводства научных кадров 
связаны с реализацией национального проекта «Наука» (2018–2024 гг.). Цель – обеспе-
чить присутствие Российской Федерации в числе пяти ведущих стран мира, осуществ-
ляющих научные исследования и разработки. Одна из задач проекта – обеспечить рост 
количества исследователей, что должно позволить России сохранить 4 место в мире по 
этому показателю [7].  

Национальный проект «Наука» включает три проекта: 1) развитие научной и на-
учно-производственной кооперации; 2) развитие передовой инфраструктуры для про-
ведения исследований и разработок в Российской Федерации; 3) развитие кадрового 
потенциала в сфере исследований и разработок. Цель проекта «Развитие кадрового по-
тенциала в сфере исследований и разработок» – формирование целостной системы под-
готовки и профессионального роста научных и научно-педагогических кадров, обеспе-
чивающей условия для осуществления молодыми учеными научных исследований  
и разработок, создания научных лабораторий и конкурентоспособных коллективов. Как 
показал анализ, большинство задач проекта ориентированы на молодых ученых и по-
вышение эффективности аспирантуры. Так, предусмотрена грантовая поддержка науч-
ных и научно-технических проектов аспирантов, поставлена задача повысить долю ас-
пирантов, которые по окончании обучения предоставят диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата наук, предусмотрено повышение числа аспирантов, успешно 
защитивших диссертационную работу и выбравших карьеру исследователя или препо-
давателя [7]. Поставлена задача поддержать научные проекты по приоритетам научно-
технологического развития, не менее 50 % из них осуществляются под руководством 
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молодых перспективных исследователей, а также создание новых лабораторий, не ме-
нее 30 % из которых будут возглавляться молодыми исследователями. Предусмотрено 
увеличение доли молодых исследователей на 25 %.  

Меры поэтапного повышения заработной платы в сфере исследований и высшего 
образования, реализация активной политики в области воспроизводства научных и на-
учно-педагогических кадров способствовали тому, что  в России удалось предотвратить 
сокращение численности научных кадров высшей квалификации за период с 2000 по 
2015 г. Значительно выросла доля исследователей в возрасте до 39 лет. Одна из задач 
национального проекта «Наука» – обеспечить рост численности исследователей, а так-
же увеличить долю исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности исследо-
вателей: с 43,3 % в 2018 г. до 50,1 % в 2024 г. [7].   

Проведенный анализ показывает, что роль государственного регулирования  воспро-
изводства научных кадров повышается. Политика в области  воспроизводства научных 
кадров в России носит долгосрочный, комплексный характер, включая  такие компоненты, 
как «молодежная политика», «программно-целевой подход», «политика в области заработ-
ной платы в науке». Перспективы реализации политики в области воспроизводства науч-
ных кадров связаны с реализацией  национального проекта «Наука», совершенствованием 
мотивационно-стимулирующего механизма научно-исследовательской деятельности,  раз-
работкой системы мер по повышению эффективности аспирантуры.   
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНЕШНЕЙ ТРУДОВОЙ  
МИГРАЦИИ В РАМКАХ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА 

М. И. Артюхин 

Институт социологии НАН Беларуси, г. Минск 

В современном мире важным фактором социально-экономического развития 
большинства стран становится международная трудовая миграция населения. Она спо-
собствует более рациональному использованию трудовых ресурсов и оказывает непо-
средственное влияние на формирование национального рынка труда и социального по-
ложения трудоспособного населения как в стране-доноре, так и в стране-реципиенте.  
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Сегодня перед Беларусью стоят стратегические задачи совершенствования госу-
дарственной миграционной политики, вытекающие из особенностей современного демо-
графического, экономического и политического развития. Важнейшая из них – обеспече-
ние потребности белорусского рынка труда в дополнительной рабочей силе в условиях 
сокращения численности национальных трудовых ресурсов за счет привлечения между-
народных трудовых мигрантов. Решение этой задачи возможно путем создания дейст-
венных социально-экономических механизмов, обеспечивающих минимизацию негатив-
ных социально-политических последствий внешней трудовой миграции, и превращения 
трудовой миграции из фактора, осложняющего социально-экономическое развитие Бела-
руси, в фактор, способствующий ее поступательному развитию. 

Как известно, основным потребителем белорусских трудовых мигрантов является 
Россия. Во многом это связано с тем, что Беларусь и Россия подписали Договор о соз-
дании Союзного государства, в рамках которого поставлена задача формирования еди-
ного экономического пространства и единого рынка труда. Важным шагом к построе-
нию единого рынка труда и миграционного пространства стало подписание в январе 
2006 г. Соглашения об обеспечении равных прав граждан Республики Беларусь и Рос-
сийской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства 
на территориях государств-участников Союзного государства. В соответствии с Дого-
вором граждане Республики Беларусь в России, как и граждане России, находящиеся на 
территории Беларуси, пользуются исключительным привилегированным статусом по 
сравнению с мигрантами из других государств (белорусы и россияне являются одно-
временно гражданами Союзного государства). Кроме того, Россия привлекательна для 
белорусов тем, что россияне и белорусы наиболее толерантно воспринимают друг дру-
га, имеют общие религиозные и культурные корни, также не существует и языкового 
барьера. Все это способствует интенсивному миграционному обмену между Россией  
и Беларусью в области общего рынка труда. При этом декларируется, что трудовая ми-
грация населения в границах Беларуси и России имеет своей целью достижение взаи-
мовыгодного сотрудничества в экономической и социальной сферах стран-участников 
Союзного государства. 

В Беларуси государственная статистика процессов внешней трудовой миграции на-
селения не дает полноценной картины внешней трудовой миграции населения. Это связано 
с тем, что Беларусь со многими странами СНГ имеет режим безвизового передвижения на-
селения. В результате учет и определение реальных масштабов внешней трудовой мигра-
ции населения Беларуси затруднены. Специалисты и эксперты определяют ежегодный 
объем внешней трудовой миграции в Беларуси в количестве 100–300 тыс. человек.  

Основным источником статистических данных, позволяющих отслеживать на-
правления и объемы внешней трудовой миграции в Республике Беларусь, является чис-
ленность трудовых мигрантов, которые выезжают за границу и въезжают в Беларусь 
для работы на основе договоров и контрактов, заключенных при посредстве организа-
ций-лицензиатов.  

Анализ данных организаций-лицензиатов показывает, что за период 2000–2017 гг. 
общее количество трудовых эмигрантов из Беларуси на основе договоров и контрактов 
составило 103,6 тыс., а трудовых иммигрантов – 169,4 тыс. Страновое распределение 
выездов трудовых мигрантов за границу для работы на основе заключенных договоров 
и контрактов за период 2000–2017 гг. представлено на рис. 1. 
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Рис. 1. Страновое распределение численности трудовых мигрантов,  
выехавших за границу для временной работы на основе заключенных  

договоров и контрактов за период 2000–2017 гг., %  

Как видим, 61,0 тыс. человек или 60 % от общей численности трудовых мигран-
тов, выехавших за границу для временной работы на основе заключенных договоров  
и контрактов за период 2000–2017 гг., приняла Россия. Для сравнения – за этот период  
в США выехало 20,5 тыс. человек (19,8 %); в Польшу – 6,0 тыс. человек (5,8 %); в Ве-
ликобританию – 4,4 тыс. человек (4,3 %); в Германию – 2,2 тыс. человек (2,1 %);  
в Молдову – 1,1 тыс. человек (1,1 %).  

Другим источником объемов внешней трудовой миграции являются сведения  
о трудовых мигрантах, въехавших в страны СНГ для осуществления трудовой деятель-
ности. Наиболее полная статистика по внешней трудовой миграции представлена Де-
партаментом трудовой миграции и социальной защиты Евразийской экономической 
комиссии. 

Сведения о миграционном обмене между Беларусью и Россией как членами Евра-
зийского экономического союза в области трудовой миграции за 2012–2018 гг. пред-
ставлены в таблице. 

Из данных таблицы следует, что если в 2012 г. численность граждан Республики 
Беларусь, въехавших в Российскую Федерацию для осуществления  трудовой деятельно-
сти, составляла 68,4 тыс. человек, то в 2018 г. – 134,7 тыс. человек. Всего за 2012–2018 гг. 
общая численность белорусских трудовых мигрантов, выехавших из Республики Бела-
русь для осуществления трудовой деятельности в Российской Федерации, составила 
673,8 тыс. человек. Такой масштабный отток рабочей силы из Беларуси только в Россию 
ставит много проблемных вопросов. Признавая положительные для Беларуси стороны 
трудовой миграции в границах Союзного государства, которая позволяет снизить про-
блему безработицы, обеспечить приток денежных поступлений из-за рубежа, следует 
признать и негативные последствия неконтролируемого оттока высококвалифицирован-
ных трудовых ресурсов. В ряде случаев он может привести к снижению технологическо-
го потенциала ведущих отраслей национальной экономики и стать серьезным экономи-
ческим вызовом для Беларуси. На это обратил внимание Президент Республики Беларусь 
Александр Григорьевич Лукашенко в своем выступлении на республиканском семинаре-
совещании о повышении эффективности строительного комплекса Беларуси, которое со-
стоялось 23 ноября 2018 г. В своем выступлении Глава белорусского государства отме-
тил, что «важнейшими задачами строительной отрасли являются сохранение и развитие 
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кадрового потенциала. В последние годы идет серьезный отток специалистов. За пять лет 
отрасль потеряла более 50 тыс. рабочих, лучших рабочих и специалистов. Они уезжают 
на заработки за границу».  

Сведения о миграционном обмене между Беларусью и Россией как участниками 
Союзного государства в области трудовой миграции за 2012–2018 гг., человек  

Представители  
трудовой миграции 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Всего  

за 2012–
2018 гг.

Российские трудовые 
мигранты, въехавшие 
в Республику Беларусь 
для осуществления 
трудовой деятельности 1208 1602 4546 2209 2140 2453 4126 18284 
Белорусские трудовые 
мигранты, въехавшие 
в Российскую Федера-
цию для осуществле-
ния трудовой деятель-
ности  68406 75652 86234 86463 97743 124633 134690 673821 

 
Таким образом, можно сделать вывод, что в общих чертах сформировано право-

вое пространство, обеспечивающее развитие трудовой миграции в рамках Союзного 
государства. Разработанная нормативная база направлена на защиту прав и гарантий 
белорусских и российских трудящихся-мигрантов при трудоустройстве в Российской 
Федерации и Республике Беларусь, соответственно. Однако необходимо законодатель-
но закрепить основные направления развития и совершенствования миграционной по-
литики России и Беларуси, приняв единый для России и Беларуси закон Союзного го-
сударства «О миграции», которым были бы определены основные направления 
миграционной политики Союзного государства Беларуси и России, регулирующие раз-
витие общего рынка труда и трудовой миграции населения в границах Беларуси и Рос-
сии и обеспечивающие достижение взаимовыгодного сотрудничества в экономической 
и социальной сферах стран-участников Союзного государства.  

К ВОПРОСУ МИНИМИЗАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ  
КАТАСТРОФЫ В РАМКАХ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА  

БЕЛАРУСИ И РОССИИ 

Д. М. Демичев 

Белорусский государственный экономический университет, г. Минск 

Перевернута еще одна страница трагической летописи Беларуси и ее народа:  
26 апреля 2019 г. исполнилось 33 года со дня одного из самых драматических событий 
XX века – Чернобыльской катастрофы, последствия которой исторически длительный 
период будут сказываться как на живущих, так и на будущих поколениях людей.  

Ионизирующему воздействию радиоактивных осадков «чернобыльского» выбро-
са прямо или косвенно подверглось около 5 млн человек, проживающих в 17 европей-
ских государствах. На территории бывшего СССР радиоактивные вещества выпали  
в основном тремя крупными пятнами – в Беларуси, Украине и преимущественно запад-
ных областях России, где располагалось около 5 тыс. населенных пунктов.  
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Изменившиеся в результате Чернобыльской катастрофы условия жизни, труда  
и быта населения пострадавших регионов, характер его психологического и морального 
состояния не могли не отразиться на показателях здоровья людей. При этом медико-
биологические последствия катастрофы (как бы ни пытались их занизить в последние 
годы всевозможные эксперты и комиссии по линии ООН) оказались значительно серь-
езнее и многообразнее. Ведь согласно докладу ООН, опубликованному в Нью-Йорке  
в 2002 г., Чернобыльская катастрофа рассматривается уже не как катастрофа, не даже 
как незначительная технологическая авария, а просто пожар, в результате которого по-
гибло всего несколько десятков человек, а ее негативные последствия преувеличены  
и в основном связаны с радиофобией и непродуманным переселением. 

К настоящему времени накоплен достаточно обширный и убедительный материал 
о воздействии радионуклидов на человеческий организм, доказывающий, что ионизи-
рующее излучение вызывает не только непосредственные биологические эффекты, но  
и может приводить к возникновению заболеваний в течение всей жизни человека.  

Проведенное за послеаварийный период комплексное исследование социальных по-
следствий Чернобыльской катастрофы с участием социологических служб Беларуси,  
Украины и России (в том числе Институтом социологии Национальной академии наук  
Беларуси, Белорусским институтом информации и прогноза, Белорусской социологиче-
ской службой «Общественное мнение», Независимым институтом социально-экономичес-
ких и политических исследований) показывает, что процессы и явления, происходящие  
в подвергшихся радиоактивному загрязнению регионах и сопредельных с ними террито-
риях, после апреля 1986 г. оказали и продолжают оказывать существенное влияние на со-
циально-психологический статус населения.  

Несмотря на проводимую государственными органами трех пострадавших госу-
дарств работу по минимизации последствий Чернобыльской катастрофы, негативное 
отношение граждан к властным структурам в районах радиоактивного загрязнения  
и далеко за их пределами, к сожалению, не уменьшается.  

Исключительно важное значение в минимизации последствий Чернобыльской ка-
тастрофы имеют совместные усилия государственных органов Российской Федерации 
и Республики Беларусь в рамках Союзного государства. Координация деятельности по 
эффективному сотрудничеству между двумя странами в данном направлении началась 
по существу с момента приобретения ими статуса независимых государств. Если  
в 1991–1992 гг. проблемы минимизации последствий Чернобыльской катастрофы в 
Республике Беларусь и Российской Федерации решалась в рамках национальных меро-
приятий и программ на основе собственной нормативной правовой базы, то в после-
дующие годы данная проблема все больше стала выходить на межгосударственный 
уровень.  

После подписания 2 апреля 1997 г. в Москве Договора об образовании Союза Бела-
руси и России, его ратификации и Устава данного Союза от 23 мая 1997 г. Постановле-
нием Исполнительного комитета Союза Беларуси и России от 10 июня 1998 г. № 1 была 
утверждена Программа совместной деятельности по преодолению последствий Черно-
быльской катастрофы в рамках Союза Беларуси и России на 1998–2000 гг. [1].  

С вступлением в силу Договора о создании Союзного государства Беларуси и 
России от 8 декабря 1999 г. и его ратификации проблемы минимизации последствий 
Чернобыльской катастрофы выходят на новый, качественно более содержательный 
уровень. 

В результате реализации Программы совместной деятельности по преодолению 
последствий Чернобыльской катастрофы в рамках Союза Беларуси и России получены 
ощутимые результаты, позволяющие планировать и реализовывать совместную дея-
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тельность по решению медицинских, социальных, экологических и других проблем, 
связанных с последствиями Чернобыльской катастрофы. 

В качестве основного административно-финансового инструмента по минимиза-
ции последствий Чернобыльской катастрофы в Республике Беларусь выступают госу-
дарственные программы, каждая из которых содержит комплекс дополняющих друг 
друга мероприятий в различных сферах – от социальной защиты пострадавшего насе-
ления до организации радиационного контроля.  

Существенным дополнением к государственным «чернобыльским» программам 
Республики Беларусь являются программы совместной деятельности по минимизации 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в рамках Союзного государства Бела-
руси и России.  

Вместе с тем в настоящее время во всех государствах и регионах, пострадавших  
в результате Чернобыльской катастрофы, осуществляется переход в длительную и затяж-
ную стадию ее отдаленных последствий. На загрязненных радионуклидами цезия-137  
и стронция-90 землях эти радиоэлементы продолжают оставаться в корнеобитаемом слое  
и даже переходят в свободную, более доступную для растений форму, а следовательно,  
в большей степени стали включаться в пищевые цепочки. Кроме того, за последние годы 
начался распад «горячих» частиц с высвобождением миграционно подвижных радионук-
лидов, легко поступающих и накапливающихся в организме человека, увеличивая тем са-
мым риск для здоровья человека. Одновременно наблюдается переход плутония-241  
в америций-241, который, будучи альфа-излучателем, является намного опаснее плутония.  

Данные обстоятельства требуют не свертывания, а, наоборот, усиления научных 
исследований в данной сфере и осуществления дополнительных правовых и организа-
ционно-практических мер, направленных на снижение поступления радионуклидов в 
организм человека по цепи «почва–растение–продукты–человек».  

В ряде пораженных радиацией регионов теряется и то положительное, что было 
сделано в первые годы после аварии: не везде в нужных объемах проводится известкова-
ние кислых почв, позволяющее снизить поступление радионуклидов в 1,5–2 раза; мень-
ше стало вноситься удобрений, и особенно минеральных, скрепляющих распространение 
радиоизотопов. Все это привело к повышению за последние годы производства радиоак-
тивно загрязненной сельскохозяйственной продукции в отдельных регионах.  

В целях обеспечения получения чистых продуктов питания необходима разработка 
основополагающего нормативного правового акта в рамках Союзного государства – 
Межгосударственной долговременной программы повышения плодородия почв и радиа-
ционно-защитных технологий производства растениеводческой и животноводческой 
продукции в радиоактивно загрязненных зонах, учитывающей указанные выше обстоя-
тельства. Данная Программа должна включать правовые нормы и регламенты безопас-
ной производственной деятельности в агропромышленном комплексе двух государств, 
радиационно-гигиенические требования и ограничения, направленные на снижение до-
зовых нагрузок, работающих в данном секторе экономики, а также содержать защитные 
меры, исключающие или снижающие до минимального уровня радиационную опасность 
для людей с учетом их внутреннего и «объемного» облучения. Помимо этого в Програм-
ме должно быть предусмотрено детальное изучение тех профессиональных факторов, 
которые имеют наибольший удельный вес при формировании доз облучения основных 
профессиональных групп в сельском хозяйстве. Необходимо также выработать четкий 
механизм эффективности всех проводимых радиационно-защитных мероприятий, исходя 
из реальной необходимости контроля конкретных объектов. Очевидна необходимость 
скоординированного уточнения действующих в России и Беларуси допустимых уровней 
содержания радионуклидов в продуктах питания. 
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Необходима выработка надежного правового механизма обеспечения радиацион-
но-экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения в усло-
виях перманентного ионизирующего воздействия радиации, создания нормативной 
правовой базы по обеспечению единого методологического руководства системой ра-
диационного контроля в пострадавших государствах и единой стратегии оснащения 
измерительными приборами и средствами радиационного контроля как параметров 
жизнеобеспечения и среды жизнедеятельности людей, так и народнохозяйственных 
объектов.  

В ходе совершенствования законодательства Республики Беларусь и России, ре-
гулирующего общественные отношения в данной сфере, должны быть предприняты 
меры по унификации норм, определяющих права, компенсации и льготы пострадавшим 
в результате Чернобыльской катастрофы, других радиационных аварий и ядерных ис-
пытаний. В целом же в пострадавших от катастрофы на ЧАЭС странах СНГ должна 
быть создана комплексная правовая база, которая бы представляла собой единую сис-
тему правового регулирования общественных отношений в области минимизации по-
следствий Чернобыльской катастрофы. 
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ПРОГРЕССИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО  
ПАРТНЕРСТВА В ТАДЖИКИСТАНЕ 

Р. Ш. Абдусаттарова 

Институт экономики и торговли Таджикского государственного  
университета коммерции, г. Худжанда 

Как показывает опыт многих развитых стран, построение эффективной экономи-
ки невозможно без динамичного развития предпринимательства, обладающего нема-
лым инновационным и инвестиционным потенциалом. 

При этом к критериям, необходимым для развития предпринимательства, отно-
сится государственное регулирование, благодаря которому образуется законодательная 
база для функционирования предпринимательства, предоставление защиты конкурен-
ции, ограничивающей монополию и обеспечивающей защиту прав потребителей, ока-
зание государственной поддержки отдельных видов предпринимательской деятельно-
сти, прежде всего, в общественно-значимых сферах экономики.  

В последнее время в мире активно используется особая форма государственного 
регулирования предпринимательской деятельности – механизм государственно-частного 
партнерства, позволяющий решить ряд важнейших задач, в том числе повышение инве-
стиционной и инновационной активности предпринимателей в сферах деятельности, фи-
нансирование которых традиционно осуществлялось государством. Этим объясняется 
актуальность представленной статьи.  

На сегодняшний день важности сосредоточения на содействии инновационным 
процессам требует задача формирования модернизации экономики страны. По утвер-
ждениям новой институциональной теории, любая новая система отношений должна 
создавать необходимые институты. Эти институты могут быть сформированы и спон-
танно, и осмысленно путем формализации, т. е. законодательно, существующих не-
формальных отношений или путем создания новых учреждений. В рамках формирую-
щейся «новой экономики», базирующейся на инновациях, мировая практика отражает 
важность образования Национальной инновационной системы [3], представляющей ин-
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теграцию государственных, частных, общественных организаций и их сотрудничества. 
Имеется в виду то объединение, где восстанавливаются, рождаются, хранятся научно-
технические знания и технологии. 

Заметим, что Национальная инновационная система (НИС) создает систему  
отношений между наукой, промышленностью и обществом. В том случае, когда инно-
вации являются основой экономического развития, потребность в развитии инноваци-
онных направлений, в свою очередь, в значительной степени обуславливает и стимули-
рует наиболее важные области научных исследований. 

Конечно, определенные национальные характеристики могут быть сформированы 
на фоне этой общей модели НИС. Они часто выражаются в той или иной степени вы-
полняемой роли государства и частного сектора в осуществлении этих функций, а так-
же роли крупных и малых предприятий в функционировании данных процессов, доли 
фундаментальных исследований и прикладных исследований и разработок, а также от-
раслевых и региональных структур инновационной деятельности.  

Заметим, что одним из наиболее противоречивых вопросов остается связь между 
ролью государства и частного сектора в реализации этих новых тенденций. Нельзя счи-
тать, что научные дебаты о роли государства в экономике закончились, потому что  
в определенное время они будут вспыхивать регулярно, чаще всего с неожиданными 
новыми  поворотными моментами в национальном развитии.  

При этом общие дебаты по этому вопросу должны перейти на более конкретный 
уровень, так как присутствует необходимость получения ответа на конкретный вопрос. 
На вопрос о том, какие механизмы должны быть созданы для эффективного обеспече-
ния процесса кооперации государства и рыночных рычагов в развитии инновационной 
экономики, ответом можно считать то утверждение, что одним из таких институтов  
в мире стало государственно-частное партнерство – ГЧП, сочетание средне- и долго-
срочных взаимодействий между государством и предприятием для решения основных 
социальных задач на условиях, являющимися выгодными для обеих сторон [2]. 

В Республике Таджикистан с 2002 г. государственно-частное партнерство привле-
кает внимание людей, но, к сожалению, эти проблемы в нашей стране в недостаточной 
мере  решаются ни в теории, ни на практике. Несмотря на то, что наша страна активно 
вовлечена в экономические процессы, Таджикистан все еще сильно отстает в вопросе 
использования этого института, хотя он весьма актуален для потребностей нашей эконо-
мики. 

Наконец, любой важный национальный инвестиционный проект, основанный на 
приоритетах правительства и личных интересах частного сектора, имеет больше шан-
сов на успех в нынешних сложных условиях экономики Таджикистан по сравнению  
с традиционными крупномасштабными инвестиционными проектами. 

Подчеркнем, что никаких сомнений не вызывает тот факт, что сотрудничество  
с частным сектором позволит властям мобилизовать больше ресурсов для государст-
венного сектора экономики, смягчить серьезность бюджетной проблемы, перенести 
большую часть риска в бизнес-сектор, сохранить использование государственной соб-
ственности. В такой системе отношений случается агрегирование ресурсов и возмож-
ностей двух хозяйствующих субъектов. 

Действительно, это факт, но большая часть этого утилитарного «взгляда» приво-
дит к довольно узкому пониманию причин и характера государственно-частного парт-
нерства [5]. 

Именно по этой причине образование ГЧП в основном рекомендуется при произ-
водстве общественных благ и отделений, близких к естественной монополии, и нередко 
это сектор инфраструктуры: строительство дорог, аэропортов, железных дорог, модер-
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низация электростанций, в основном – из разгрузки бюджета страны без осуществления 
разгосударствления.  

Однако при создании и функционировании ГЧП могут появиться определенные 
недостатки, которые можно отнести к категории неэкономических издержек: 

– возможна асимметрия информации у государственных и частных партнеров, что 
может привести к различным расхождениям в реализации финансовых интересов; 

– на практике иногда проявляются элементы оппортунизма в поведении партне-
ров, т. е. нечестные намерения, например, частного партнера; 

– часто из-за опасности передачи рисков частному сектору и невозможности рас-
считать доходность и составить разумный бизнес-план с учетом всех наложенных го-
сударством ограничений частный бизнес отказывается от участия в конкурсах; 

– существует риск олигополизации поставляющих отраслей; 
– еще одна проблема, когда в случае возможного банкротства частного партнера 

«спасение» ГЧП «ложится» на государство, что уже на первоначальной стадии созда-
ния этого института может поставить под сомнение необходимость и возможность его 
развития [1]. 

Государственно-частное партнерство поначалу выступает как форма взаимодействия 
сторон и должно определять мотивацию национальных и частных инвесторов к участию  
в ГЧП. В целях эффективной разработки механизма государственно-частного партнерства 
стремления участников партнерства единогласно должны быть сконцентрированы не 
только на решении сопряженных с экономической сферой проблем, но и неизбежных со-
циальных. 

Вторая группа проблем, влияющих на трудности развития ГЧП в Таджикистане, 
связана со слабой юридической проработанностью этих вопросов в законодательстве 
Республики Таджикистан. До сих пор не существует общего закона о государственно-
частном  партнерстве, не создан единый государственный орган, который бы был 
уполномочен выполнять функции оценки, согласования, утверждения и контроля соот-
ветствующих проектов ГЧП.  

Создание правовой основы для государственно-частного партнерства может про-
яснить позицию собственности, распределение прав и налоговую структуру, которая 
является довольно сложной в многостороннем и многофункциональном партнерстве,  
а также устранить потенциальные конфликты интересов. Предлагаются следующие ба-
зовые модели ГЧП (см. таблицу). 

Базовые модели государственно-частного партнерства [4] 

Базовая модель Собственность  Управление Финансирование 
Модель оператора Частная/государственная Частное Частное 
Модель кооперации Частная/государственная Частное/государственное Частное/государственное 
Модель концессии Государственная Частное/государственное Частное/государственное 
Модель договорная Частная/государственная Частное Частное 
Модель лизинга Частная Частное/государственное Частное/государственное 

 
Третий комплекс проблем основан на общих недостатках инвестиций в Республике 

Таджикистан, которые присущи и другим постсоциалистическим странам, и включает  
в себя недостаточную уверенность инвесторов, слабые национальные рынки капитала, 
медленный рост доходов и традиционно неэффективные методы управления в националь-
ных учреждениях. Но, несмотря на все эти трудности, проведенный анализ показывает, что 
в Таджикистане уже заложен фундамент такой большой институциональной структуры, 
как ГЧП в виде целого ряда современных, перспективных форм и инструментов.  
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Проведение комплексного анализа государственно-частного партнерства позво-
лило сделать ряд выводов: 

– установлена специфика инфраструктурных проектов в связи с моделями по-
строения экономической системы; 

– выявлены главные принципы государственно-частного партнерства как для го-
сударства, так и для частного бизнеса; 

– раскрыта мотивация к государственно-частному партнерству как государства, 
так и частного инвестора; 

– отражены основные направления повышения эффективности партнерских от-
ношений в Таджикистане. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ БУДУЩИХ СОСТОЯНИЙ ИНТЕГРАЦИОННЫХ  
ПРОЦЕССОВ ЧЕРЕЗ КАТЕГОРИЮ «ОБРАЗ БУДУЩЕГО» 

О. Ю. Кравцов 

 Национальный институт образования, г. Минск, Беларусь 

Раскрытие дефиниции «образ будущего» необходимо с утверждения, что образ бу-
дущего – это не будущее как таковое, а набор представлений о нем, достаточный для оце-
ночного суждения. Термин «образ будущего» представляет собой иррационально-
аффективный (эмоционально-чувственный) уровень восприятия будущего. Важнейшей 
качественной характеристикой образа будущего является его убедительность, т. е. приня-
тие в качестве возможного и правдоподобного субъектами-носителями образа [1, с. 76–77].  

В конкретный момент времени в культуре доминирует какой-то один образ буду-
щего, состояние которого свидетельствует о степени жизнеспособности общества. Не-
здоровый, негативный образ будущего является показателем кризиса культуры и сви-
детельствует о ее скором закате [2, с. 19]. 

Западная и русская (под именем «советская») цивилизации первыми вступили  
в эру индустриализации, разделив в XX в. человечество на конкурирующие между со-
бой лагеря.  

На наш взгляд, в сфере смыслообразования успешно конкурировать с западной 
цивилизацией раннему Советскому Союзу помогал эмоционально насыщенный пози-
тивный образ коммунистического светлого будущего, который обладал колоссальной 
мотивирующей и мобилизационной мощью. 

Однако к концу XX в. идейно-философский и идеологический ресурсы коммуни-
стического образа будущего оказались исчерпанными. Они утратили в сознании насе-
ления свои важнейшие качественные свойства: убедительность, правдоподобность, 
реалистичность. 

На концептуальном уровне соревнование между двумя цивилизациями свелось  
к соревнованию между светлым будущим русского коммунизма и светлым настоящим 
западного капитализма. К концу XX в. иррациональный идеализм русского коммунизма 
проиграл рациональному позитивизму запада. 
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Несколько десятилетий существования после распада СССР показали, что пере-
ход на западный путь развития, требующий основательной корректировки и фактиче-
ски отказа от собственной культурно-цивилизационной идентичности, оказался непри-
емлемым для русского (постсоветского) социокультурного организма. Отказавшись 
принимать западные универсальные нормы и не предлагая миру позитивного опыта  
в качестве нормативного, русская цивилизация оказалась таким образом в «историче-
ском тупике уникальности». Постепенно общей характеристикой суждений обыденно-
го характера, публицистики и научной аналитики стали пессимизм и неверие в будущее 
собственной страны [3, с. 159, 197, 282–287, 290]. 

Отсутствие у русской цивилизации четкого позитивного образа будущего говорит 
о утрате глобальных смыслов существования. На уровне обывателя вопрос может све-
стись к концепту «во имя чего мы должны жить хуже, чем соседи?». 

Мифологизированный образ «светлого прошлого»: победа над нацизмом, полеты 
в космос и другое помогает выиграть время, однако не решает проблемы онтологиче-
ского кризиса. 

На наш взгляд, одним из путей преодоления кризиса для русской цивилизации 
может стать уход из мировоззренческой прогрессивистско-потребительской парадигмы 
Запада. Обязательным элементом такого действия стала бы замена перенятого от за-
падной идеологии образа будущего, основанного на атрибутике личного материального 
достатка, на некий иной, вероятнее всего, ретроградный, отвечающий задаче самосо-
хранения русской цивилизации. 

Данный шаг, безусловно, будет означать переход к самоизоляции и самодоста-
точности. Его осуществление, по всей видимости, будет сопровождаться архаизацией 
общества: понижением уровня общей образованности и информированности, снижени-
ем уровня потребления и качества жизни, возвратом к религиозной картине мира, диф-
ференциацией общества на новые сословия и касты. Методологической опорой в дан-
ном случае снова станет идеализм и социальная инженерия «сверху». 

В сфере нашего внимания находится Беларусь, которую и западные, и российские 
авторы относят к православной (русской) цивилизации [4]–[7]. Как подсистема (поли-
тически обособленная часть) русской православной цивилизации, Беларусь несет на се-
бе в той или иной степени общесистемную симптоматику кризиса. 

Необходимо отметить, что политическая обособленность Беларуси от России,  
а также ее географические, исторические и культурные особенности предоставляют ей 
гораздо большую степень свободы в рамках русского цивилизационного пространства, 
включая возможность смены цивилизационной идентичности в пользу западной. 

В общем виде возможные проекции движения Беларуси можно свести к двум:  
сохранению цивилизационной идентичности и смене цивилизационной идентичности  
в пользу западой (трансформация идентичности). 

При этом сохранение русской цивилизационной идентичности Беларуси может 
происходить как в формате автономизма, так и в формате синхронизма. 

Формат автономизма обусловлен вполне естественным стремлением социальных 
систем к самосохранению и стабильности. Для Беларуси это выражено в стремлении 
отстоять государственную независимость в рамках русской цивилизации и сложивших-
ся отношений с Россией. 

Формат синхронизма означает частичное изменение внутрисистемных отношений  
в рамках общей русской цивилизации под воздействием внешних факторов. На практике 
это может проявиться в более тесной политической и экономической интеграции Беларуси 
и России с последующей совместной самоизоляцией в общих внешних границах. 
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При смене (трансформации) цивилизационной идентичности в пользу западной 
цивилизационной модели политическая граница между Беларусью и Россией будет вы-
ступать линией цивилизационного разлома. Цивилизационная трансформация, по сути, 
будет означать смерть существующей социальной системы (исчезновение существую-
щей постсоциалистической Беларуси), на смену которой придет новая система отноше-
ний по западному образцу. 

В отношении образа будущего необходимо констатировать, что на текущий мо-
мент для Беларуси характерен общий для русской цивилизации пессимистический об-
раз будущего (прогрессивный пессимизм), который естественным образом функциони-
рует в условиях стабильности системы. 

При усилении внешних угроз и/или накоплении внутренних противоречий естест-
венной реакцией русской цивилизации может стать самоизоляция в общих границах 
России и Беларуси. В условиях самоизоляции и самодостаточности образ будущего 
может принять альтернативную позитивную форму ретроградного оптимизма. 

При приближении белорусской социосистемы к некоторым пороговым кризис-
ным состояниям поведение системы может принять неуправляемый и непредсказуемый 
характер. В этом случае возможна актуализация прогрессивного оптимизма, что, на 
наш взгляд, будет свидетельствовать о готовности общества к коренным трансформа-
циям и переходу к западной цивилизационной модели. 
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В современном западноевропейском обществе в контексте процессов глобализа-
ции и идеологии мультикультурализма толерантность рассматривается как одна из 
приоритетных общечеловеческих ценностей, способствующая достижению взаимопо-
нимания и сплоченности. Существуют различные подходы к определению понятия 
«толерантность», которые данный феномен истолковывают как моральное качество 
личности, принцип (условие) взаимоотношений между людьми, отношение личности  
к социальным процессам и межличностным отношениям. Отличительными чертами 
данного феномена являются понимание и стремление к диалогу с Другим. 
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Особое значение толерантность приобретает в условиях постиндустриального 
общества, а именно – миграционных процессов, быстрого распространения и освоения 
пользователями сети Интернет. Данные процессы создают условия, с одной стороны, 
для интенсивного развития межкультурной коммуникации, с другой стороны – способ-
ствуют потере нравственных ориентиров, прежде всего, у молодежи, росту необосно-
ванной агрессии и межнациональной розни, конфликтогенности. В условиях современ-
ного общества толерантность предстает как необходимое социокультурное качество, 
которое выражается в стремлении достичь взаимного уважения, понимания и согласо-
вания различных интересов и точек зрения. Методами толерантности признаются ме-
тоды разъяснения и убеждения, без применения насилия.  

В контексте вышеуказанного одной из самых актуальных задач современной сис-
темы образования наряду с формированием чувства патриотизма является и формирова-
ние толерантности среди подростков и молодежи. В настоящем исследовании предпри-
нята попытка сравнительного анализа понимания феномена толерантности студентами 
Гомельского региона и Малопольского воеводства в контексте феномена религиозности. 
Рабочей гипотезой исследования является предположение о доминировании в мировоз-
зренческой системе студенческой молодежи определения толерантности, которое явля-
ется характерным для христианской мысли.  

Проблема толерантности является актуальной и для религиозной мысли. Любая 
религия предстает как система ценностей, которая формирует принципы морали. Рели-
гия, легитимируя моральные принципы и соответствующие модели поведения, также 
способствует процессам консолидации общества. С другой стороны, являясь элементом 
культуры, религия решает для себя вопрос сосуществования среди множества других 
элементов культуры. К примеру, для христианства проблема толерантности решалась  
в первые века, когда формировались догматическое учение и культовая практика в кон-
тексте гонений на христианство и его сосуществования с другими элементами древне-
римской политеистической культуры. Данную проблему решало христианство в эпоху 
Ренессанса с интенсификацией процессов секуляризации. Проблема толерантности ак-
туальна для христианства и в современном обществе в контексте процессов секуляри-
зации и десекуляризации.  

Феномен толерантности в христианском учении истолковывается на основании слов 
Иисуса, который обращается к своим ученикам: «Я говорю вам: любите врагов ваших, 
благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за оби-
жающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего небесного» (Мф. 5, 43–45). 
Данное утверждение, которое содержится в Евангелии от Матвея, акцентирует внимание 
на эмоциональном аспекте толерантности, т. е. признании и выражении отношения к пози-
ции и поведению Другого. В Евангелии от Луки содержатся слова Иисуса Христа, которые 
подчеркивают деятельностный аспект толерантности: «Не судите, и не будете судимы; не 
осуждайте, и не будете осуждены» (Лк. 6, 36–38). В Евангелии от Луки находим также 
другие слова Господа, где он предупреждает своих учеников: «Кто не со Мною, тот против 
Меня; и кто не собирает со Мною, тот расточает» (Лк. 11, 23). Здесь указывается на опре-
деление и понимание позиции своего «Я» и позиции Другого – гностический уровень то-
лерантности. Толерантность в христианской мысли истолковывается как принятие Друго-
го с его взглядами и идеями, но не как безразличие или приобщение к другим нормам, 
чуждым христианской морали, т. е. имеет положительные характеристики. Толерантность 
предстает в качестве инструментальной ценности, способствующей достижению какого-то 
блага, прежде всего, общественного. 

Согласно результатам проведенного опроса, среди польских и белорусских студен-
тов и магистрантов атеистами себя назвали 30 % опрошенных белорусов. Православными 
себя считают 50 %; христианами назвали себя 4 %; неопределившимися – 10 % (табл. 1). 
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Среди польских студентов количество самоидентифицирующихся как атеисты намного 
меньше, а именно: всего лишь 8 %. Католиками себя считают 77 % польских студентов; не 
определились только 7 % (табл. 2). Следует отметить, что среди ответов респондентов 
имеются достаточно оригинальные определения конфессиональной принадлежности, свя-
занные, прежде всего, с философско-мировоззренческими предпочтениями. Агностиками 
себя назвали 3 % опрошенных белорусских студентов и 2 % – польских студентов. Среди 
белорусских студентов 2 респондента позиционирует себя язычниками, такие ответы от-
сутствуют у польских студентов (табл. 1 и 2). Деистами себя назвали 1 белорусский и  
2 польских студента. Большинство среди польских и белорусских студентов декларируют 
свою принадлежность к христианской церкви. Соответственно, среди польских респонден-
тов больше самоидентифицирующихся как католики, среди белорусских студентов – как 
православные.   

Таблица 1 
Распределение респондентов относительно религиозной самоидентификации  

(общие показатели среди белорусских студентов) 

Количество опрошенных Позиции религиозной  
самоидентификации человек % 

Православные 150 50 
Атеисты 91 30 

Неопределившиеся 30 10 
Христиане 13 4 
Агностики 11 3 
Язычники 2 0,6 
Католики 1 0,3 
Иудеи 1 0,3 
Деисты 1 0,3 

Таблица 2 
Распределение респондентов относительно религиозной самоидентификации 

(общие показатели среди польских студентов) 

Количество опрошенных Позиции религиозной  
самоидентификации человек % 

Католики 235 77 
Атеисты 25 8 

Неопределившиеся 22 7 
Христиане 3 1 
Агностики 6 2 

Православные 2 0,6 
Деисты 2 0,6 

Собственная вера и философия 2 0,6 
Теисты 1 0,3 

Адвентисты седьмого дня 1 0,3 
Протестанты 1 0,3 

Греко-католики 1 0,3 
Буддисты 1 0,3 
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Участникам опроса были предложены варианты ответов, из которых необходимо 
было выбрать то определение, которое соответствует их пониманию толерантности.  
Большинство среди белорусских респондентов (55 %) определило толерантность как 
терпимость к религиозным, политическим и иным взглядам, идеям, ценностям других 
(табл. 3). Среди польских участников опроса 89 % определи толерантность как терпи-
мость к взглядам и идеям других, т. е. как понимание Другого, что существенно выше 
показателей белорусских респондентов (табл. 4). Толерантность как терпимость к дру-
гим нормам поведения, т. е. как тактичность, уступчивость обозначили 35 % опрошен-
ных белорусских студентов и только 11 % – польских респондентов (табл. 3 и 4). По-
нимание толерантности как изменение своих норм поведения ради Другого определили 
только 12 % опрошенных белорусов и 3 % поляков. Примечательным является тот 
факт, что среди белорусских и польских респондентов толерантность как безразличие  
к другим взглядам и ценностям определили только 2 % (табл. 3 и 4).  

Таблица 3 
Распределение респондентов в зависимости от определения понятия толерантность  

(общие показатели среди белорусских студентов) 

Количество опрошенных Определение  
толерантности человек %* 

Терпимость к взглядам, идеям других 166 55 
Терпимость к  нормам поведения других 105 35 
Изменение своих взглядов и норм поведения 
ради Другого 37 12 
Безразличие к взглядам других 7 2 

Примечание. *Сумма больше 100 %, так как предлагалось более одного варианта ответа 
на вопрос. 

Таблица 4 
Распределение респондентов в зависимости от определения понятия толерантность  

(общие показатели среди польских студентов) 

Количество опрошенных  
Определение толерантности 

человек %* 
Терпимость к взглядам, идеям других 272 89 
Терпимость к  нормам поведения других 33 11 
Изменение своих взглядов и норм поведения 
ради Другого 8 3 
Безразличие к взглядам других 6 2 

Примечание. *Сумма больше 100 %, так как предлагалось более одного варианта ответа 
на вопрос. 

 
Таким образом, следует отметить, что толерантность большинство белорусских  

и польских респондентов обозначили как миролюбие, желание понять другого, но не как 
уступчивость, снисходительность, потакание взглядам Другого или безразличие. Можно 
указать на то, что абсолютное большинство среди польской молодежи определили толе-
рантность как понимание Другого, только десятая ее часть понимает толерантность как 
уступчивость, терпимость к нормам поведения других. Среди белорусских респондентов 
практически третья часть опрошенных воспринимает толерантность как уступчивость. 
Выбранные большинством опрошенных определения толерантности схожи с христиан-
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ским пониманием данного феномена. Толерантность воспринимается современной мо-
лодежью как принцип мирного сосуществования. Результаты исследования подтвержда-
ют рабочую гипотезу о историко-культурной значимости христианства для жителей 
Польши и Беларуси, в том числе и для понимания толерантности.  

БЕЛОРУССКОЕ МЕНЬШИНСТВО В ЛИТОВСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ  
В АСПЕКТЕ ОБЩЕСТВЕННО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПЕРЕМЕН 

А. В. Бобрык 

Естественно-гуманитарный университет, г. Седльце 
Институт общественных наук и безопасности, Польша 

В двадцатом веке положение и статус белорусов в Литовской Республике неодно-
кратно серьезно изменялись. Это было в значительной степени последствием геополи-
тических изменений и стремлений отдельных национальностей к созданию независи-
мого государства. После Первой мировой войны территории, населенные поляками, 
литовцами, белорусами и другими национальностями, были разделены между вновь 
созданными государствами. Были созданы Республика Польша и Литовская Республи-
ка. В межвоенный период эти государства спорили о принадлежности Вильнюса  
и Вильнюсского региона. Эти земли до 1939 г. находились в границах Польши. Белору-
сы были также традиционным населением на данной территории. Они функционирова-
ли как национальное меньшинство в условиях доминирования поочередно польской  
и литовской национальностей. Национальное меньшинство – это сообщество, которое 
имеет гражданство страны проживания и постоянно пребывает вне родного государст-
ва, где ее нация является доминирующим населением. Вместе с тем оно отличается от 
большинства граждан страны проживания специфическими национальными особенно-
стями, прежде всего, языком и культурой. В то же время есть много случаев потери не-
которых национальных атрибутов или их частей, что не приводит к автоматической по-
тере национального самосознания, основанного на ощущении его отделенности от 
большинства и связей с конкретной нацией. Важным критерием является стремление 
сохранения своей групповой индивидуальности и поддерживание контактов с родной 
страной. Эти факторы влияют на формирование чувства коллективной идентичности. 

В Литовской Республике, согласно переписи населения, с 1923 г. проживало 4421 бе-
лорусов, что составляло 0,22 % от общего количества всех граждан. Белорусы были седьмой 
по величине национальностью в стране. Прежде всего, это было сельское население. Только 
13,9 % белорусов проживало в городах. Наибольшая концентрация белорусского населения 
была зафиксирована в Тракайском повете – 2,5 % жителей. Результаты переписи были оспо-
рены многими польскими, немецкими, а также белорусскими демографами. Они указали на 
занижение числа разных национальностей, что было направлено на получение более высо-
кого показателя литовской общины в демографической структуре страны [1, с. 253–255]. Не-
сомненно, данные, полученные в ходе переписи, следует рассматривать как минимальные, 
имеется много признаков того, что число разных национальностей, в том и белорусов, на-
много выше, чем указано было по результатам переписи. Разумеется, групповая активность 
белорусов в Литве сталкивалась с ограничениями демографического характера и политики 
литовского государства, стремящегося ограничить влияние национальных меньшинств. 

Значительные изменения произошли после начала Второй мировой войны. Вос-
точные территории Польши были включены в состав СССР. Вильнюсский регион по-
сле заключения Советско-литовского договора в октябре 1939 г. был передан Литве. 
После включения Литвы в состав СССР в качестве союзной республики в 1940 г,  
ее границы были расширены. В это же время ей были переданы дополнительные быв-
шие польские территории, которые в 1939–1940 гг. входили в состав БСРР. Согласно 
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польским данным, на территории, которая была включена в состав Литвы, проживало 
15,3 тыс. белорусов, т. е. 2,8 % населения [5, с. 43]. Однако, по разным оценкам, бело-
русы составляли 13,7 % населения Вильнюсского края [9, с. 56]. Поэтому можно пред-
положить, что во второй половине 1940 г. в Литве белорусами были от 0,6 до 2,8 % на-
селения. 

Первая перепись населения на территории нынешней Литвы (тогда республи- 
ки СССР) была проведена в 1959 г. Установлено, что в то время в Литве проживало 
30240 белорусов, которые составляли 1,1 % от общего числа жителей республики и яв-
лялись четвертой частью всего количества национальных меньшинств в республике. 
Больше всего белорусов проживало в городе Друскининкай – 10,9 %. Также большие 
общины белорусов были в Вильнюсе (6,2 %), Бирштонасе (3,8 %) и Тракае (3,2 %). Ха-
рактерно, что в отличие от Литвы в межвоенный период белорусское население прожи-
вало преимущественно в городах (82,5 %). Родным языком считали они в основном бе-
лорусский (54,8 %), русский (41 %) и литовский (1 %) [6, с. 184, 188, 194–195]. 
Увеличение белорусского населения было следствием миграционных перемещений 
внутри СССР, вызванных процессами урбанизации и индустриализации. В то же время 
в советской Литве у белорусов не было особых языковых, культурных или организаци-
онных прав, что было следствием политики центральных властей в Москве. Тем не ме-
нее, условия жизни в Литве были настолько благоприятными, что это способствовало 
увеличению белорусского меньшинства. 

В ходе последней переписи, проведенной в условиях советского государства  
в 1989 г., было установлено, что в республике проживало 63169 белорусов, что состав- 
ляло 1,7 % от всего населения республики. Наибольшая концентрация белорусского  
меньшинства была зафиксирована в Игналине (7,5 %). Другими центрами, где прожива-
ли белорусы, являлись Швенчёнский район (5,5 %), Вильнюс (5,2 %) и Вильнюсский 
район (4,7 %). В то же время более динамичной стала тенденция к уменьшению призна-
ния белорусского языка родным – только у 40,5 % белорусов. Одновременно белорусы 
декларировали как родной языки русский (53,3 %) и литовский (2,5 %) [6, с. 215,  
232–233]. В период между переписями в 1959–1989 гг. численность белорусского мень-
шинства увеличилась на 32929 человек. Это было следствием, прежде всего, миграцион-
ных процессов в рамках одного Союзного государства. Развитие городов и промышлен-
ности вблизи места жительства в Беларуси способствовало принятию решения  
о переселении в Литву. Например, наибольшее скопление белорусов было в Игналине, 
где в 1974 г. началось строительство атомной электростанции. С 1983 г. она поставляла 
энергию не только в Литву, но и в другие республики, включая Беларусь [12]. 

В результате реализации политики перестройки независимо от намерений во всех 
республиках СССР происходило национальное возрождение. В Литве, как первой рес-
публике СССР, были также предприняты действия по достижению независимости, за-
вершившиеся через нескольких месяцев восстановлением государственности, которая 
была признана международным сообществом на рубеже августа и сентября 1991 г. Тогда 
же было осуществлено много мероприятий, направленных на укрепление позиции ос-
новной национальности за счет снижения значения нацменьшинств [10, с. 127–128]. Не-
которые механизмы их защиты были созданы, но они не были полностью эффективными 
или не функционировали, как, например, положения, касающиеся использования языка 
меньшинств в районах их плотного проживания или написания фамилий [2, с. 452–466]. 
Для белорусов неблагоприятным явлением было также появление новой государствен-
ной границы, что существенно повлияло на ограничение контактов с представителями 
своей национальности. Это также нашло свое выражение в количестве и процентной до-
ле белорусского меньшинства в литовском обществе. 
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В независимой Литве были проведены два переписи населения. Первая – в 2001 г. 
и вторая – в 2011 г. Данные переписи зафиксировали тенденцию сокращения количест-
ва белорусского населения и его процентной доли в национальной структуре страны.  
В 2001 г. было установлено, что в Литве проживало 42866 белорусов, что составляло 
1,23 %. Через десять лет это было уже только 36227 и 1,19 % [8, с. 155]. В 1989–2011 гг. 
произошло снижение численности белорусской общины на 26942 человека. Наиболь-
шая концентрация белорусского населения была зафиксирована в Швенченском районе 
(4,6 %); Вильнюсском районе (4,2 %), Вильнюсе (3,5 %) и Шальчининкском районе 
(3,4 %) [8, с. 162]. В то же время отмечено четкое снижение использования белорусско-
го языка. В последней переписи только 18,4 % белорусов указали белорусский язык  
в качестве родного. При этом 56,3 % отметили русский как родной; 9,3% – польский; 
5,2 % – литовский [8, с. 164]. Как отмечает Роман Вольницкий, прежде всего, привяза-
ны к белорусскому языку те белорусы в Литве, которые уже несколько поколений жи-
вут в этой республике. Однако белорусы, поселившиеся в результате внешней мигра-
ции, определенно предпочитают русский [11]. Язык является одним из наиболее явных 
критериев национальной принадлежности, но одновременно ее не определяет. Данные 
о белорусах в Литве подтверждают определенную тенденцию, что потеря языка не оз-
начает потери национальности. Конечно, это не способствует полноценному участию  
в культуре своей нации. Специфика Литвы заключается в том, что, несмотря на поли-
тику интенсивного продвижения литовского языка, среди белорусов он не получил 
признания как родного, в гораздо большей степени присутствует влияние других 
меньшинств, т. е. русских и поляков. В сфере религии также существует значительное 
влияние других общин. Большинство белорусов исповедуют католицизм, который яв-
ляется доминирующей религией в республике. К католиками себя относят 49,6 % бело-
русов; к православным – 32,3 % [8, с. 172]. Тенденция к принятию белорусами языка  
и религии более крупных групп наблюдается в Литве в течение последних десятилетий. 
Как отмечают Беата Чех и Анна Врублевска: «Делают так люди, которые не совсем 
уверены в своей национальности. Потенциально они могут стать как поляками, так  
и белорусами. Этому процессу способствует языковая близость, близкое соседство  
и похожее, как у поляков, чувство угрозы со стороны литовцев. Религиозной ассимиля-
ции способствует большое расстояние между местом проживания и церковью, католи-
ческая среда и многочисленные смешанные браки» [4, с. 84]. 

Демографическо-общественные перемены, происходящие в Литве, такие, как рост 
миграции, отрицательный естественный прирост населения, постепенный процесс асси-
миляции национальных меньшинств также влияют на существование белорусской об-
щины. Становится очевидным, что уменьшаются количество белорусов и их участие  
в национальной структуре страны, а также сфера влияния белорусского языка. Это не 
связано с административными ограничениями, а в значительной степени является след-
ствием большого пространственного расселения белорусов. Важно то, что опросы обще-
ственного мнения не сообщают о существовании литовско-белорусского конфликта. Бы-
вают случаи напряженности или дискриминирующего поведения, но они носят 
маргинальный характер, что также может быть следствием стратегии белорусов избегать 
участия в политических спорах, и сосредотачиваться в основном на общественно-
культурной деятельности [7, с. 121]. Это не значит, что белорусы не участвуют в полити-
ческой жизни. Они принимают участие в выборах на разных уровнях, получая места де-
путатов местных органов власти и даже парламента. Следует отметить, что мандат депу-
тата Сеймаса получил Вацлав Станкевич, который в 2000 и 2004 гг. был избран в 
парламент [3, с. 196, 264, 266, 269, 275, 281]. Он возглавлял, в частности, группу по кон-
тактам с Беларусью, а в настоящее время является консулом Литвы в Сейнах (Польша). 
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Белорусы создали более 20 национальных организаций на территории Литвы. В на-
стоящее время существует школа имени Ф. Скорины, есть также дополнительное обучение 
в различных формах, развивается художественная самодеятельность, работают белорус-
ские СМИ. Однако этого было недостаточно, чтобы остановить процессы снижения уча-
стия белорусов в демографической структуре страны. Определенно, без существующей 
деятельности белорусских организаций масштаб данного процесса был бы еще больше. 
Однако, чтобы эффективно противодействовать процессам ассимиляции, следует искать 
новые инструменты. Прежде всего, надо стремиться защищать язык и расширять контакты 
с белорусским обществом, ограничивая разделительную функцию границы. Для будущего 
белорусов в Литовской Республике также имеет значение качество официальных межго-
сударственных отношений. В заключение следует отметить, что белорусы поддерживают 
развитие Литвы, активно участвуя в общественных процессах, а их присутствие способст-
вует сохранению традиционного мультикультурализма страны. 

Л И Т Е Р А Т У Р А  

1. Błaszczak, T. Białorusini w Republice Litewskiej 1918–1940 / Т. Błaszczak. – Białystok, 2017. 
2. Bobryk, A. Odrodzenie narodowe Polaków w Republice Litewskiej 1987–1997 / А. Bobryk. – Toruń, 2005. 
3. Bobryk, A. Społeczne znaczenie funkcjonowania polskich ugrupowań politycznych w Republice Litewskiej 

1989–2013 / А. Bobryk. – Siedlce, 2013. 
4. Czech, B. Różnice w obrzędach i zwyczajach Białorusinów, Polaków i Litwinów na wschodniej Litwie /  

B. Czech, A. Wróblewska // Konteksty. Polska sztuka ludowa. – 1993. – № 3–4. 
5. Eberhardt, P. Między Rosją a Niemcami / P. Eberhardt. – Warszawa, 1996. 
6. Eberhardt, P. Przemiany narodowościowe na Litwie / P. Eberhardt. – Warszawa, 1997. 
7. Kubaczyk, T. Mniejszości narodowe i etniczne w polityce bezpieczeństwa państw subregionu Europy Środ-

kowej i Wschodniej. Państwa bałtyckie / T. Kubaczyk, S. Piotrowski, M. Żyła. – Warszawa, 2018. 
8. Lietuvos Respublikos 2011 metų gyventojų ir būstų surašymo rezultatai. Results of the 2011 Population and 

Housing Census of the Republic of Lithuania / pod redakcja D. Ambrozaitienė [i drugi]. – Vilnius, 2013. 
9. Łossowski, P. Litwa a sprawy polskie 1939–1940 / Р. Łossowski. – Warszawa, 1985. 

10. Popovski, V. Nationalism and Citizenship: The Lithuanian Case, 1988–1993 / V. Popovski // Revija za soci-
ologiju. – 2006, vol. XXXVII. – № 3–4. 

11. Radczenko, A. Białorusini – „paradoksalna świadomość narodowa” / А. Radczenko // Kurier Wileński. – 
2009. – 28–30 listopada. 

12. Zuchowicz, K. Litwa żegna elektrownię w Ignalinie / K. Zuchowicz, R. Mickiewicz // Rzeczpospolita. – 
2009. – 31 grudnia. 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ 

О. Б. Каламан 

Одесская национальная академия пищевых технологий, Украина  

Стратегический подход от повседневной деятельности отличается стремлением 
достичь поставленных целей и дальновидностью, подчиненностью сегодняшней цели 
идеалу саморазвития, подбором наиболее оптимальных сценариев и умением перехо-
дить от одного сценария развития к следующему в наиболее благоприятный с точки 
зрения развития момент. В условиях постоянного риска стратегический взгляд на ин-
новационную деятельность позволяет вовремя среагировать на изменения, запустить 
именно ту технологию, которая предоставит серьезное преимущество и принесет пер-
венство на рынке. Именно стратегический подход к предпринимательству превращает 
сегодня инновацию в деятельность и общественный фактор особой важности [1]. 

Проблемы экономического роста, повышения конкурентоспособности в условиях 
информационно-технологической революции могут быть решены с помощью эффек-
тивных стратегий инновационного развития. Именно последовательная инновационная 
стратегия обусловила высокое качество жизни, национальной безопасности, охраны 
окружающей среды и высокий технический уровень развитых стран мира [2, с. 141]. 
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Итак, речь идет не просто об одноразовом использовании нововведений для достиже-
ния сиюминутных преимуществ, но о непрерывном, подробно спланированном страте-
гическом инновационном развитии, которое формирует методы и средства управления 
инновациями и позволит подчинить внедрение инноваций общим целям, превращая 
интенсивное внедрение инновационных процессов в фактор экономического роста. 

Потребность в разработке механизма стратегического инновационного развития 
предприятий требует уточнения содержательной составляющей понятия «инновацион-
ная стратегия» в современных условиях хозяйствования, а также разработки новых 
подходов к процессам ее формирования и выбора. По утверждению Г. Т. Пятницкой, 
научные наработки в указанных направлениях приобретают сегодня особое значение 
для Украины [3, с. 22]. 

Аналитический обзор работ отечественных и зарубежных авторов показал, что ино-
гда в толкование понятия «инновационная стратегия» не только вкладывается разный 
смысл, но и понимание сущности понятия «инновационной стратегии» находим в различ-
ных интерпретациях: «стратегия инноваций» [4, с. 206], «инвестиционно-инновационная 
стратегия» [5, с. 35], «инвестиционная стратегия инновационного развития» [6, с. 273], 
«стратегия научно-технического развития» [7, с. 24], «стратегическое инновационное 
управление» [8, с. 10], «стратегия развития предприятия» [9, с. 46]. 

Профессора А. И. Волков и М. П. Денисенко относят понятие «инновационная 
стратегия» к «чисто теоретическим, виртуальным, которые в практической деятельно-
сти предприятия нужно соотносить со стратегией научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ (НИОКР), соответствующие меры стратегических планов про-
изводства, маркетинга, финансов, по управлению персоналом, материально-техничес-
ким обеспечением» [10]. Однако отождествление инновационной стратегии со страте-
гией НИОКР [11]–[13], как и со стратегией научно-технического развития [14, с. 86], 
приводит к сокращению ее функций, сужая их только к поиску направлений научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ по реализации нововведений.  
По нашему мнению, инновационная стратегия несомненно включает в себя процессы 
принятия решений относительно направленности научных исследований и конструк-
торских разработок, но это только ее единичное проявление из множества различных 
взаимозависимостей, которые связывают стратегические цели фирмы, НИОКР, ново-
введения и потенциал предприятия. 

И. А. Павленко, Н. П. Гончарова стратегию нововведений приравнивают к понятию 
«инновационная политика», что предполагает объединение целей технической политики  
и политики капиталовложений и направленность на внедрение новых технологий и видов 
продукции [9, с. 46]. Инновационная политика фирмы с этой точки зрения ориентируется на 
достижения будущих результатов через инновационный процесс (стадия исследований, вне-
дрение нововведений в производственное использование и нового продукта в рыночную 
среду). Однако понятие «политика организации» по отношению к понятию «стратегия» ис-
пользуется в значении «миссии», т. е. основной общей цели, которая детализирует статус 
фирмы, обеспечивает ее направление и ориентиры на определенные цели, стратегии, такти-
ки. Итак, инновационная политика является лишь формой стратегического управления,  
определяет цели и условия осуществления инновационной деятельности организации и на-
правлена на обеспечение ее конкурентоспособности и оптимального использования, имею-
щегося производственного и интеллектуального потенциала [12, с. 213]. 

Согласно трактовкам Л. Фаейя и Р. Ренделла [16] инновационная стратегия близка 
по сути к понятию эксплерентной стратегии, которая определяется как конкурентная, 
ориентированная на радикальные нововведения [17]. Однако подобное сравнение огра-
ничивает инновационную стратегию лишь созданием абсолютного нового для пред-
приятия, в частности на уровне научно-исследовательских работ, исключая при этом 
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возможные незначительные модификации, усовершенствования, с которыми чаще все-
го связана специфика современного выживания на рынке. 

Исходя из системного подхода инновационная стратегия – это одна из состав-
ляющих экономической стратегии, определяется как набор правил, методов и средств 
поиска лучших перспективных для организации направлений развития научно-техни-
ческих исследований, ресурсной политики [18]. 

Менее распространенным к рассмотрению понятием является подход целей  
и средств, который основан на определении целей организации и путей их достижения. 
В рамках этого подхода делается акцент именно на инновационном способе действий 
как на главном средстве достижения конкурентоспособных позиций на рынке в усло-
виях глобализации и быстрых изменений. И с этих позиций инновационная стратегия 
определяется как одно из средств достижения целей организации, которое отличается 
от других своей новизной, прежде всего для данной организации, для отраслей рынка, 
потребителей, страны в целом [19]. То есть в этом случае стратегия управления инно-
вациями принимает на себя роль корпоративной стратегии развития предприятия. 

Анализ рассмотренных классификаций позволяет сделать вывод, что чаще всего 
выделенные разными авторами типы инновационных стратегий обладают одинаковыми 
характеристиками, условиями выбора, имеют схожие названия, не повторяя при этом 
содержания, или схожие виды имеют разные названия. Например, наступательная ин-
новационная стратегия Х. Фримана, сочетая в себе черты активно наступательной ин-
новационной стратегии и острой наступательной инновационной стратегии, является 
по своим содержательным характеристикам близкой к стратегии «самостоятельного 
производства инноваций». Аналогичная ситуация прослеживается с имитационной, за-
щитной и пассивной инновационными стратегиями, остаточной и стратегией «заполне-
ние пробелов». Однако в общем случае подобные классификации описывают различия 
инновационной деятельности предприятия с позиции активной или пассивной иннова-
ционной политики, радикальных нововведений, в частности в сфере НИОКР и модифи-
каций, имеющихся ресурсов, отношения к рискам и имеющейся стратегической пози-
ций предприятия на рынке, где защитные инновационные стратегии характеризуются 
концентрацией на определенном рынке или его сегменте, узкой рыночной ориентацией 
или защитой своей доли рынка, направленностью на сохранение стратегических пози-
ции, стремлением удержаться среди новаторов, а наступательные инновационные стра-
тегии - постоянным расширением деятельности, освоением новой продукции, поиском 
конкурентных преимуществ. На практике предприятие редко следует неизменно одной 
и той же стратегии, как и стратегии в «чистом виде», используя многочисленные моди-
фикации инновационных стратегий, комбинированные инновационные стратегии как 
наиболее эффективные в случаях закрепления позиций и перехода с защитной к инно-
вационной стратегии наступательного типа. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ, ОСОБЕННОСТИ И ФАКТОРЫ  
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

О. А. Кузьменко, С. И. Барановский 

Белорусский государственный технологический университет, г. Минск 

Цели в области устойчивого развития являются своеобразным призывом к дейст-
вию, исходящим от всех стран – бедных, богатых и среднеразвитых. Он нацелен на 
улучшение благосостояния и защиту нашей планеты. Государства признают, что меры 
по ликвидации бедности должны приниматься параллельно усилиям по наращиванию 
экономического роста и решению целого ряда вопросов в области образования, здраво-
охранения, социальной защиты и трудоустройства, а также борьбе с изменением кли-
мата и защите окружающей среды. 

На примере регионалистики: устойчивое развитие – процесс обеспечения функ-
ционирования территориальной системы с заданными параметрами в определенных ус-
ловиях на протяжении длительного периода, что приведет к гармонизации факторов 
производства и улучшению качества жизни современных и будущих поколений при 
условии сохранения и поэтапного восстановления целостности окружающей среды [1].  

Регион выступает основным звеном системы устойчивого развития, регулирующим 
осуществление государственной политики по конкретным направлениям с координацией 
действий в соответствии со спецификой территории, является представителем решения 
региональных проблем на макроуровне. С точки зрения административного районирова-
ния он определяется как субъект управления экономической деятельности, являющийся 
структурной частью целостной сложной системы (мегаэкономики) и имеющий совокуп-
ность следующих признаков: единую территорию с четко определенными границами, 
сходными социально-экономическими условиями и общими социально-экономическими 
интересами, определяющими региональную специализацию и локализацию; наличие орга-
нов власти [2]. 
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Стратегию регионального развития необходимо разрабатывать исходя из комплексной 
оценки природных ресурсов, сложившейся социально-экономической, демографической  
и экологической ситуации в регионах, научно-технического и производственного потенциа-
ла отдельных видов экономической деятельности, оптимизации внешнеэкономических свя-
зей, формирования производственно-территориальных кластеров. 

В Стратегии регионального развития должна быть обоснована целесообразность 
размещения определенных видов экономической деятельности (секторов экономики, 
предприятий, производств) по регионам страны, исходя из общегосударственных при-
оритетов, выявлены основные внутриобластные и межрегиональные опорные террито-
рии (точки роста), формирование которых станет основой перспективного развития об-
ластей и их отдельных районов [3].  

В соответствии с этим необходимо выделение основных методологических прин-
ципов устойчивого развития региона (см. таблицу).  

Методологические принципы устойчивого развития региона 

Принцип Сущность 

Экономическая  
эффективность 

Экономическая эффективность включает рациональное использование 
природных и кадровых ресурсов; наличие сфер экономики, создаю-
щих конкурентные преимущества региона (производство, туризм, 
сельское хозяйство) 

Социальная  
защищенность 

Обеспеченность населения учреждениями культуры, образования, ме-
дицинского обслуживания; уровень преступности; уровень занятости 
населения; соблюдение мер социального страхования 

Экологическая  
безопасность 

Уровень загрязненности территорий бытовыми отходами, отходами 
жизнедеятельности (мусор, выбросы СО2 и т. д.), а также радиоактив-
ными веществами; риск возникновения природных катаклизмов или 
экологических катастроф 

Ответственность  
за принимаемые  
решения 

Наличие региональных (областных и городских) органов управления, 
уполномоченных в управлении бюджетными ресурсами, взаимодейст-
вии с финансовым блоком, другими регионами страны с целью коор-
динации стратегии развития 

Забота о будущих  
поколениях 

Недопущение создания условий, худших по отношению к настоящему 
моменту, или факторов, способствующих ухудшению ситуации 

Географическое  
положение  

Расположение по отношению к ближайшим рынкам, наличие быст-
ро/медленно развивающихся регионов-соседей, доступность инфра-
структуры любого типа, использование безусловных ресурсов в соот-
ветствии с географическим положением 

 
Однако в результате международного разделения труда и международного разде-

ления факторов производства, а также с учетом различной обеспеченности регионов 
теми или иными ресурсами (в том числе исторически) и принимая во внимание основ-
ные принципы устойчивого развития региона, следует также учитывать особенности 
развития регионов: 

– климатические и природные особенности региона; 
– регионы (области) страны в разной степени наделены природными и кадровыми 

ресурсами (в том числе из-за направленности предоставления образовательных услуг, 
уровня прироста населения); 
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– в соответствии с экономическим потенциалом региона различно и наличие со-
глашений и связей международного характера с целью привлечения инвестиций (в том 
числе на основе сотрудничества с Торгово-промышленной палатой); 

– предпринимательский потенциал региона с учетом исторически сложившихся 
обычаев, «регионального» менталитета; 

– удаленность от столицы, областных и районных центров; 
– оценка уровня устойчивого развития регионов-соседей (в том числе регионов 

других стран) и влияния этого уровня на уровень развития конкретного региона; 
– наличие научно-исследовательских институтов и исследовательских центров; 
– экологическое состояние региона; 
– роль региона в экономической безопасности государства и т. д. 
Использование методологических принципов и особенностей развития региона,  

а также использование ориентиров в области целей устойчивого развития позволит сфор-
мулировать единую концепцию устойчивого развития региона с учетом единой нацио-
нальной стратегии и согласованности всех элементов экономической системы страны.  

Опираясь на определение региональной конкурентоспособности и триаду «чело-
век – природа – экономика», на которой базируется концепция устойчивого развития, 
можно выделить факторы региональной конкурентоспособности. 

Таким образом, устойчивое развитие регионов определяется через конкуренто-
способность, в основе которой лежат преимущества (факторы), которые основываются 
на обладании лучшими по сравнению с другими экономическими, социальными, эколо-
гическими факторами и входящими в них элементами.  

Факторы, влияющие на устойчивое социально-экономическое развитие региона, 
могут быть сгруппированы в следующие основные группы: по направлению действия, 
по характеру действия и устойчивости, по времени действия. По направлению действия 
факторы влияния делятся на внешние и внутренние. Под внешними факторами разви-
тия региона понимают причинно-следственные связи, обусловленные внешним воздей-
ствием окружающей среды. К числу важнейших внешних факторов можно отнести по-
литические, правовые, хозяйственные, социальные, технологические и другие силы 
влияния внешних систем. 

Влияние внешних факторов на развитие региона бывает прямое (например, влия-
ние на индивидуальное развитие человека – здоровье человека, его физическую вынос-
ливость, работоспособность, рождаемость и смертность, деструктивное влияние на 
природные системы) и косвенное (влияние на общее и индивидуальное развитие чело-
века, зависимость человека от средств существования, от средств и результатов труда). 
В свою очередь косвенное влияние внешних факторов может быть выражено в износе 
основных фондов промышленности в результате загрязнения окружающей среды,  
а также может стимулировать или дестимулировать влияние природной среды на соци-
ально-экономическое развитие региона.  

Внутренние факторы развития региона включают:  
– условия среды (климат, рельеф) и обеспеченность территории природными ре-

сурсами;  
– качество компонентов природной среды данной территории;  
– формы социально-экономического устройства;  
– законодательную базу; 
– исторически сложившиеся системы размещения производительных сил и др.  
На основе внутренних факторов влияния регион формирует стратегию социально-

экономического развития. То есть существуют причинно-следственные связи, обуслов-
ленные внутренним состоянием общества и развитием территории.  
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К новейшим внутренним факторам региональной системы, определяющим разви-
тие территории в современных условиях, можно отнести: 

– способность накапливать, закреплять и использовать информацию;  
– степень развития различных уровней общества;  
– уровень технологического развития;  
– социальные условия существования общества (включая нравственное воспита-

ние, отношения между поколениями);  
– инновационный, инвестиционный, ресурсный, производственный, кадровый по-

тенциал региона [4]. 
На характер действия и устойчивость социально-экономического развития регио-

на также влияют объективные и субъективные факторы. Объективные факторы форми-
руются под влиянием исторических (традиционных) и рыночных (современных, но-
вейших) предпосылок. К ним относятся: природные, производственные, финансовые, 
трудовые ресурсы; экономико-географическое положение региона; природные условия; 
рыночная конъюнктура. «Для некоторых конкретных регионов более высокое значение 
имеют те факторы, которые характерны для отраслей специализации» [5]. 

Субъективные факторы формируются под влиянием экономических субъектов, 
общественных организаций, государственных и муниципальных органов власти. К этой 
группе факторов относятся: нормативная и законодательная база, экологическая ситуа-
ция в регионе, политика государства, направленная на социально-экономическое разви-
тие и внутренняя политика самого региона [6]. 

Таким образом, устойчивое развитие региона представляет собой комплексный 
процесс, учитывающий методологические принципы, особенности развития и факторы 
конкурентоспособности, что предполагает рассмотрение региона как сложной системы 
с различными сложившимися преимуществами и ограничениями. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА РЕГИОНОВ РОССИИ И БЕЛАРУСИ 
В СФЕРЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

С. В. Деревянко 

Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова, г. Москва 

В октябре 2018 г. прошел Пятый форум регионов Беларуси и России, который яв-
но продемонстрировал, что эффективное использование имеющегося в регионах Бела-
руси и России производственного потенциала, развитие кооперации и специализации 
предприятий, расширение ранее сложившихся связей и образование новых – это дейст-



  Экономические, духовно-нравственные, социокультурные основы интеграционных процессов 75

венный резерв и прочный фундамент дальнейшего совершенствования интеграционных 
процессов. При этом в повестке Пятого форума регионов России и Беларуси особое 
внимание уделено вопросам цифровой экономики. 

Если рассматривать приграничные регионы, то к общей функции, которая спо-
собствует их интеграции, относится обслуживание взаимной торговли двух стран,  
а также их торговли с третьими странами. 

К сожалению, невозможно выделить реальный товарообмен между регионами 
российско-белорусского приграничья. Доступна статистическая информация, описы-
вающая взаимную торговлю в масштабе «государство – регион». На основе данной ин-
формации Агентством анализа интеграционных инициатив были проанализированы 
численные характеристики взаимной торговли России и Беларуси [2]. 

Результаты торгово-экономических отношений между двумя странами в 2017 г. 
являются достаточно оптимистичными. Впервые с 2013 г. наблюдается рост товаро-
оборота Республики Беларусь на 24 % в целом и на 23,5 % – с Российской Федерацией, 
в частности. Во многом это можно связать с оживлением российской экономики и ее 
адаптацией к санкционному давлению. 

Однако не стоит забывать, что экономическая ситуация в приграничье хуже, чем в 
целом по странам. Анализ распределения приграничных регионов России и Беларуси 
по размеру душевого валового регионального продукта (ВРП) в 2016 г. свидетельствует 
о том, что по данному показателю области российско-белорусского пограничья разли-
чаются на сравнительно небольшую величину. Пограничные с Беларусью российские 
регионы относятся к периферийным территориям со средними по сравнению с другими 
регионами страны темпами роста ВРП [4], [5]. 

Практика высокоразвитых стран показывает, что инновационные стратегии в зна-
чительной степени готовы внедрять и депрессивные регионы для преодоления кризиса 
с помощью новых технологических решений. Примером служит Венгрия, большинство 
высокотехнологичных компаний которой сосредоточено в нескольких западных про-
мышленных регионах, которые еще в 1998 г. были депрессивными. Создание условий 
по привлечению иностранных инвестиций преимущественно в «новую экономику» 
привело к уменьшению разрыва в уровне развития регионов этой страны [1, с. 60]. 

Мы полагаем, что синергетический эффект сотрудничества регионов России и Бе-
ларуси может быть достигнут при эффективном использовании региональных преиму-
ществ, ориентированных на цифровую экономику, которая в настоящее время является 
трендом экономического развития всех развитых стран мира и следствием совершения 
новой, четвертой революции в развитии производительных сил. 

«Цифровая экономика – это совокупность общественных отношений, склады-
вающихся при использовании электронных технологий, электронной инфраструктуры 
и услуг, технологий анализа больших объемов данных и прогнозирования в целях оп-
тимизации производства, распределения, обмена, потребления и повышения уровня со-
циально-экономического развития государств» [3]. 

Если в ресурсной экономике наиболее высокую рыночную капитализацию имеют 
энергетические компании, то в цифровой экономике растет капитализация IT-компаний. 

Цифровая экономика помимо традиционных технологий (беспроводная связь, мо-
бильное устройство, микроэлектроника) предусматривает принципиально новые сущно-
сти, такие, как Big Data (технология работы с большими данными), Blockchain (способ 
хранения данных или цифровой реестр транзакций, сделок, контрактов), машинное обу-
чение, виртуальная и дополненная реальность, искусственный интеллект, квантовые тех-
нологии и т. д. 

В настоящее время и в России, и в Беларуси поставлена задача импортозамеще-
ния. Однако в связи с тем, что происходит постоянное появление новых технологий, 
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которые вытесняют старые, а из-за спешки внедряются в основном западные новинки, 
зависимость только растет. Если новые технологии будут преимущественно отечест-
венными, то к 2025 г. мы как раз и получим ту самую независимость на 80–90 %. Воз-
можность формировать свои данные и распоряжаться ими является сегодня признаком 
суверенитета. 

Чтобы обеспечить глобальную конкурентоспособность экономики, нужна консо-
лидация партнеров, в том числе на международном уровне. 

В  2017 г. главы государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) утвер-
дили основные направления развития цифровой повестки до 2025 г. [6]. Это цифровая 
прослеживаемость, цифровая торговля, цифровые транспортные коридоры и цифровая 
промышленная кооперация. Все эти направления так или иначе затрагивают тему 
трансграничной торговли или внешней торговли. И понятно, что они затрагивают тему 
и взаимодействия субъектов хозяйствования по обе стороны границы, как между собой, 
так и с таможенными органами. Поэтому остается важным вопрос сближения стандар-
тов, которые используются при формировании электронных документов, описании  
товаров при идентификации и т. д. 

Следует отметить, что основным инструментом реализации промышленной поли-
тики Союзного государства, в том числе и на региональном уровне, по-прежнему, яв-
ляются союзные программы, в которых задействованы производственные коллективы 
двух стран. В бюджете Союзного государства на 2019 г. в приоритете – финансирова-
ние реализации не производственных программ, а научно-технических программ, кото-
рые позволяют проводить научно-исследовательские и опытно-конструкторские рабо-
ты, нацеленные на создание инновационных продуктов. Это связано с тем, что 
стоимость таких работ составляет до 40 % в цене конечного продукта, что усложняет 
процесс инвестирования.  

В Беларуси созданы все условия для развития IT-отрасли: принят Декрет «О раз-
витии цифровой экономики», указ по его реализации. Беларусь обладает хорошими 
компетенциями в сфере программирования, «обгоняя» многие страны Евросоюза – 
 Германию, Италию и др. Объединение опыта использования современных технологий 
регионов России и Республики Беларусь при условии использования цифровизации 
экономики как инструмента для повышения производительности труда позволит пе-
рейти на новый уровень производства. 

Правительство Республики Беларусь, Государственная корпорация «Банк разви-
тия и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», ОАО «Банк развития 
Республики Беларусь», Государственный специализированный Российский экспортно-
импортный банк и ОАО «Белвнешэкономбанк» 8 декабря 2016 г. подписали меморан-
дум о намерениях по созданию интеграционной платформы развития.  

В апреле 2017 г. между Республикой Беларусь и Российской Федерацией достиг-
нута договоренность по реализации научно-технических мероприятий для создания пи-
лотного российско-белорусского сегмента открытой программно-технической плат-
формы интернета вещей (ИВ) на основе технологий радиочастотной идентификации 
(RFID) и формирования на ее основе системы мониторинга товарных потоков. 

Реализация пилотного белорусско-российского проекта позволит на практическом 
уровне подтвердить возможность решения важнейших экономических задач, стоящих 
как перед Беларусью, так и Россией. А это реальное импортозамещение, а не промыш-
ленная сборка из иностранных компонентов, развитие ключевых технологий в сфере ра-
дио- и микроэлектроники, загрузка существующих промышленных активов, а значит – 
создание высококвалифицированных рабочих мест, улучшение качества жизни людей и, 
как показывают экономические расчеты, увеличение ВВП обоих государств.  
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Безусловно, развитие проекта в сфере цифровой экономики в российских и бело-
русских регионах и минимизация рисков для граждан, общества и государства требуют 
серьезной законодательной работы. 

В данном случае, на наш взгляд, необходимо учитывать следующее: 
1) опережающее законодательство;  
2) «регулятивные песочницы»;  
3) быстрое реагирование и настройка.  
В перспективе развитие общего проекта позволит встроиться в мировую систему 

прослеживаемости товаропотока обеим странам с уже готовыми и апробированными 
технологическими решениями. Проблема прикладной реализации имеющегося интеллек-
туального потенциала требует решения в сжатые сроки. А концентрация усилий обеих 
стран может гарантировать создание конкурентоспособных наукоемких интеллектуаль-
ных инновационных технологий и систем в те же сроки, что и в развитых странах. 
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ВИРУСНЫЙ МАРКЕТИНГ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО  
АКТИВИЗАЦИИ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Е. Н. Карчевская 

Гомельский государственный технический университет имени П. О. Сухого, Беларусь 

Вирусный маркетинг представляет собой совокупность разнообразных средств  
и способов распространения рекламы. Важная отличительная черта вирусного маркетин-
га от других методов состоит в том, что в данном случае получатели информации явля-
ются одновременно и ее распространителями. Распространяется полученная информация 
посредством формирования содержания, способного привлечь новых получателей ин-
формации за счет яркой, творческой, необычной идеи или с использованием естествен-
ного или доверительного послания. Это способ воздействия на целевую аудиторию, 
обеспечивающий продвижение товаров и услуг за счет и силами самой целевой аудито-
рии, участвующей в распространении информации о предмете маркетинга. 

Популярность вирусного маркетинга в последнее время заметно растет. Различ-
ные интернет-ресурсы дают возможность своим пользователям быстро обмениваться 
информацией. А интернет-сообщества и блоги способствуют обмену мнениями и ком-
ментариями. Все это создает благоприятные условия для распространения вирусного 
маркетинга. Грамотный вирусный продукт дает возможность предприятию эффективно 
и на протяжении долгого времени продвигать на рынок свои товары и услуги с малыми 
финансовыми затратами, сформировать благоприятное отношение потребителей к соб-
ственному продукту.   

Туристские компании для налаживания контакта с клиентами и выбора целевой 
аудитории прибегают к использованию приемов интернет-маркетинга [1]. Эффектив-
ный интернет-маркетинг позволяет сформировать положительный имидж туристской 
компании, что, в свою очередь, обеспечивает ей устойчивую рыночную нишу. Поэтому 
одним из эффективных способов завоевания рыночной ниши для туристского предпри-
ятия может быть использование вирусного маркетинга. Перспективной площадкой для 
внедрения вирусного маркетинга являются социальные сети.  

В рамках настоящего исследования изучалась степень использования участника-
ми туристского рынка Гомельского региона приемов вирусного маркетинга в развитии 
бизнеса по данным таких интернет-порталов как Holiday.by и Relax.by [3], [4]. Исполь-
зуемые социальные сети для активизации инструментов вирусного маркетинга: ВКон-
такте, Одноклассники, Мой мир, Instagram, YouTube, Facebook, Twitter. 

Анализ проводился экспертным методом по следующим компонентам:  
– структурные элементы на странице турфирмы в социальной сети;  
– текстовая информация;  
– мультимедийная информация;  
– онлайн-диалог с пользователями; 
– использование ссылочного ранжирования;  
– возможность интеграции данных;  
– динамика развития сети.  
Проведенное исследование показало, что наиболее подвержена воздействию ви-

руса следующая информация (в порядке убывания значимости для потребителя): 
– видеоинформация; 
– графическая информация; 
– текстовая информация. 
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Как правило, вирусная информация проходит следующие стадии: зарождение, 
инкубация, распространение, упадок, возрождение (в некоторых случаях), исчезнове-
ние вируса. 

Потребителями вирусной информации выступают читатели интернет-странички 
турфирмы. Ими являются, прежде всего, подписчики группы, затем (по закону распро-
странения вируса) люди, контактировавшие с подписчиками группы (друзья), а также 
целевые туристы, подыскивающие информацию для отдыха, и, наконец, случайные по-
сетители странички в социальной сети. 

По степени воздействия на читателей всю вирусную информацию в социальных 
сетях можно представить следующим образом (рис. 1). 
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Рис. 1. Степень воздействия на читателей вирусной информации  
в социальных сетях 

Для эффективного использования инструментов вирусного маркетинга в социаль-
ных сетях предприятиям туристского бизнеса необходимо:  

– использовать в качестве вирусного текста статьи  провокационного характера, 
вызывающие у эмоциональных людей желание поделиться с другом прочитанным; 

– делать ставку на юмор; 
– использовать таргетированную рекламу, направленную на конкретных пользо-

вателей;  
– активизировать свою целевую аудиторию с помощью акций, скидок, конкурсов;  
– использовать блогеров и активных пользователей, рассказывающих о компании, 

турах, курортах и местах отдыха; 
– делать акцент на запоминающихся моментах в видео; 
– предлагать на собственном ресурсе услуги с пометкой «бесплатно»; 
– использовать в заголовках сочетания «срочно и важно»; 
– проводить постоянный мониторинг эмоциональных откликов на распростра-

ненную вирусную информацию. 
Итоговый анализ  ресурсов социальных сетей турфирм Гомельской области  

представлен на рис. 2 (в баллах согласно экспертной оценке).  
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Рис. 2. Оценка использования приемов вирусного маркетинга турфирмами 

Таким образом, социальные сети могут использоваться в разных целях и разными 
способами, но, в любом случае, являются эффективным средством продвижения услуги 
туристского предприятия на рынок. Перспективным инструментом работы в социаль-
ных сетях является вирусный маркетинг. Бесспорное преимущество вирусного марке-
тинга заключается в небольшом количестве затраченных предпринимателем для про-
движения продукции или услуг денег. Однако вирусный маркетинг имеет и недостатки:   
недостаточный контроль над ситуацией, высокая вероятность искажения информации. 
Тем не менее, грамотное использование вирусного маркетинга может быть одним из 
ключевых факторов успеха туристского предприятия. Вряд ли на туристском рынке бу-
дут конкурентоспособными компании,  игнорирующие интернет-технологии и инстру-
менты вирусного маркетинга. 
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имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова, Россия 

Россия и Беларусь имеют значительный потенциал в развитии туристической от-
расли. Основным преимуществом для развития данной отрасли в Беларуси является ее 
территориальное  нахождение на границе двух цивилизаций – западной и восточной. 
Выгодное географическое положение, богатое культурно-историческое наследие, раз-
нообразные и уникальные природно-территориальные комплексы являются неотъем-
лемой частью национального туристского продукта и играют непосредственную роль  
в его формировании и создании конкурентных преимуществ с другими государствами. 

В то же время протяженность территории Российской Федерации имеет преиму-
щество в регулярном и системном привлечении туристов в рамках туристических ком-
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плексов, охватывающих различные регионы по историческому, культурному или по-
требительскому концептам. 

Однако, несмотря на вышеперечисленные положительные стороны, туристская при-
влекательность стран по-прежнему находится на низком уровне. Если доля России в при-
влечении туристов азиатских и европейских стран стабильно возрастает на 10–15 % еже-
годно, а внутри страны граждане стали путешествовать на 37 % чаще, то относительно 
Республики Беларусь данные показатели осложнены ослаблением внутреннего ресурса  
туристической активности [3, с. 189]. Так, въездной и внутренний туризм до сих пор не 
получил должного развития. В частности, по данным Государственного пограничного ко-
митета Республики Беларусь, в 2017 г. число поездок иностранных граждан в Республику 
Беларусь (без учета граждан, пересекавших российско-белорусский участок границы, а 
также прибывших и выехавших на постоянное место жительства) составило 4327,8 тысячи 
и по сравнению с 2016 г. увеличилось на 146,5 тысяч. Среди них из стран СНГ с целью ту-
ризма  прибыло в республику 97801 человек, что на 3695 больше, чем в 2016 г. Лидирую-
щие позиции среди стран Содружества по организованным туристам сохранились за Рос-
сией – 94,2 тыс. человек  и Украиной – 2,1 тыс. человек. Среди стран дальнего зарубежья 
лидерами по числу посещений республики являлись: Польша (11963), Литва (9271 чел.), 
Латвия (4471) [2, с. 5]. 

Обладая рядом очевидных преимуществ, туристический бизнес в Республике Бела-
русь не всегда получает должное внимание в отдельных регионах. Данный факт может 
быть связан как с проблемами на уровне управленческого аппарата в виде недостаточного 
понимания возможностей отрасли, так и в разрезе объективных и субъективных проблем, 
находящихся в основе локальной системы коммуникаций. Своевременная коррекция воз-
никающих проблем может быть реализована посредством инструментов гражданского 
контроля, в рамках которого могут проявлять активность общественные организации, со-
циальные институты и рядовые граждане. Актуальность рассмотрения активности граждан 
заключается в их погружении в туристическую среду, что позволяет производить более 
комплексный анализ сложившейся ситуации. 

С целью анализа оценки качества туристической отрасли и форм активности гра-
ждан в коррекции выявляемых недостатков в апреле–июне 2018 г. был проведен кон-
тент-анализ российских и белорусских систем отзывов о качестве гостиничных услуг 
(193 отзыва с оценкой ниже трех баллов из пяти или ниже пяти по десятибалльной 
шкале, опубликованные не ранее апреля 2016 г.). 

Заслуживает внимания тот факт, что среди представленных отзывов 32,1 % ин-
формации содержали рекомендации по повышению качества обслуживания, что гово-
рит о стремлении населения скорректировать выявленные недостатки. 18,4 % включали 
оскорбительные речевые обороты или бранную, нецензурную лексику, защищенную от 
автоматической модерации специальными символами или эмотивными элементами. 
Использование подобных языковых средств чаще всего относилось к субъективным 
проблемам сервиса: недоброжелательное отношение персонала, отсутствие обратной 
связи или недостаточно четко оговоренные условия заселения. Проблемы, связанные с 
работой автоматической системы бронирования, а также соответствия позиционируе-
мых на фотографиях номеров фактическому их состоянию отмечались в 13,7 % случаев 
и характеризовались достаточно умеренным эмоциональным компонентом. 

Таким образом, основными сдерживающими факторами увеличения масштабов 
пользования услугами мест для отдыха являются следующие проблемы. 

1. Неоднородность качества и уровня оказываемых услуг. Цены за предлагаемые 
туристические услуги, как правило, в большей степени ориентированы на показатели 
приобретаемых франшиз и среднего сегмента по отрасли в целом, нежели на покупа-
тельную способность и текущий потенциал региона. 
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2. Информирование о достопримечательностях городов происходит достаточно 
разрозненно. Информация обновляется в среднем раз в 3–4 года, что приводит к значи-
тельному устареванию данных. С одной стороны, наблюдается диспропорция в рекламе 
крупных уже известных туристических мест и новых маршрутов. С другой – проявля-
ется необходимость в создании автоматизированных  маршрутных карт, создание кото-
рых должно быть доступно для рядового туриста согласно его предпочтениям. 

3. Качество развития туристической инфраструктуры, в том числе системы инфор-
мационной поддержки туриста, планирования туристических маршрутов и застройки го-
родов, негативно влияющее на формирование привлекательности регионов. Согласно 
данным исследовательских центров, коэффициент износа отечественной гостиничной 
базы составляет 68,5 %. А количество гостиниц, удовлетворяющих мировым стандартам, 
составляет 23 % [1]. Стоит отметить также нехватку объектов индустрии развлечений, 
особенно крупных (аквапарки, развлекательные комплексы, аттракционы и т. д.). Удру-
чающим остается положение с дорогами и дефицитом доступных комфортабельных 
транспортных средств. 

4. Предложение сопутствующей продукции также развито неравномерно в регио-
нальном представлении. Согласно отзывам, практически повсеместно наблюдается од-
нотипная сувенирная продукция китайского производства, торговля которой развита 
слабо или вообще отсутствует. Также присутствуют проблемы снабжения необходи-
мыми бытовыми средствами – отдыхающему порой приходится самому искать необхо-
димые товары для отдыха или заранее привозить их с собой. 

5. Недостаточное внимание к проработке туристических пакетов делает отечест-
венную сферу путешествий и отдыха менее привлекательной. Официальная статистика 
касательно туристических услуг показывает, что около 20 % граждан, выбирая отдых за 
рубежом, отдают предпочтение турам с экскурсионным пакетом. Еще приблизительно 
15 % прибегают к услугам, которые предоставляются отелями и гостиницами [1]. Оте-
чественные же места отдыха пока не могут удовлетворить данные потребности. Работа 
в данном направлении несет потенциал увеличения доли легальных экскурсионных 
бюро, обеспечивающих необходимую организацию с соответствующим уровнем безо-
пасности. 

Следовательно, активная позиция граждан в сфере оценки и контроля качества 
туристической отрасли имеет в себе значительный потенциал. По результатам анализа 
официальной статистики и авторского исследования рефлексии туристов можно опре-
делить ряд перспективных направлений, которые могут использовать предприниматели 
и государственные деятели в качестве возможных аспектов совершенствования сло-
жившейся ситуации. 

1. Перспектива туризма связана с освоением новых мест с большим потенциалом [3]. 
2. Увеличение внутреннего туризма возможно путем увеличения туристической 

мобильности граждан со средним уровнем дохода, молодежи и лиц пожилого возраста. 
3. Продвижение детско-юношеского туризма в рамках спортивного, оздорови-

тельного, походного туризма позволяет прививать туристическую культуру населению. 
4. Рост спроса на бюджетные путешествия «выходного дня» должен стимулиро-

вать создание соответствующих объектов, ориентированных на возможное разделение 
детского и взрослого отдыха приезжающих. 

5. Популяризация экологического туризма актуализируется в связи с увеличением 
плотности заселения городов и морально-психологической перегруженностью средне-
статистического городского жителя. 

6. Создание комбинированных туров по малым городам России и Республики Бе-
ларусь содержит в себе популяризацию мобильного образа жизни. 
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7. Достаточно мало проработанным, но перспективным остается направление со-
четания активного отдыха, связанного с региональным перемещением, и обеспечения 
лечения граждан. 

Таким образом, формирование привлекательности отдыха в Союзном государстве 
сопряжено с необходимостью ликвидации базовых проблем туристической отрасли,  
а также с ограничением влияния сдерживающих факторов на развитие туристской ин-
дустрии. Данные действия приведут к экономической, социальной и экологической ус-
тойчивости регионального развития, что повысит значимость туристской отрасли как 
одной из важнейших отраслей развития страны. 
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ТРАНЗИТНОГО ТУРИЗМА  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Е. Н. Карчевская, О. А. Богдановская 

Гомельский государственный технический университет имени П. О. Сухого, Беларусь 

Транзитный туризм – достаточно новое явление для белорусского туристического 
рынка. Географическое положение нашей страны обеспечивает ей ряд преимуществ  
в данном направлении по сравнению со многими другими странами. Следовательно, 
транзитный туризм для Беларуси – перспективный источник дохода. Вместе с тем, ры-
нок транзитного туризма Республики Беларусь нуждается в совершенствовании. При-
ходится констатировать, что в нашей стране некоторые объекты придорожного сервиса 
находятся на том же уровне развития, что и 10–15 лет назад. К сожалению, иногда и ка-
чество объектов и услуг придорожного сервиса находятся на том же уровне. Иностран-
ные туристы, проезжающие по белорусским трассам, зачастую оставляют крайне нега-
тивные отзывы о транзитных отелях и кафе [1].  

В перспективе транзитный и трансграничный туризм может и должен стать одним 
из приоритетных направлений развития туризма в Беларуси. А значит, и придорожный 
сервис должен развиваться вместе с транзитным туризмом и выравниваться по качест-
ву с европейским придорожным сервисом. 

Для анализа транзитного туризма воспользуемся основными методами: индекс-
ным методом анализа конкурентоспособности и матричным методом SWOT-анализа. 

Расчет конкурентоспособности транзитного туризма Республики Беларусь прове-
дем в сравнении с Россией и Польшей. Обе страны находятся в одном туристском ре-
гионе – Центрально-Восточной Европе, они близки нам по историческому и экономи-
ческому развитию, и, наконец, они соединены между собой проходящей через Беларусь 
трассой М1. Следует также иметь в виду, что крупнейшая автомобильная дорога Бела-
руси – трасса М-1/Е30 Брест – Минск – граница Российской Федерации – является уча-
стком трансъевропейского транспортного коридора II Берлин – Варшава – Минск – 
Москва – Нижний Новгород. Для сравнения возьмем три аналогичных участка трассы: 
М1 (белорусский), М7 (российский), А1 (польский). 
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Для расчета конкурентоспособности выделим наиболее значимые для транзитно-
го туризма показатели (на основании анализа данных интернет-источников) [2], [4]: 

1) качество транзитных трасс; 
2) качество работы и разнообразие объектов придорожного сервиса; 
3) разнообразие достопримечательностей и объектов туризма, расположенных на 

доступном расстоянии от трасс (в пределах не более 1 ч езды). 
По результатам исследования мы получили оценки по каждому фактору трех 

стран от 0 до 5 (экспертный опрос использовался для получения оценок по качествен-
ным показателям). Используемый способ расчета аддитивного показателя конкуренто-
способности проводился без учета веса важности показателей, так как изначально 
предполагалось, что все показатели одинаково важны для полноценного развития тран-
зитного туризма. 

Анализ показал, что наиболее конкурентоспособным потенциалом для развития 
транзитного туризма обладают Беларусь и Польша в одинаковой степени.  

Кроме того, таким же способом был проведен анализ конкурентоспособности 
крупнейших автомобильных трасс, проходящих по самой территории Беларуси: М1, 
М3, М4, М5, М6, М8, М10, объединяющих 355 объектов придорожного сервиса [3]. 
Анализ проводился по тем же показателям и теми же экспертами, что и оценка конку-
рентоспособности стран.  

Используя значения оценок экспертов, была составлена долевая таблица (табл. 1). 
Расчет производился следующим образом: каждое значение каждой ячейки отдельного 
показателя таблицы со средними значениями оценок экспертов делится на наибольшее 
среднее значение по данному показателю. 

Таблица 1  
Долевая таблица анализа трасс 

Трасса 
Показатель 

М1 М3 М4 М5 М6 М8 М10 
Качество транзитных трасс 1 0,8 0,7 0,7 0,6 0,8 0,5 
Качество и разнообразие объектов  
придорожного сервиса 1 0,6 0,4 0,6 0,8 0,2 0,8 
Количество объектов туризма  
на доступном расстоянии от трасс 0,98 0,9 0,94 0,85 0,9 1 0,68 

 
Используя значения коэффициентов значимости и значения таблицы с долями, 

была построена сводная таблица (табл. 2). 

Таблица 2 
Расчет аддитивного показателя 

Трасса 
Показатель 

М1 М3 М4 М5 М6 М8 М10 
Качество транзитных трасс 0,5 0,4 0,35 0,35 0,3 0,4 0,25 
Разнообразие объектов придорожного 
сервиса 0,33 0,2 0,13 0,2 0,26 0,07 0,26 
Количество достопримечательностей  
на доступном расстоянии от трасс 0,16 0,15 0,16 0,14 0,15 0,17 0,12 
Аддитивный показатель 0,99 0,75 0,64 0,69 0,71 0,64 0,63 
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Значения рассчитывались следующим образом: коэффициент значимости опреде-
ленного показателя умножался на долю данного показателя данной трассы. 

В строке «Аддитивный показатель» находилась сумма по столбцам и выбиралось 
наибольшее значение. Лучшие показатели имеют трассы с наибольшими значениями 
аддитивного показателя. Это, прежде всего,  трасса М1. 

Таким образом, можно сделать вывод, что придорожный сервис в Республике Бе-
ларусь, равно как и качество трасс, находится на недостаточно высоком уровне, чтобы 
конкурировать с зарубежными. Однако для развития данного направления у Республи-
ки Беларусь есть все предпосылки. 

Развивая качество придорожного сервиса и улучшая качество трасс, страна дает 
возможность развиваться транзитному туризму, что окажет положительное влияние на 
туристическое сальдо и уровень доходов от въездного туризма. Так как понятия «при-
дорожный сервис» и «транзитный туризм» тесно переплетены между собой, то разви-
тие в стране транзитного туризма окажет исключительно положительное влияние на 
развитие придорожного сервиса и даст толчок предпринимателям к развитию собст-
венного дела, повышая общий уровень развития и позволит Республике Беларусь кон-
курировать на международном рынке наравне со многими европейскими странами. 

Используя метод SWOT-анализа, были выявлены сильные и слабые стороны,  
а также возможности и угрозы для анализируемой отрасли. Сильные и слабые стороны 
относятся к факторам внутренней среды, возможности и угрозы – к факторам внешней 
среды. 

В качестве сильных сторон для развития транзитного туризма в Республике Бела-
русь можно выделить следующие:  

– наличие туристских ресурсов вблизи основных транзитных трасс; 
– выгодное географическое положение Республики Беларусь; 
– устойчивый поток иностранных туристов, проезжающих транзитом через Рес-

публику Беларусь; 
– благоприятная в целом экологическая ситуация (за исключением отдельных 

районов); 
– безвизовый пятидневный режим. 
Слабые стороны для развития транзитного туризма в Республике Беларусь:  
– слабое предложение транзитных путешествий; 
– слабое информационное обеспечение; 
– радиоактивное загрязнение некоторых районов; 
– недостаточная реклама. 
Угрозы в развитии транзитного туризма в Республике Беларусь:  
– конкуренция со стороны зарубежных транзитных маршрутов; 
– изменение вкусовых предпочтений туристов; 
– политический или экономический кризис в странах-поставщиках туризма. 
Возможности для развития транзитного туризма в Республике Беларусь:  
– популяризация транзитного туризма среди населения; 
– продвижение туристических услуг транзитного характера; 
– развитие международных связей. 
Таким образом, транзитный туризм представляет собой перспективное направле-

ние и при некоторых усилиях может стать одним из самых прибыльных в Республике 
Беларусь. 
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СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ НАУКИ  
И РАЗВИТИЕ НАУЧНЫХ КОММУНИКАЦИЙ НА ПРОСТРАНСТВЕ СНГ 

В. А. Клименко  

Исполнительный комитет СНГ, г. Минск, Беларусь 

В современных условиях углубления и диверсификации интеграционных про-
цессов на пространстве СНГ, необходимости обеспечения устойчивого развития госу-
дарств Содружества в контексте перехода к цифровой модели экономики многократно 
увеличивается значение науки, прежде всего фундаментальной, как основы процвета-
ния и благополучия будущих поколений наших стран. 

Современная инновационная экономика основана на развитии четвертичного 
(информационного) сектора экономики и производств шестого технологического укла-
да (нано-, био-, IT-технологии). В ближайшие год-два ожидается начало нового подъе-
ма мировой экономики после системного кризиса, вызванного сменой действующего 
(пятого) технологического уклада. В 2020–2040 гг., по мнению экспертов, ключевую 
роль для конкурентоспособности будут играть технологии шестого технологического 
уклада – NBICS (nano, bio, info, cogno, socio)-технологии. Их развитие в Беларуси толь-
ко начинается. В то же время в настоящее время в США доля технологий VI техноло-
гического уклада составляет 5 %, V – 60 %. В России доля V уклада составляет 10 %,  
IV – 50  %. Кроме того, инновационная экономика характеризуется также концентраци-
ей занятого населения в четвертичном секторе экономики (IТ-сфера, финансовые, мар-
кетинговые и консалтинговые услуги, наукоемкие производства) и в меньшей степени  
в третичном секторе, сфере услуг. 

Следует, однако, подчеркнуть, что сейчас экономики стран СНГ отстают от 
промышленно развитых государств Запада по многим показателям инновационного 
развития. В частности, в настоящее время наукоемкость ВВП в странах Содружества 
меньше критического по международным критериям порогового значения в 1 %, ниже 
которого происходит разрушение научно-технического потенциала страны, тогда как 
его среднемировое значение достигает 2,2–2,3 %. 

Сотрудничество на пространстве СНГ в сфере науки за период его функциони-
рования прошло путь от проведения отдельных совместных проектов и мероприятий до 
программного взаимодействия (сотрудничества) по всем направлениям научной тема-
тики. Наглядным примером может служить Межгосударственная программа инноваци-
онного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2020 года [1], вы-
полнение утвержденных на заседании Совета глав правительств СНГ 30 октября 2015 г. 
ее пилотных инновационных проектов. При этом участниками  этих инновационных 
проектов являются научные организации семи стран Содружества. 

В целях создания благоприятных условий для развития, координации и последо-
вательного углубления сотрудничества государств – участников СНГ в области фунда-
ментальной науки на заседании Совета глав правительств СНГ 19 мая 2011 г. подписано 
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Соглашение о создании Совета по сотрудничеству в области фундаментальной науки го-
сударств – участников СНГ [2]. 

За период функционирования Совета в его деятельности нашли отражение вопро-
сы, касающиеся гармонизации правовой базы сотрудничества в области фундаментальных 
исследований государств – участников СНГ, подготовки предложений по приоритетным 
направлениям фундаментальных исследований государств Содружества, разработки пер-
спективных научных проектов, соответствующих приоритетным направлениям фундамен-
тальных исследований, создания Межгосударственного фонда научных исследований, 
взаимодействия с Международной ассоциацией академий наук (МААН) и др.  

Так, в 2018 г. на экспертном уровне согласован подготовленный Советом проект Со-
глашения о координации межгосударственных отношений в области фундаментальных ис-
следований государств – участников Содружества Независимых Государств. Соглашение 
планируется  принять Решением Совета глав правительств СНГ 31 мая 2019 г. (г. Ашхабад). 

На заседании Совета, которое состоялось 12 октября 2018 г., также одобрен про-
ект Перечня перспективных научных проектов, соответствующих приоритетным на-
правлениям фундаментальных исследований государств – участников Содружества Не-
зависимых Государств. В настоящее время осуществляется экспертная проработка 
данного проекта документа.  

Одним из актуальных и в то же время проблемных вопросов, стоящих перед Со-
ветом по сотрудничеству в области фундаментальной науки, является создание Межго-
сударственного фонда научных исследований государств – участников СНГ. Потреб-
ность его образования обуславливается не только необходимостью консолидации 
интеллектуальных, материальных, информационных и других ресурсов при реализации 
совместных научных программ и проектов фундаментального характера стран СНГ, но 
и в целях создания эффективного механизма их финансирования. Как показывает прак-
тика сотрудничества ученых стран СНГ, наибольшие трудности при финансировании 
научных исследований возникают тогда, когда в реализации научно-технических про-
ектов участвуют исследователи трех и более государств Содружества. Такие трудности, 
необходимо отметить, возникли и при финансировании пилотных инновационных про-
ектов Межгосударственной программы инновационного сотрудничества.  

И несмотря на то, что сейчас в каждом государстве Содружества существуют 
свои национальные фонды поддержки и развития фундаментальной науки, создание 
такого фонда в рамках СНГ является, по мнению научного сообщества, весьма важной 
задачей. На IV, V и VI заседаниях Совета была подтверждена позиция о продолжении 
работы по дальнейшей проработке вопроса о создании Межгосударственного фонда 
научных исследований. 

Необходимость создания Межгосударственного фонда научных исследований 
была отражена в резолюциях Форума ученых СНГ–2015 (26–27 октября 2015 г., г. Мо-
сква), Форума ученых СНГ–2018 (15–16 октября 2018 г., г. Ереван), Международной 
научно-практической конференции «25 лет Содружеству Независимых Государств: 
итоги, перспективы» (28–29 сентября 2016 г., г. Минск).  

Поэтому в настоящее время продолжается дальнейшая проработка вопроса о созда-
нии Межгосударственного фонда научных исследований государств – участников СНГ.  

Реализация вышеуказанных проектов документов в конечном итоге, на наш 
взгляд, будет способствовать гармонизации правовой базы сотрудничества в области 
фундаментальных и прикладных исследований, развитию межгосударственной коопе-
рации в научной и инновационной сферах, мобилизации и развитию научно-
технологического потенциала в странах СНГ, эффективному использованию и разви-
тию инновационной инфраструктуры и на этой основе созданию модели генерации, 
распространения и использования знаний и инноваций во всех сферах государств Со-
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дружества, формированию в целом на пространстве СНГ новой зоны мирового техно-
логического лидерства. 

В развитии научных коммуникаций на пространстве СНГ, активизации научно-
технического сотрудничества и создании условий для инициирования и реализации со-
вместных проектов в области науки и технологий государств Содружества важную 
роль играют Форумы ученых государств – участников СНГ.   

За прошедший период состоялось два Форума ученых  государств – участни- 
ков СНГ. Первый Форум ученых СНГ по инициативе Россотрудничества состоялся  
25–26 октября 2015 г. в г. Москва. В соответствии с Планом приоритетных мероприятий 
в сфере гуманитарного сотрудничества государств – участников СНГ на 2017–2018 годы 
15–16 октября 2018 г. в г. Ереван (Республика Армения) прошел II Форум ученых СНГ. 
Основными организаторами выступили Национальная академия наук и Министерство 
науки и образования Республики Армения. Форум проводился при поддержке Межгосу-
дарственного фонда гуманитарного сотрудничества государств – участников СНГ.  

Итоговым результатом данного масштабного мероприятия ученых государств – 
участников СНГ является усиление в перспективе процессов формирования общего науч-
но-инновационного пространства в рамках Содружества, усовершенствование механизмов 
его функционирования, выработка рекомендаций по проведению слаженной и системной 
работы ответственных ведомств стран СНГ в области науки. Кроме того, Форум будет 
способствовать налаживанию устойчивых «горизонтальных» неформальных связей между 
общественно активными представителями научных сообществ стран СНГ, популяризации 
науки и научной деятельности среди молодежи стран Содружества.  

Следует отметить, что на VI заседании Совета (12 октября 2018 г., г. Душанбе) 
принято решение провести очередной Форум ученых государств – участников СНГ  
в 2020 г. в г. Минск. Данное мероприятие внесено в План приоритетных мероприятий  
в сфере гуманитарного сотрудничества государств – участников СНГ на 2019–2020 годы. 

Вместе с тем в новых социально-экономических реалиях функционирования Со-
дружества, на наш взгляд, в научной и инновационной сферах необходимо сделать ак-
цент на следующем: активизировать усилия, направленные на формирование разносто-
ронних, взаимовыгодных и эффективных форм межстрановых связей; усилить 
взаимодействие государств Содружества в сфере трансфера инновационных техноло-
гий, в том числе информационных; активизировать работу по формированию целевых 
программ и фондов, финансирующих приоритетные межгосударственные исследования 
и инновационные проекты; создать условия для обеспечения свободного доступа уче-
ных к научной инфраструктуре в странах Содружества; усилить популяризацию науки 
и научной деятельности среди молодежи стран Содружества. 

Таким образом, в последнее время на пространстве СНГ развитию и укрепле-
нию интеграционных процессов в сфере науки уделяется особое внимание. Наука и ин-
новации определены как приоритетные направления деятельности Содружества. 
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ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ УНИВЕРСИТЕТОВ БЕЛАРУСИ:  
ПОНЯТИЕ, КЛАССИФИКАЦИЯ, ФАКТОРЫ  

А. М. Бондарева 

Гомельский государственный технический университет имени П. О. Сухого, Беларусь 

Необходимость снижения издержек в ходе производства услуг образования про-
диктована задачами современного периода, когда университет, будучи организацион-
но-правовой формой социального предпринимательства, сориентирован не только на 
извлечение полезности для общества, но и выгоды (прибыли) для себя. 

Трансформационные издержки для высшего учебного заведения – те, которые 
возникают собственно в процессе обучения студентов, аспирантов, слушателей. Это все 
те затраты продавца услуг, «которые бы он нес, продавая товар самому себе». 

Трансформационные издержки вуза связаны с преобразованием особенных при-
обретаемых вузом ресурсов в образовательную услугу. Данные ресурсы могут быть 
классифицированы на стандартные (здания и сооружения, оборудование, необходимые 
для обучения студентов) и специфические (труд профессорско-преподавательского со-
става и научных сотрудников). Процесс переноса стоимости трансформационных из-
держек происходит через расходование жизненной энергии работников, наделенных 
передаваемыми знаниями, а также через износ специализированного оборудования, 
зданий, сооружений. В результате создаются специалисты или люди, наделенные зна-
ниями и умениями определенного рода. Практически этот процесс походит на создание 
особенного продукта (товара), обладающего потребительной стоимостью (полезно-
стью) и меновой стоимостью (способностью к обмену на другие блага). 

Начиная исследование с трансформационных издержек, мы следуем неоклассиче-
ской традиции. Неоклассиками, во-первых, признаются только издержки, которые опо-
средуют процесс производства, т. е. все издержки сводятся к трансформационным, во-
вторых, условие максимизации прибыли сводится к задаче минимизации такого рода 
издержек. Рассмотрим факторы, предопределяющие величину трансформационных из-
держек университета. 

Трансформационные издержки вуза зависят от количества примененных ресурсов 
(величины аудиторного фонда, числа приглашенных преподавателей и научных со-
трудников), от цен ресурсов (цен на строительные услуги, аренду аудиторного фонда, 
цен на услуги преподавателей и научных сотрудников), от эффективности аллокации 
ресурсов внутри вуза (рациональности использования аудиторного фонда, площадей 
научных лабораторий, распределения учебной нагрузки ППС), от используемых техно-
логий (соотношения традиционных и современных образовательных технологий, в том 
числе дистанционных). 

Факторы, определяющие трансформационные издержки, можно классифициро-
вать как эндогенные и экзогенные. К эндогенным отнесем: структуру ППС по квалифи-
кации и применяемые образовательные технологии. Квалификационная структура кад-
ров в случае преобладания в ней кадров самых высоких квалификационных разрядов 
(докторов и кандидатов наук) вызывает повышенные издержки оплаты их труда, но по-
рождает повышенную отдачу в виде явных (не формально высокая квалификация вы-
пускников и хорошие перспективы их трудоустройства) и неявных выгод (статус вуза, 
высокие рейтинговые оценки, привлекательность для абитуриентов). Затраты на новые 
и новейшие технологии обучения студентов, в том числе и дистанционные, предпола-
гают существенно меньшие затраты, чем полученный результат от их применения бла-
годаря мультипликационому эффекту, выражающемуся в лавинообразном увеличении 
добавленных стоимостей в результате первичных инвестиций и в пролонгированном 
«сжатии» издержек всех видов. 
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Важнейший эндогенный фактор трансформационных издержек – аллокация ре-
сурсов внутри вуза, находящий проявление в использовании аудиторного фонда и 
площадей научных лабораторий, распределении учебной нагрузки ППС, формировании 
учебных потоков, корректировке учебных планов, изменении перечня специальностей. 

Аллокация – распределение ограниченных ресурсов в соответствии с заданными це-
лями. В процессе аллокации ресурсов университета преследуется ряд частных целей. На-
пример, оптимальное использование имеющегося аудиторного фонда, обеспечивающее 
качественную организацию учебного процесса. Критериями управления ресурсами явля-
ются показатели использования аудиторного фонда, как с точки зрения обеспечения каче-
ства учебного процесса, так и с экономической точки зрения. Рациональное использование 
аудиторного фонда на современном этапе не может быть реализовано без автоматизации 
процесса управления им. Применение современных программных продуктов позволяет не 
только, например, автоматизировать составление расписания занятий, но и анализировать, 
оптимизировать данные, используемые в процессе его составления (информация по учеб-
ным планам), выявлять степень рациональности использования фонда (аудитории, не за-
действованные в учебном процессе), делать рекомендации по планированию аудиторного 
фонда. Расходы на содержание аудиторий занимают ведущее место в структуре эндоген-
ных трансформационных издержек, потому заслуживают детального анализа для их ми-
нимизации. 

К экзогенным факторам трансформационных издержек отнесем демовоспроиз-
водственные процессы национальной экономики, которые на современном этапе пре-
допределяют количество потенциальных абитуриентов, следовательно, количество 
примененных ресурсов (число аудиторий, преподавателей, научных сотрудников, при-
глашенных для обучения студентов). Особое внимание в исследовании факторов 
трансформационных издержек отводится исследованию динамики демографических 
показателей и особенностей демовоспроизводства. Предпринимаемые правительством 
меры благоприятно сказались на численности населения, однако основные тенденции 
демовоспроизводственных процессов в Беларуси сохранились: постарение населения, 
прогнозируемое снижение числа рождений, изменение возрастной модели рождаемо-
сти, уменьшение числа семей. Указанные тенденции, как и отъезд за рубеж для обуче-
ния потенциальных абитуриентов неблагоприятно сказываются на спросе на отечест-
венные услуги образования. Общие трансформационные издержки университетов 
объективно будут сокращаться. 

К числу экзогенных факторов отнесем также цены на применяемые ресурсы. Затра-
ты на строительство и приобретение помещений аудиторного фонда в большей степени 
единовременны и зависимы от прогнозных показателей его занятости, что не исключает 
возможность арендных отношений. Оплата таких активов связана с конъюнктурой рынка 
недвижимости, которая по оценкам экспертов в ближайшие 12 лет будет демонстриро-
вать снижение спроса, следовательно, и цен на коммерческую недвижимость старых об-
разцов, и поиск покупателями уникальных предложений. Старых площадей университе-
там будет достаточно и возможным станет зарабатывать на сдаче в аренду пустующих. 
Из этого следует, что в части затрат на здания и сооружения для обучения студентов  
тоже будет наблюдаться снижение общих трансформационных издержек в случае их оп-
тимизации. 

Важнейший экзогенный фактор трансформационных издержек – цена услуг препо-
давателей и научных сотрудников, зависящая не только от конъюнктуры рынка образо-
вательных услуг, но и от стратегии, выбираемой университетами. Университет на рынке 
услуг образования является «получателем цены», ориентируясь на «фирму-лидера». Если 
цена задана, а средняя норма прибыли по отрасли известна, то единственный путь дос-
тижения эффективности – снижение издержек. Большие университеты способны выиг-
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рывать на массе прибыли, не выбирая стратегию снижения издержек как основную. Для 
малых университетов, находящихся в региональном экономическом поле и столкнув-
шихся с проблемой оттока потенциальных абитуриентов в столичный регион, и в целом с 
уменьшением числа выпускников школ в регионах, стратегия снижения издержек обяза-
тельная и, возможно, пока единственная. Постоянные издержки снижать сложно там, где 
они достигли своих минимально возможных величин, переменные издержки (в частно-
сти – оплату труда ППС) возможно снизить если не в абсолютных величинах, то в отно-
сительных. Занижение цены услуг преподавателей приводит к формированию скрытых 
издержек оппортунистического поведения и неблагоприятному отбору как итогу таких 
отношений. Важно найти баланс интересов. 

Исследование тенденций формирования и динамики величин рассмотренных на-
ми видов трансформационных издержек позволяет пересмотреть их структуру, опреде-
лить приоритетные в части прибыльности и переориентировать в их пользу ресурсы. 
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ЭТАПЫ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ В БЕЛОРУССКОЙ  
НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКЕ 

С. А. Вальченко 

Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины, Беларусь 

Педагогическая культура белорусского народа представляет собой уникальный  
и неповторимый опыт воспитания, в том числе и семейного, характеризующийся дина-
мичностью и выраженной прикладной направленностью. Детей готовили к дальнейшей  
и далеко не легкой взрослой жизни, стремились приобщить к ее главным ценностям, ко-
торые хорошо «укладывались» в идеал народного воспитания. По словам известного ис-
следователя А. П. Орловой, белорусы стремились воспитать «труженика, патриота, семь-
янина и высоконравственную личность» [1, с. 8]. Эта главная  цель осуществлялась 
постепенно, с учетом ступеней взросления детей и на основе ведущего принципа семей-
ного воспитания – принципа природосообразности»  [2, с. 50]. В свое время Г. Н. Волков, 
основоположник российской этнопедагогики, указывал: «Программа воспитания порой 
оказывалась распределенной по годам, месяцам... и была тесно связана с годовыми тру-
довыми циклами» [3, с. 59]. Рассмотрим основные этапы народного воспитания. 

Самым значительным событием являлось рождение ребенка, в народе говорили  
«У каго дзеці – у таго і шчасце». Ребенка с первых дней окружали заботой и вниманием; 
на помощь молодым родителям приходили как имеющиеся родные, так и названные род-
ственники – бабка-повитуха, крестные мать и отец. Ребенка кормили по часам грудным 
молоком, пеленали в мягкое выношенное полотно, закаливали, купали, делали физиче-
ские упражнения для крепости ручек и ножек, выносили на прогулки. Этот период  
«малолетства» (или «раннего детства») длился до 6–8 лет. И если сначала дети были 
просто «анелкамі», т. е. ангелами, за которыми нужно ухаживать, то впоследствие  
(в 2–3 года, по мнению Л. В. Раковой) они становились «блазнюкамі» («молокососами») 
и начинали постепенно обучаться всему необходимому в жизни. Их приучали самостоя-
тельно мыться, причесываться, держать в руке ложку, пользоваться ею, справлять нужду 
в специально отведенных местах. 
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Мать, как главная воспитательница в семье, «формировала у детей стереотипы ми-
ровосприятия, основы культуры и самосознания. Дети с помощью матери осваивали 
родной язык, песни, сказки, нормы морали своего этноса, обычаи и обряды» [4]. Кроме 
того, для наших предков характерным было раннее приучение детей к труду. С 4,5–5 лет 
они нянчили младших в семье, пасли водоплавающую птицу, ходили за ягодами, гриба-
ми, орехами вместе со старшими членами семьи, помогали в работе по дому. В 7–8 лет 
наступал «пастуший век»: пасли коз, овец, крупный рогатый скот, коней; сопровождали 
возы с поклажей; получали первые уроки ремесла. 

После прохождения «обряда стрижки волос» (в 7 лет) ребенок переходил в другую 
возрастную группу, в которой процесс воспитания приобретал ряд особенностей, в том 
числе – гендерный характер. Период «собственно детство» охватывал возраст от 6–8  
до 12–14 лет. Наряду с сохранением названия «блазны» дети приобретали и другие на-
именования. Мальчиков называли «хлопец», «хлапец», «хлапчук»; девочек – «дзеўка», 
«дзяўчына». В это время начиналось обособление девочек от мальчиков: девочке 
надевали юбку, мальчику – штаны. Это была новая одежда, только для них, а не та, что 
доставалась от старших детей. Вся семья наблюдала, насколько быстро и ловко 
происходит переодевание, поскольку это предсказывало удачу в будущем. После того, 
как первую юбку или штаны донашивали, их никому не передавали, сжигали (чтобы не 
отдать удачу другому).  

Гендерный подход распространялся не только на проведение обрядов, но и на саму 
сущность воспитания. У мальчиков под влиянием отца и  на  его примере воспитывались 
черты настоящего мужчины – смелость, настойчивость, решительность, стойкость, му-
жественность. Белорусы часто испытывали мальчиков «риском», предлагая им сложные 
задания на грани угрозы здоровью, но, разумеется, с максимальной страховкой.  

Девочек ценили в семье гораздо меньше, в правах наследования они не имели пер-
спектив и самостоятельного будущего, считались «отрезанным ломтем», хозяйственной 
потерей из-за замужества и ухода из дома. Росли девочки под материнским присмотром 
как с момента рождения, так и до взросления. У них приоритетными считались феми-
нинные черты: женственность, заботливость, доброта, хозяйственность, терпение. Одна-
ко девочкам все же отдавали должное: «Без дачкі парастуць пад лаўкай казлячкі». 

Это был также период интенсивного трудового обучения. Забота о воспитании 
трудолюбия была наиважнейшей у родителей, а главным критерием нравственности 
человека считалось его отношение к труду. «Працаваць не любіш – чалавекам не 
будзешь», «Не той харош, хто прыгож, а той, хто для дзела гож», – утверждала народная 
педагогика. Дети обучались труду и на примере родителей, и на основе фольклорных 
произведений, и в играх. Мальчики начинали осваивать мужские виды труда в поле, ле-
су, на скотном дворе; девочки – женские. Все дети также усиленно овладевали ремеслом, 
активно помогали по дому и с уходом за младшими детьми. Двенадцатилетний возраст 
был  особым для мальчиков, они приобретали право наследования имущества, выходили 
из-под опеки матери, начинали учиться грамоте (зимой, на дому). 

Подростковый период воспитания охватывал возраст с 12–14 и до 16–17 лет.  
На определенное изменение статуса детей указывали такие наименования, как «падле-
так», «хлопец», «дзеўка», «деўчына». Дети уже весьма активно участвовали в хозяйст-
венной жизни семьи. К примеру, мальчики должны были заниматься пахотой, севом, 
боронованием, косьбой, привозом сена с луга, молотьбой, заготовкой дров, досмотром 
скота зимой. К 18 годам они  овладевали всей земледельческой наукой. Девочки осваи-
вали приготовление пищи, мытье посуды, уборку в доме и во дворе, работу на огороде, 
уборку урожая, ношение воды, стирку, вязание, ткачество, шитье для всей семьи, заго-
товку продуктов  (сыр, сметана, масло, мясо и сало; овощи и варенье – на зиму, сухие 
фрукты, ягоды и грибы). К 16–17 годам девушки овладевали всеми видами женского 
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труда. Смешивать женский и мужской труд считалось непристойным; но если в семье 
были одни дочки, то они брали на себя и мужской труд [5, с. 3, 4]. 

В этот возрастной период дети начинали принимать активное участие в общест-
венной жизни семьи и деревни: посещали сходки молодежи по вечерам, вечеринки и 
игрища; мальчики участвовали в семейных советах и их голос считался важным; девочки 
начинали готовить себе приданое. Детей могли брать в корчму на выступление певцов-
сказителей. Все эти действия направляли мышление детей в более взрослое русло –  
на размышление о семье и о  будущем. 

Юность – очень недолгий период, охватывающий возраст от 16–17 до 19–20 лет. 
Детей называли теперь совсем иначе: мальчиков – «младен», «младый», «юнак», 
«молодец», «детина»; девочек – «девица», «дзевойка», «девчина». Могли называть также 
женихом или невестой, намекая на готовность к созданию семьи, а не на действительный 
статус. У них многое менялось в этом возрасте: и внешность, и психология, и отношение 
к жизни. 

В этот период оказывались освоенными все виды труда и ремесла, хозяйственная 
жизнь семьи несколько изменялась. Излишки труда продавали на ярмарках, деньги 
откладывали на будущее или покупали часть приданого для девочек. У детей 
появлялась особая праздничная одежда, у девушек – украшения (бусы, серьги, зеркала). 
Молодые люди активно посещали молодежные посиделки, сельские праздники, где 
показывали свои достоинства (пели, танцевали, рассказывали сказки во время 
посиделок, девушки параллельно вышивали, шили, вязали). Если в этот период они не 
находили себе пару, то считались «перестарками», которые уже не смогут создать свою 
семью и жить полной жизнью. 

Следует также подчеркнуть, что все периоды жизни и взросления детей в белорус-
ской семье подчинялись не только принципам природосообразности и гендерного 
подхода. Важным было отношение детей и родителей, степень их взаимопонимания.  
В белорусской семье преобладали гуманные и уважительные отношения между родите-
лями и детьми, «суровые по содержанию, но мягкие по форме» [4]. Этнографы XIX в. 
утверждали, что жестокое обращение мужа с женой в семье – явление чрезвычайно ред-
кое, даже исключительное. Что же касается отношения к детям – оно также было очень 
мягким и добрым. Чаще всего родители использовали такие методы воспитания, как 
убеждение и переубеждение, пример, приучение, поощрение. Они предпочитали объяс-
нить принцип действия и показать образец его выполнения, а не ругать и бранить ребен-
ка за сделанные ошибки [6, с. 84]. В народе говорили: «Не крычы, а лепш навучы»;  
«Ад дубцоў дурнеюць, ад слаўцоў разумнеюць». Разумеется, в белорусских семьях 
использовали также методы осуждения, укора, наказания, но старались не доводить их 
до крайностей или, как писали ученые, наказывали «без злости». В ситуациях, когда 
недостатки и моральные изъяны не подлежали исправлению, применяли даже проклятие. 

Как мы видим, педагогическое наследие белорусского народа имеет весьма ценные 
и важные принципы и подходы к воспитанию и обучению детей, хотя и  представлены 
далеко не в полном виде. Разумеется, в современной семье у детей очень  длинный 
период роста из-за чего невозможно в неизменном и полном виде использовать опыт 
народного воспитания. Но опираться на его внутреннее содержание, на заложенную  
в нем идею – вполне по силам. Основой для этого выступает общепедагогическая  
и этнокультурная грамотность родителей, подкрепленная соответствующей воспита-
тельной работой школы. Сочетание двух воспитательных факторов – семьи и школы, 
целенаправленный и системный характер деятельности повысят эффективность исполь-
зования народно-педагогических идей в процессе развития и формирования личности 
ребенка. 
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ЯЗЫКОВОЕ ВОСПРИЯТИЕ ДЕНЕГ В СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Т. В. Охрименко  

Киевский национальный лингвистический университет, Украина 

 
Известно, что особенности национально-языковой картины мира отражает прежде 

всего лексика этнографического, историко-культурного характера, к которой, в числе 
иных, принадлежат номинации денег как платежных средств, распространенных на 
территории проживания того или иного народа. Так, к особенностям национально-
языковой картины мира Киевской Руси относят использование в качестве названий и 
функциональных заместителей денег скота, пушнины, украшений, затем – драгоценных 
металлов, а в настоящее время – денежных знаков как представителей действительных 
денег. По мнению исследователей истории языка, самые древние из известных на Руси 
наименований денег – это скот (домашние животные), кунъ / куна (куница), векша, ве-
верица, бель (белка). Данный факт соответствует общеевропейским тенденциям разви-
тия номинаций товарно-денежного оборота, отражающих связь понятий домашнее хо-
зяйство, домашний скот, пушной зверь с ценными товарами для родоплеменного 
обмена и с древнейшими символами богатства.  

Современная украинская денежная единица – гривна, она же одна из основных 
счетных единиц Киевской Руси, – образовалась от древнерусского названия шеи («гри-
ва») и вначале обозначала шейное украшение. Затем – кольцо, гирю, единицу веса, сли-
ток серебра, монету и деньги вообще, что зафиксировано и в белорусском языке. В тор-
говых отношениях Украины с Польшей в XVII в. сыграла немаловажную роль и 
серебряная монета злотый – денежная единица, этимологически связанная с названием 
металла, из которого она чеканилась. Украинскому языку известны в значении собст-
венной денежной единицы также карбованец (купоно-карбованец), шаг, бофон, а также 
типы валют, ориентированные на соседние страны, – червонец, лев, чех, дукат, крона, 
дудек, таляр, крейцер, грош, копейка и др. Часто на денежном рынке Украины ино-
странная валюта была одной из ведущих, поэтому самостоятельная финансовая поли-
тика Украины всегда считалась основным признаком ее государственности.   

Начало собственноручной чеканки монет на Руси отмечается с Х в., когда на дене-
жном рынке появляются златники, сребреники князя Владимира. Стоит отметить, что 
серебро в качестве денежного материала применялось на Руси значительно шире, чем 
золото, что зафиксировано в языке. Так, сребреник означало и деньги вообще, и серебря-
ных дел мастера, и крестьянина, взявшего у феодала денежную ссуду. Сребролюбие 
означало корыстолюбие, сменившее более древнее название скотолюбие. Бескорыстного 
человека в русском языке до сих пор называют бессребреник.   
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Чеканка на Руси собственных монет на долгое время была приостановлена вследст-
вие татаро-монгольского ига. В результате сильнейшего ограбления славянских земель 
целый ряд названий монет отразил в своей семантике процесс деления денежной едини-
цы на части, которые должны были в отдельности сохранять прежнюю ценность, – рубль, 
полтина, полушка, полуденьга, резана. В данных денежных наименованиях славянское 
языковое сознание зафиксировало попытки выхода Руси из экономического кризиса.   

Появление слитков металлов как вида натуральных, действительных денег отра-
жает ход развития денежных наименований в различных государствах. Ценность слит-
ка определялась его весом, потому у многих народов названия металлических денег  
совпадали с наименованиями весовых единиц: марка, франк, лира, ливр, талант, драх-
ма, фунт стерлингов. Универсальные законы развития языков отразились и в образо-
вании обобщающего для всех денежных номинаций определенной территории назва-
ния, происходящего от заимствованного слова. Например, на русской почве было 
образовано слово деньги, рожденное от тюркского деньга (или дамга, теньга, тамга – 
«чеканка», «знак», «монета»). Укр. гроші, бел. грошы, англ. money относятся к словам 
романо-германского происхождения. Понимание основ денежной культуры славянских 
этносов невозможно без толкования цельного феномена денег (рус. деньги, укр. гроші,  
бел. грошы) как собирательного образа материальных ценностей.  

Деньги как определение универсальных средств товарообмена, их всеобщий экви-
валент, форма стоимости всех иных товаров – в славянских языках до XIX в.  самостоя-
тельно не употреблялось, но объяснялось как производное во мн. ч. от названия старин-
ной монеты дéньга, в семантике которой имелось несколько значений: «полкопейки» или 
«две полушки», а также «капитал, наличное, ходячая монета всякого рода, звонкая и бу-
мажная». Здесь наблюдаем не только становление системы денежного счета славян, в ча-
стности иерархии мелких, разменных денежных знаков, но и формирование собиратель-
но-абстрактного значения «деньги как сумма всех платежных средств», и переносного, 
концептуально-образного значения «имущество, достаток, благосостояние, капитал, бо-
гатство», укр. «майно, статки, добробут».  

В языковой истории деньги имели большой словообразовательный ряд: наравне  
с двумя полноправными формами мн. дéньги и ед. дéньга имелись шуточные названия 
деньжу́ра́, деньжи́на, в связи с чем стоит вспомнить уменьшительно-ласкательные, 
уничижительные и преувеличенные слова современных языков: рус. деньжата, де-
нежки, деньжонки, деньжоночки, деньжищи, укр. грошики, грошенята, грошва, гро-
шаччя, бел. грошыкі, грашаняты и т. д.  

Оппозиция «свое / чужое» по отношению к деньгам была четко представлена  
в противопоставлении частично персонифицированных атрибутивных номинаций  
хорошие / худые деньги: «неподдельные», «вовремя оплаченные», а также «верные, на-
дежные», как друзья – в противовес «худым», «фальшивым» деньгам. Подобный метод 
оценочной оппозиции денежных номинаций наблюдался в глагольных парах: день-
жать, денежить, денежеть (быть при деньгах) – безденежить, обезденежить (нуж-
даться в деньгах). Амбивалентное и полисемантичное слово денежный указывало и на 
зажиточного человека, и на место хранения денег (сундук), и на стоимость товара, и на 
возможность искупления деньгами грехов. 

Оппозиция «мужское / женское начало» ярко проявилась в паре многозначных слов 
денежник / денежница, где первое – это «сумка, бумажник для денег», а также еще ранее 
устаревшее значение по роду деятельности «денежный мастер, монетчик, чеканщик». 
Денежником (копеечником) назывался и определенный вид растения (см. современное, с 
затухающей образностью и прогрессирующей символичностью, название комнатного 
растения денежное дерево, листья которого по форме напоминают монеты). Денежница 
означало «кружка, жестянка», «посудинка для хранения денег». Интересно, что ласка-
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тельно-уменьшительное название денежка также было многозначным и обозначало: 
1) особый вид старинного женского кружева, быть может, в форме круглых монет; 
2) участок крестьянской земли, вероятно, определенной стоимости.  

В связи с анализом данных языковых фактов можно говорить о тесной связи поня-
тий, представляющих материально-бытовые ценности славянской цивилизации, с ее де-
нежной культурой, что проявилось в восприятии и оценке денег как части окружающей 
природы, натурального хозяйства, элементов национальной одежды, посуды, украшений, 
составляющей профессии, а также абстрактных представлений о достатке семьи, благо-
получии рода, о чем-то привычном, будничном, что может помочь в удовлетворении че-
ловеческих потребностей или, наоборот, привести к ухудшению жизненных условий.  

Старинная, пришедшая из Европы, монета грош, или грошевик, от названия кото-
рой было образовано собирательное понятие денег в укр. и блр. языках, – имела стои-
мость «две копейки» или «медный двукопеечник». См. народные идиомы: Грош за 
мной – о том, кто удачно соврет; Ворожбиту грош, а больному то ж – никому не лег-
че; Скинемся по грошу в шапку! – метнем жребий; а также поверье: Приткнуть кому-
то грош – бедняк на зло богачу втыкает в его избу грош, чтобы тот разорился. Грош 
был равен «двум копейкам» и «четырем дéньгам». Так как грош считался более круп-
ной монетой, чем деньга, то это закрепилось и в пословицах о глупости (Покупала по 
четыре денежки, а продавала пару по два грошика), бедности (Без денежки грош, да 
три деньги отложь, да денежка стара, много ль стало?), некотором достатке (І грош 
стаў лішні завадзіцца). Прилагательные с переходным ударением грошевóй, грошóвый 
означали «ценою в грош»: ср. народное выражение У грошевого товара не наживешь 
рубля. Также грош некогда значило «тягло», что сохранилось в пословицах и поговор-
ках:  Есть грош, так будет и рожь; Ломаного гроша не стоит. В современных слова-
рях слова грош, копейка, деньга иногда взаимозаменяются: блр. Ні за грош (капейку); 
Уваткнуць свае тры грошы (рус. копейки). 

С переложения счета на серебро номинация в ед. ч. грош выходит из употребле-
ния, как и дéньга, полушка. Мн. ч. грóші (грóшы) закрепилось в современном украин-
ском и белорусском литературных языках с собирательным значением денег. Интерес-
но, что в белорусском языке также присутствует однокоренной пароним грашы, 
который  обозначает мелочь, незначительную сумму денег, что наблюдаем и в русской  
разговорной речи в слове с тем же ударением – грошú.  

Итак, и старинная деньга, и грош, положенные в основание собирательных денеж-
ных номинаций, были монетами. Слово монета, в свою очередь, означало звонкий де-
нежный знак, дéньга, ходячая (или ходившая) чеканенная ценность… и всякий денежный 
знак. Монета в современном понимании (от лат. monēta) – металлический денежный 
знак установленного веса в форме диска (реже овала), названный по имени древнерим-
ской богини Юноны, в храме которой находился монетный двор. В современном рус-
ском языке слово монета может употребляться в собирательном значении и обозначать 
деньги как таковые: Чего на толкучках тех нету! Успевай вынимать лишь монету. Дан-
ная традиция имеет давние истоки. Так, в «Толковом словаре живого великорусского 
языка» В. И. Даля номинация монета  функционирует и в прямом обозначении мелкой 
ценности, и приобретает абстрактно-собирательное значение «всякий денежный знак», 
что отражается в пословицах: Это плата тою же монетой; У меня монеты нет и сме-
ты, а сяду есть, и хлеб-то в честь. Монетный в словаре относится не только к монете, 
но и в целом к деньгам, например, монетный двор, монетная система. Уменьшительно-
ласкательное монетка приобретает значение «копейка» (наименование малой денежной 
единицы). В современном русском языке ряд устойчивых выражений отсылает к монете 
как собирательному обозначению денег: Платить, отплачивать тою же монетой (дей-
ствовать в ответ на что-нибудь плохое); Принимать за чистую монету (воспринимать 
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всерьез); Ходячая монета (деньги широкого употребления); Звонкая монета (деньги вы-
сокого достоинства); Гони монету! (требование заплатить).  

Сегодня более привычными считаются пластиковые карточки, электронные счета 
в банке и мы уже не чувствуем тактильного удовольствия от позвякивания монет  
в кармане, однако в среде коллекционеров, историков более ценятся металлические 
деньги. Монета – не только материальное памятное наследие, но и живой феномен 
культуры быта, демонстрирующий человеческие достижения во всех сферах жизни. 

НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СЕМЕЙНОЙ ИДЕОЛОГИИ И ПСИХОЛОГИИ  
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Т. И. Баталко 

Витебский филиал Международного университета «МИТСО», Беларусь 

Родительское влияние на судьбу ребенка имеет важнейшее, основополагающее 
значение. В масштабах истории человечество предстает как непрерывающаяся череда 
наследования опыта, образов, свойств характеров. Близка к этому и народная мудрость: 
«Дитятко что тесто: как замесил, так и выросло». В традиционной трактовке важность 
семейного воспитания не нуждается в доказательствах. 

Увы, но к настоящему времени ветры переменились, и семейные ценности, пре-
емственность, природосообразность искусственно вытесняются воззрениями совер-
шенно иного рода. Общество приучают к идеям «разнообразия» (diversity), самых 
странных моделей поведения в рамках queer-культуры. В новой идеологии молодой че-
ловек независим, рассматривает наследственность и воспитание как нежелательное 
бремя и форму насилия над собой. На свое усмотрение он определяет себе пол и внеш-
ность. Средства пластической хирургии и симбиоз с цифровыми технологиями обеща-
ют ему бесконечную широту экспериментов над своим «я» [1]. 

В рамках данного мировоззрения молодые люди отдают предпочтение социаль-
ному и становятся остро восприимчивы к последним новациям. Семейный мир, напро-
тив, отождествляется с архаикой, этико-культурными ограничениями, от которых счи-
тается необходимым избавиться. 

В психологии и психоанализе также начинают преобладать соответственные ус-
тановки. Направления, утверждающие родительскую ответственность за детей, оказы-
ваются под давлением. Так, популярный учебник Аткинсонов–Смита «Введение в пси-
хологию» утверждает, что к семье в основном относятся негативные эмоциональные 
эффекты, «тогда как позитивные эффекты чаще являются социальными» [2]. В ряде ис-
следований (Рейнгольд и Кук, Фаго, Перри и Бассей и др.) проводится мысль о насиль-
ственном навязывании родителями «сексистских» представлений по поводу подобаю-
щего и неподобающего для мальчиков и девочек. В том, что одних поощряют играть  
в машинки и лазать по деревьям, а других одевают в женственные наряды и приучают  
к игре в куклы, видится действие гендерных стереотипов. Демонстрация отцом и мате-
рью моделей мужественности и женственности в семье также «сужает возможности 
свободного выбора». Семья разнополых родителей представляется в роли реакционно-
го института и источника репрессий. Напротив, социальное научение, по мнению авто-
ров, предоставляет больше возможностей в восприятии ребенком своей половой роли, 
которая «сама по себе не является ни неизбежной, ни неизменной» [2]. 

Стивен Пинкер, известный когнитивный психолог, обрушивается с критикой на 
традиционную психотерапию. «Пациенты, – пишет Пинкер, – в течение пятидесяти ми-
нут занимаются тем, что оживляют в своей памяти воспоминания о детских конфликтах. 
Затем они начинают винить в своих несчастьях родителей, которые неправильно с ними 
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обращались. Многие биографы любят покопаться в детстве описываемого ими человека, 
выискивая в нем корни трагедий и триумфов его взрослой жизни». Автор призывает со-
чувствовать стремлению матери жить полной социальной жизнью и делать карьеру: 
«Эксперты по воспитанию заставляют женщину считать себя бессердечным чудовищем, 
если она прекращает сидеть с ребенком дома и выходит на работу или не поет ему колы-
бельную. Все эти глубоко сидящие в сознании людей убеждения, безусловно, должны 
быть переосмыслены» [3]. 

Таким образом, общая направленность современной психологии сводится к пря-
молинейной рекламе социализации, а роль семьи целенаправленно принижается. 

Авторы исследования Национального института здоровья ребенка и развития че-
ловека в 1998 г. утверждали, что дети до 3 лет в яслях не отличаются от домашних де-
тей. По утверждению Фалбо и Полит, структура семьи, количество в ней детей не ока-
зывают никакого влияния на характер ребенка. Отсюда происходит это странное 
обыкновение именовать отца и мать «биологическими родителями». Биология, только 
биология, но не черты характера и ценности признаются общими для родных. Зачать  
и родить ребенка, передав определенный набор генов, – к этому сводится задача роди-
телей. Остальное – наиболее важное – происходит в общественном поле. Харрис в от-
чете 1998 г. описывает результаты опроса семей иммигрантов, где дети дома общаются 
на родном языке – корейском или польском, а со сверстниками – на английском. Так, 
по словам автора, ребенок голосует за социальное в противовес родительскому [2]. 

Прямолинейная реклама социализации провозглашается предпочтительным, наи-
более необходимым и ценным направлением в сравнении с семейным: «Дети учатся 
вести себя дома и вне дома по-разному, и именно поведение вне дома они берут с собой 
во взрослость. Это правильно, так как они не собираются проводить свою взрослую 
жизнь в доме родителей… Цель ребенка не в том, чтобы походить на мать или отца,  
а в том, чтобы быть преуспевающим ребенком. Дети должны научиться жить вне дома,  
в мире с другими правилами. Дети не являются послушными исполнителями воли ро-
дителей» (Джудит Харрис) [4]. 

Таким образом, позиция ученых лишается объективности. Но многие их заключе-
ния выглядят смехотворными. Иммигранты, к примеру, не всегда поддаются ассимиля-
ции. Наличие в США латиноамериканских кварталов и чайнатаунов, а в Западной Ев-
ропе устойчивых турецкой, пакистанской или чернокожей диаспор показывает, что при 
желании родители вполне способны передавать детям язык и культуру. Однако психо-
логи сосредотачивают свое внимание на семьях с ослабленными связями, без характер-
ных убеждений и ценностей, растворенных в окружающей общественной среде, прово-
дящих мало времени вместе, даже не задумываясь о том, что такие семьи меньше всего 
подходят для изучения наследования и воспроизводства через поколения. 

В 1997 г. петербургское издательство «Питер Пресс» выпустило книгу американ-
ского автора Э. Фуллера Торри «Шизофрения». 

В ней автор приводит интересные исторические факты. Оказывается, еще в XVIII в. 
случаи заболевания шизофренией в Европе были достаточно редки. «И вдруг внезапно, 
на переломе столетий, – пишет автор, – шизофрения появляется в той своей форме, кото-
рую уже ни с чем не спутаешь». В течение всего XIX в. количество заболеваний шизоф-
ренией возрастало. «Во Франции Э. Реноден в 1856 г. опубликовал развернутые данные  
о распространении безумия – особенно в городах и среди молодежи, а на следующий год, 
в Англии, Джон Хокс писал: «Я очень сомневаюсь, что когда-либо в истории было такое 
же количество сумасшедших, как в наши дни». В 1873 г. Харрингтон Тьюк предупреж-
дал, что «вал безумия медленно нарастает», а через три года Р. Джеймисон сказал:  
«Наиболее заметным явлением наших дней стало вселяющее тревогу увеличение числа 
сумасшедших». 
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В США же еще достаточно долго не наблюдалось роста душевных заболеваний. 
«Первая американская психиатрическая клиника, – рассказывает автор, – открылась  
в Уильямсбурге (штат Виргиния) в 1773 г. В ней имелось 24 койки, но в течение  
30 лет они так ни разу и не были заняты все одновременно. За 43 года в период с 1773 
по 1816 г. не было открыто больше ни одной подобной клиники, а в течение следую-
щих тридцати лет их появилось еще 22». Заметный рост числа душевнобольных про-
изошел лишь в XX в., и сейчас США считается страной с достаточно высоким уровнем 
заболеваемости шизофренией (7,2 больных на 1000 жителей). 

B 1954 г. Национальным институтом психического здоровья (США) была начата 
научно-исследовательская программа, участники которой ставили перед собой цель: 
выявить механизмы появления детей-шизофреников от здоровых родителей. Руководил 
работой бывший военный врач Мюррей Боуэн, занимавшийся реабилитацией военно-
служащих, участвовавших в сражениях Второй мировой войны. Еще на фронте он об-
ратил внимание, что одни реагируют на стресс психическим срывом, другие же, пройдя 
через куда более суровые испытания, остаются здоровы. 

Анализу подверглись не только индивидуальные истории и картины болезни, но 
взаимосвязи внутри семей и фамильные истории, уходящие иногда на несколько поко-
лений вглубь. Гипотеза, которую проверял Боуэн, была в том, что психическую патоло-
гию ребенка невозможно рассматривать в индивидуальном контексте, но необходимо 
шире – как симптом семейной и даже родовой патологии. 

Душевное его здоровье в семье обусловлено стилем взаимоотношений между роди-
телями, структурой конкретного дома, количеством в нем детей, наличием младших  
и старших сестер и братьев. М. Боуэн терпеливо прослеживал биографии родственников, 
выделяя восходящие и нисходящие ветви на родовом древе. Психическое неблагополу-
чие, показывал автор, при определенных упущениях (дисфункциях) имеет свойство на-
капливаться из поколения в поколение. Именно эффектом накопления объясняется то, 
когда в очередном потомстве появляется «слабое звено» – психически больной ребенок. 

Современная пропаганда усердствует в формировании нового общества человеко-
трансформеров, ориентированных на собственный произвол и «апгрейд» технического 
обеспечения. Для России и Беларуси подобные эффекты пока незначительны, ограни-
чены рамками субкультур и столичной «хипстерской» молодежи. Вопрос о роли семьи 
и – более конкретно – о первых пяти годах жизни ребенка встает в самый центр миро-
воззренческих баталий, и от решения его зависит, без преувеличения, ближайшее бу-
дущее. Сумеет семья подтвердить свою естественную близость, способность играть 
роль опорной конструкции общества? В противном случае идеологи и политики пред-
почтут другие способы управления массами. Либо наши дети будут помнить родство, 
либо мы все скоро станем свидетелями упадка и затухания человечности. 
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СУТНАСНА-ЗМЕСТАВЫЯ ХАРАКТАРЫСТЫКІ ПАНЯЦЦЯ  
«ЭТНАКУЛЬТУРА» Ў КАНТЭКСЦЕ СФАРМІРАВАНАГА  

МЕНТАЛІТЭТУ БЕЛАРУСАЎ 

А. Л. Міхайлава 

Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя М. Танка, г. Мінск 

Актуальнасць даследавання этнічнай культуры ў сучасным кантэксце фарміравання 
беларусаў як нацыі абумоўлена шэрагам умоў і абставін, да ліку якіх адносяцца страта 
мінулых духоўных каштоўнасцей і агульнакультурных набыткаў, глабалізацыя свядо-
масці сучаснага пакалення моладзі, іх сацыяльна-каштоўнасных набыткаў, масавая 
урбанізацыя і, адначасова, выміранне вёсак, недастатковая трансляцыя звычаяў і традыцый 
ад бацькоў да дзяцей, што ў выніку можа прывесці да пагрозы знікнення і немагчымасці 
адраджэння традыцыйнай культуры беларускага народа.  

Навуковыя асновы вывучэння сутнасці і зместу паняцця «этнакультура» ўскладнены 
разнастайнасцю поглядаў сучасных даследчыкаў на ўзаемасувязь і ўзаемадзеянне 
паняццяў «агульная культура», «народная культура» і «этнічная культура». У прыватнасці, 
калектыў расійскіх даследчыкаў у складзе Я. С. Бакшэева, Г. А. Зайцавай, М. В. Монгуш 
вызначаюць этнічную культуру як асаблівую частку агульнай культуры, што «ахоплівае  
у асноўным сферу быту і спосабы штодзённай жыццядзейнасці людзей, маючы на ўвазе, 
перш за ўсё, сацыяльна-культурныя асаблівасці лакальнай аднароднай супольнасці» [1].  
М. А. Фадзеева паказвае ідэнтычнасць паняццяў «этнічная культура» і «этнакультура», на-
зываючы апошні моўным варыянтам.   

Даследчыкі Н. А. Люр’я і С. М. Маліноўская паказваюць паняцце «этнакультура»  
ў кантэксце яго кампанентаў, вылучаючы антрапалагічны і сацыяльна-культурны напрамкі 
[2, с. 144]. Антрапалагічны напрамак спрыяе вылучэнню пэўных характарыстык этнічных 
груп, якія звязаны з камунікацыйнымі праблемамі, узаемадзеяннем розных этнічных груп і 
вылучэннем каштоўнасных падстаў самаідэнтыфікацыі ўнутры этнічнай групы [2, с. 145]. 
Сацыяльна-культурны напрамак звязаны з сацыяльным акружэннем этнічнай групы, яе 
гістарычным мінулым, фарміраваннем культуры. Згодна з даследаваннем сацыёлага  
М. Вебера, этнічнасць як сацыяльна-культурны фенамен абазначае «прыналежнасць да 
этнічнай групы, аб’яднанай культурнай аднароднасцю і верай у агульнае паходжанне» [3]. 
Этнолаг С. М. Шырокагародаў вылучыў абагульняючыя рысы этнасу: мову; веру ў агуль-
нае паходжанне; наяўнасць агульных абрадаў і традыцый, г. зн. культуры [4]. 

Паняцце «этнас» уключае ў тым ліку і культуру асобнай групы людзей, аб’яднаных 
агульнай мовай, побытам, звычаямі і традыцыямі, грамадскай і сямейнай дзейнасцю. Так, 
з’ява этнічнай культуры не абавязкова абмежавана асобным этнасам, яна можа быць 
існасцю шэрагу этнасаў як свайго ўласнага, адчуваннем эмацыянальнай і сімвалічнай 
сувязі людзей.  

Адным са значных кампанентаў этнічнай культуры з’яўляецца этнічная сама-
свядомасць. Ю. У. Брамлей раскрывае структуру этнічнай самасвядомасці, вылучаючы 
такія яе кампаненты, як «уяўленне пра тыповыя рысы «сваёй» супольнасці, яе ўласці-
васцях і дасягненнях як цэлага (этнічныя стэрэатыпы), уяўленні пра агульнасць паход-
жання і гістарычнага мінулага народа, пра тэрытарыяльную супольнасць, пра мову і куль-
туру, якія дапоўнены усведамленнем этнічных каштоўнасцей, інтарэсаў, комплексу эма-
цыянальных адносін да рэчаіснасці» [5].   

Этнічная самасвядомасць звязана з паняццем «менталітэт» як устойлівай комплекснай 
характарыстыкай індывідуальна-калектыўнага характару, абумоўленай спецыфікай культу-
ры, роднаснай дадзенаму этнічнаму грамадству. Менталітэт, у сваю чаргу, з’яўляецца част-
кай этнапедагагічнага ідэалу і залежыць ад умоў быцця і адпаведнага выхавання. Пры гэтым 
важную ролю выконваюць прыродна-геаграфічныя і геапалітычныя фактары, а таксама 
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асаблівасці гістарычнага, сацыяльна-эканамічнага і палітычнага жыцця этнічнай суполь- 
насці, якія, у сваю чаргу, знаходзяцца пад уплывам выхаваўчай мэты.  

Разглядаючы беларускі нацыянальны менталітэт, айчынныя гісторыкі вылучылі 
яго адметныя рысы. У прыватнасці, Э. С. Дубянецкі спрабуе вызначыць адметныя рысы 
нацыянальнага беларускага характару праз прызму этнагенезу беларусаў, прыродна-
геаграфічных асаблівасцей Беларусі, геапалітычных умоў. На думку даследчыка, у эт-
нагенезе беларусаў значную ролю адыграў «так званы балцкі субстрат» [6, с. 30],  
ад якога ў скарбонку нацыянальных рыс трапілі стрыманасць і вытрымка, і ўплыў сла-
вянскіх плямёнаў, у прыватнасці ўкраінцаў, што вызначыў фарміраванне тыповых рыс 
беларускага нацыянальнага характару: «памяркоўнасць, гасціннасць, а таксама пэўная 
нерашучасць, недастатковыя актыўнасць і энергічнасць» [6, с. 30–31]. Прыродна-
геаграфічны фактар, накладваючы «значны адбітак на спецыфіку гаспадарчай 
дзейнасці, матэрыяльнай і духоўнай культуры беларусаў» [6, с. 31], абумовіў 
станаўленне іх нацыянальнага характару: «Жыхарам раўнінных тэрыторый, як правіла, 
уласцівы спакойны, разважлівы характар. …беларуская прырода пазбаўлена рэзкіх 
пераходаў ад аднаго рэльефу да другога …, што ў рэшце рэшт прадвызначыла фарма-
ванне чалавека з такім жа «акруглым», ураўнаважаным характарам. Таму ў адрозненне 
ад многіх горскіх народаў беларусы менш энергічныя, больш спакойныя і разважлівыя» 
[6, с. 31]. У той жа час моцная біяэнергетыка беларускіх лясоў, а таксама праца 
беларусаў па апрацоўцы лясных тэрыторый пад палі для вырошчвання ўраджаю 
выпрацавалі «знакамітую жыццястойкасць, вынослівасць, цягавітасць беларусаў»  
[6, с. 31]. Пры высвятленні ўмоў развіцця нацыянальнага характару беларусаў неабход-
на ўлічваць геапалітычны фактар – Беларусь «знаходзіцца на своеасаблівым 
скрыжаванні ўсіх шляхоў паміж чатырма бакамі свету» [6, с. 32] і таму з’яўляецца жа-
данай тэрыторыяй для іншаземных захопніцкіх памкненняў – што заўжды вымушала 
беларусаў весці зацятую, перманентную барацьбу за абарону сваёй тэрыторыі, чалаве-
чай годнасці, незалежнасці, у якой паступова выпрацоўваліся надзвычайная вынослі- 
васць, мужнасць і цярплівасць.   

Такім чынам, этнапсіхалогія беларускага народа і яго менталітэт таксама вызначылі 
адметныя рысы народна-педагагічнага ідэалу, якімі з’яўляюцца справядлівасць, калекты-
візм (як вынік абшчыннага быцця); стрыманасць, асцярожнасць, нешматслоўнасць (скла-
ліся ў працэсе цяжкага паднявольнага жыцця, спусташальных войнаў); прастадушнасць, 
міралюбівасць, памяркоўнасць, надзвычайная талерантнасць (звязаны з адсутнасцю 
міжнацыянальнай варожасці і наяўнасцю верацярпімасці да прадстаўнікоў розных рэлі-
гійных канфесій, а таксама арыентацыі на агульнасацыяльныя каштоўнасці). Дадзеныя 
рысы як ментальныя якасці беларускага народа адлюстраваліся ў яго вуснай народнай 
творчасці, у працы, паводзінах, грамадстве, культуры. 

У. М. Конан сцвярджае, што ў працэсе шматвяковага развіцця адбывалася «селек-
цыя найлепшых узораў народнай культуры, якія набывалі сэнс ідэалаў людской 
жыццядзейнасці і паводзінаў у грамадстве» [7, с. 8–9], што ў сваю чаргу забяспечыла 
ўсёй класічнай этнічнай культуры, зафіксаванай у XIX–XX стст., статус эфектыўнага 
сродку выхаваўчай і навучальнай дзейнасці. Народны ідэал ператвараецца ў свое-
асаблівы кодэкс беларускага народа – сукупнасць патрабаванняў да чалавека, правілаў і 
норм паводзін, – занатаваны ў розных відах вуснай народнай творчасці. Бо, як адзначае 
У. М. Конан, «стваральнік фальклору – народ сцвярджаў духоўныя каштоўнасці жыцця 
не павучаннем, а сваім уласным жыццём» [8, с. 179]. Штодзённая свядомасць, на якую 
спантана аказвалі ўплыў розныя ўмовы, паступова афармлялася, выкрышталізоўвалася 
ў грамадскую думку. Апошняя знайшла сваё ўвасабленне ў прыказках і прымаўках – 
своеасаблівай маральна-практычнай філасофіі народа, якія паступова станавіліся 
традыцыямі, яскрава выражанай мэтай, бо менавіта ў іх адлюст-роўваліся вядучыя 
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педагагічныя ідэі, у тым ліку ідэя аб мэтанакіраванасці ў рэалізацыі выхаваўчых 
намаганняў. Народ свядома кіраваўся існуючай грамадскай думкай, згодна з якой 
фарміраваў асобу на аснове пераемнасці паміж пакаленнямі, барацьбы за існаванне, бо 
для таго, каб выжыць, трэба было перадаць новаму пакаленню лепшае з усяго папярэд-
няга. Менавіта таму педагагічныя ідэі шліфаваліся на працягу стагоддзяў, і ў час пачат-
ку станаўлення беларускай нацыі (канец XIX – пачатак XX ст.) была дакладна вызнача-
на мэта – фарміраванне жыццяздольнага, працавітага, маральна і фізічна здаровага 
насельніцтва. Дзякуючы грамадскай думцы сфарміраваліся і захаваліся да цяперашняга 
часу пэўныя рысы беларуса – працавітасць, гаспадарлівасць, гасціннасць, гуманнасць, 
стрыманасць, справядлівасць, прастадушнасць, міралюбівасць, памякоўнасць, што  
ў комплексе перадаюць нацыянальны характар, менталітэт. 

Такім чынам, у выніку вывучэння прац філосафаў, гісторыкаў, сацыёлагаў, этно- 
графаў і педагогаў сутнасць паняцця «этнакультура» у кантэксце фарміравання белару-
скай нацыі разглядаецца намі як частка агульнай культуры беларусаў, якая абумоўлена 
сацыяльна-культурнымі асаблівасцямі супольнасці, мовай, верай у агульнае паходжанне. 
Этнічная культура не можа быць абмежавана асобным этнасам, яна з'яўляецца існасцю 
шэрагу этнасаў, дзе вызначальным будзе адчуванне эмацыянальнай і сімвалічнай сувязі 
людзей. Зместавыя характарыстыкі паняцця «этнакультура» ў разглядаемым кантэксце 
ўключаюць перш за ўсё менталітэт і этнапсіхалогію, якія ў сваю чаргу вызначаюць ідэал, 
прымяняльны не толькі як устойлівая характарыстыка прадстаўнікоў пэўнай 
супольнасці, але і як мэта ў сямейным і грамадскім выхаванні.  
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ  

Н. В. Ермалинская, Т. Г. Фильчук, К. В. Бузов 

Гомельский государственный технический университет имени П. О. Сухого, Беларусь 

В современных социально-экономических условиях совершенствование сферы обра-
зования на основе информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) выступает од-
ним их первоочередных условий эффективного построения и развития информационного 
общества и цифровой экономики в Республике Беларусь. На уровне программно-
нормативных документов данный приоритет закреплен в Стратегии развития информати-
зации в Республике Беларусь на 2016–2022 годы, Государственной программе развития 
цифровой экономики и информационного общества на 2016–2020 годы, Концепции ин-
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форматизации системы образования Республики Беларусь на период до 2020 года, Кон-
цепции цифровой трансформации образования Республики Беларусь и др. 

В основе цифровизации системы высшего образования лежат следующие процес-
сы [2, c. 451], [4, с. 6]:  

– во-первых, цифровая трансформация самого образовательного процесса как сре-
ды реализации новейших методов, способов и средств обучения, обеспечивающих под-
готовку высококвалифицированных специалистов, обладающих навыками и умениями 
уверенного решения профессиональных задач с использованием современного про-
граммного обеспечения и информационно-коммуникационных технологий; 

– во-вторых, цифровая трансформация управления системой высшего образова-
ния, включающая внедрение передовых информационных технологий в процессы реа-
лизации функций управления учреждениями образования (использование искусствен-
ного интеллекта в прогнозировании успеваемости студентов, потребности экономики в 
молодых специалистах в разрезе специальностей и др.); организации использования 
образовательных ресурсов учреждений (применение облачных технологий для форми-
рования единой образовательной сети и пр.), а также продвижения их образовательных 
услуг на международный рынок (использование современных средств коммуникаций,  
в том числе социальных сетей и др.); 

– в-третьих, повышение ИКТ-компетентности преподавателей учреждений выс-
шего образования, а также специалистов органов государственного управления, реали-
зующих политику в сфере образования. 

Для оценки потенциала и динамики трансформационных процессов в националь-
ной системе образования и экономике в рамках мирового масштаба важным источни-
ком информации выступают международные индексы и рейтинги. Из всей совокупно-
сти известных индексов комплексно проанализировать цифровую экономику на 
различных уровнях ее формирования, в том числе в системе образования, позволяет 
Индекс развития цифровой экономики (далее – ИРЦЭ) [3, с. 11]. Сравнительный анализ 
субиндексов ИРЦЭ для Республики Беларусь и некоторых стран ЕАЭС и ЕС (рис. 1) 
показал следующие результаты. На фоне стабильного роста обеспеченности студен- 
тов ПЭВМ (на 46,3 % за 4 учебных года или с 95 до 139 машин на 1000 студентов  
в 2016/2017 уч. г. [2, с. 452]) и увеличения плотности подключения ПЭВМ к сети Ин-
тернет в вузах (80 % в 2016/2017 уч. г. или на 5,7 % выше, чем 4 года назад [2, с. 452]) 
система образования является лидером в процессах цифровизации по сравнению с дру-
гими отраслями народного хозяйства [2]. На международной арене темпы цифрового 
развития экономики Беларуси в совокупности имеют среднее значение (ИРЦЭ = 0,4642, 
что на 0,2715 ед. выше, чем в Казахстане, и на 0,3884 ед. ниже, чем в Швеции) [3, с. 14]. 
При этом преобладающее влияние на данный уровень оказали: цифровизация экономи-
ки (рост организаций, использующих широкополосный доступ в Интернет и увеличе-
ние численности работников сектора ИКТ в них), развитие человеческого капитала 
(увеличение цифровой грамотности населения и его охвата образованием) и интенсив-
ность использования Интернета (активизация поиска информации, общения в социаль-
ных сетях, покупки товаров и услуг, осуществления финансовых операций и др.). 

По результатам исследований установлено, что особенности процессов цифровой 
трансформации системы образования целесообразно анализировать не только в эконо-
мико-правовом и организационно-управленческом поле, но и в формирующейся соци-
ально-культурной среде современного «цифрового» общества. Комплексное изучение 
ее характеристик позволяет: выявить изменения в социальных измерителях бытия но-
вого «цифрового поколения» молодых людей (особенности мировосприятия, мышле-
ния, поведения) и установить «новые» профессиональные компетенции, обеспечиваю-
щие конкурентоспособность специалистов на рынке труда в условиях развития 
цифровой экономики. 
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Рис. 1. Индекс развития цифровой экономики для некоторых  
стран ЕАЭС и ЕС по оценке на 2017 г. 

Примечание. Диаграмма построена авторами на основе данных источника [3].  

Проведенные исследования позволили выявить, что к ключевым социально-
психологическим особенностям формирования и реализации цифровой модели высше-
го образования можно отнести следующие:  

– изменение социальной роли преподавателя и подходов к ее выполнению:  
во-первых, из первоисточника, носителя знаний и умений он становится навигатором, опре-
деляющим оптимальную для целей курса траекторию знакомства с базами знаний [1, с. 26], 
[6, с. 122]; во-вторых, он должен развивать умения подготовки образовательных продуктов, 
доносящих до аудитории учебную информацию в виде интенсивного потока, включающего 
одновременно речь, текст, графику, видеоряд и звук [1, c. 25]. Кроме этого должно меняться 
и его отношение к цифровым технологиям: от средств, дополняющих традиционные подхо-
ды преподавания, к новым способам, технологиям подготовки специалистов с высшим обра-
зованием [5, c. 14]; 

– изменение мотивации обучения и подхода к освоению студентами знаний: во-
первых, динамичность общественных процессов и дефицит времени порождают жела-
ние за короткое время и в одном образе получить суть событий и излагаемых проблем, 
что приводит к формированию «клипового» мышления [1, c. 25]; во-вторых, частое ис-
пользование системы поиска информации «по запросу» из множества одновременно 
действующих информационных источников создает условия к закреплению фрагмен-
тарного типа восприятия учебной информации. Такой подход позволяет глубоко изу-
чить определенную сторону исследуемого явления, однако может затрудняться форми-
рование единого представления, причинно-следственных связей и генезиса развития 
ситуации; в-третьих, стремление к решению множества задач одновременно в ограни-
ченные сроки позволяет развивать проблемно-поисковое мышление [5, c. 14]. В такой 
ситуации студенты лучше справляются с совместными проектами, чем с индивидуаль-
ными заданиями; стремятся к получению быстрого результата, избегая долгосрочного 
планирования поэтапной работы; в-четвертых, индивидуализация учебного процесса  
и содержания учебных занятий на основе информационных образовательных ресурсов 
способствует развитию навыков самообучения и самоконтроля знаний как элементов 
индивидуальной управляемости студента; в-пятых, уровень цифровой грамотности 
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обучающегося становится ключевым фактором, обеспечивающим ему академическую 
успеваемость и успешность в различных видах деятельности, а также обуславливаю-
щим характер его общения при взаимодействии с другими людьми [5, c. 14]; 

– трансформация системы требований к компетенциям специалистов: во-первых,  
наиболее востребованными становятся способности и умения, не доступные полной ал-
горитмизации и роботизации (воображение, нестандартность, инициативность, лидер-
ство и пр.) [6, с. 123]; во-вторых, возникает необходимость формирования «цифровых 
компетенций будущего» (языковая мобильность, кооперативно-творческое мышление, 
способность работы в междисциплинарных средах, понимание глобальных проблем, 
навыки управления своим здоровьем, финансовая грамотность, умение заботиться об 
окружающей среде, информационная гигиена, способность учиться и переучиваться  
в течение всей жизни в соответствии с потребностями рынка труда и др.) [7].  

Следует заключить, что цифровая трансформация системы высшего образования 
в Республике Беларусь является логическим развитием международного сотрудничест-
ва в сфере образования; преследует цели актуализации образовательного процесса  
в контексте мировых тенденций информатизации общества и увеличения качества про-
фессиональной подготовки специалистов для формирующейся цифровой экономики;  
а также влечет за собой изменения не только в экономико-политической сфере дея-
тельности человека, но и приводит к постепенной социально-духовной трансформации 
его мировоззрения. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА РУБЕЖЕ XX–XXI СТОЛЕТИЙ 

В. В. Седельник 
Гродненский государственный университет имени Я. Купалы, Беларусь 

Правовая история белорусского народа, как и любого другого народа, всегда раз-
вивалась под воздействием множества самых различных факторов. Истоки белорусских 
правовых традиций уходят во времена Великого Княжества Литовского, чьи законода-
тельные памятники, в особенности Статуты XVI в. по праву занимают почетное место 
не только в нашей юридической истории, но и в европейском правовом наследии в це-
лом. В них нашли воплощение прогрессивные политико-правовые идеи белорусских 
мыслителей и политических деятелей того времени. Несмотря на сложные и противоре-
чивые условия, в которых развивалась белорусская государственность и XVII–XVIII вв., 
нормы Статута 1588 г. продолжали сохранять свое действие на белорусских землях 
вплоть до 40-х гг. XIX в. 

В ХХ в., вместе с появлением на географической карте Белорусской Советской Со-
циалистической Республики, стали складываться традиции нового уклада правовой жизни 
белорусов. В этот период доминирующее значение приобретает марксистско-ленинская 
идеология, постулаты которой в течение семи десятилетий определяли смысл и содержа-
ние как действующего законодательства, так и правоприменительной практики. 

В современных условиях развитие белорусской правовой системы характеризует-
ся рядом особенностей, которые обусловлены неоднозначными и противоречивыми 
процессами глобализации и интеграции, охватившими в том числе и постсоветское 
пространство. Республика Беларусь не составляет в этом плане исключения.  

В концентрированном виде особенности развития правовой системы постсовет-
ской Беларуси могут быть изложены следующим образом: 

– в сжатые сроки, т. е., по сути дела, за десять лет, сформирована принципиально 
новая система белорусского права, в которой закреплены многие идеи и ценности, при-
сущие западной правовой традиции, включающей принципы верховенства права и пра-
вовой государственности. Приверженность перечисленным началам особенно четко 
прослеживается в преамбуле Конституции Республики Беларусь 1994 г.; 

– белорусское законодательство характеризуется высокой степенью кодифициро-
ванности. Наряду с традиционными основополагающими кодексами, приняты такие ори-
гинальные акты, как Кодекс об образовании, Кодекс о культуре и некоторые другие; 

– серьезное внимание белорусский законодатель уделяет вопросам юридической 
техники. В 2000 г. начал действовать Закон о нормативных правовых актах, принятие и 
реализация которого стали заметным событием в правовой жизни белорусского обще-
ства. В данном Законе нашли воплощение основополагающие требования к правотвор-
ческих актам и правовой системе в целом: перечислены виды нормативных правовых 
актов, правила определения их юридической силы, определены требования к их тексту, 
порядку принятия и т. п.; 

– к числу нормативных актов отнесены акты высших судебных органов белорус-
ского государства: Конституционного Суда и Верховного Суда. Тем самым белорус-
ский законодатель придал судебной практике нормативный характер; 

– создана и успешно функционирует система государственных органов правовой 
информации во главе с Национальным центром правовой информации Республики Бе-
ларусь. В ее рамках осуществляется деятельность по сбору, учету, обработке, хране-
нию, систематизации, актуализации и распространении информации такого рода; 
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– сформирована и действует конституционная юстиция. Появился принципиально 
новый юридический феномен – правовые позиции Конституционного Суда Республики 
Беларусь, которые оказывают существенное влияние на правотворческие процессы и 
правоприменительную деятельность; 

– произошла децентрализация высшего юридического образования. Ранее подго-
товка специалистов-юристов высшей квалификации велась исключительно в столице.  
В настоящее время специалистов данного профиля готовят на юридических факульте-
тах университетов во всех областных центрах республики. 

Обретение нашей страной подлинной независимости актуализировало вопросы 
соотношения национального и международного права. Современный вектор развития 
отечественного законодательства в значительной мере определяется положением, кото-
рое сформулировано в ст. 8 Конституции Республики Беларусь. Данное положение гла-
сит, что Республика Беларусь признает приоритет общепризнанных принципов между-
народного права и обеспечивает соответствие им действующего законодательства. 
Однако его реализация предполагает продуманную законодательную стратегию. Для 
развития белорусского права на рубеже веков примечательным моментом можно счи-
тать разработку и принятие различных Концепций, так или иначе связанных с оптими-
зацией объективного права и правоприменительной практики. Именно в этом контексте 
следует рассматривать, например, приятие в марте текущего года Концепции информа-
ционной безопасности, призванной обозначить основные направления развития право-
вой основы данного вида безопасности. 

Анализируя развитие белорусской правовой системы, полагаем, что для формиро-
вания ее оптимальной модели требуется объединение усилий представителей научного 
сообщества, законодателей и правоприменителей. При этом не следует забывать, что 
каждый народ в своем правовом развитии идет по собственному пути, на который влия-
ют культурно-исторические, духовные и материальные условия жизни социума, а так-
же скорость и последовательность реализации правовых новаций. 

ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ  

СОБСТВЕННОСТИ В БЕЛАРУСИ И РОССИИ 
В. В. Гладышев 

Гомельский государственный технический университет имени П. О. Сухого, Беларусь 

Одним из главных показателей цивилизованного общества во все времена было и 
остается внимание, уделяемое развитию науки, культуры, техники. От того, насколько 
значителен интеллектуальный потенциал общества и уровень его культурного разви-
тия, зависит успех решения стоящих перед обществом экономических проблем. В свою 
очередь, наука, культура и техника могут динамично развиваться только при наличии 
соответствующих условий, в том числе необходимой правовой охраны и защиты ин-
теллектуальной собственности.  

Интеллектуальная деятельность человека важна как для духовного развития чело-
вечества, так и для экономического состояния государства. Положение страны зависит 
от уровня развития института интеллектуальной собственности и его законодательной 
охраны различными отраслями права. В мире формируется глобальное информацион-
ное пространство, в основе которого находится компьютерная информация и информа-
ционные технологии. 

Происходящие положительные изменения в экономической сфере вызывают и 
отрицательные следствия, появление ранее не существовавших форм преступности.  
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С возникновением новых общественных отношений возникают проблемы, затраги-
вающие личность, общество и государство.  

Отмечается рост посягательств на интеллектуальную собственность. При этом 
следует отметить, что данным категориям преступлений свойственна определенная ла-
тентность. Одной из причин роста уровня преступлений в этой сфере является несо-
вершенство уголовного законодательства. 

Во многих странах, в том числе и в Республике Беларусь, дальнейшее развитие 
получает право интеллектуальной собственности, задача которого не только регулиро-
вать, но и эффективно охранять исключительные права на объекты интеллектуальной 
собственности. 

Остановимся на некоторых аспектах уголовно-правовой защиты интеллектуаль-
ной собственности. 

Наука уголовного права в разные исторические периоды имела и имеет различные 
точки зрения.  

Так, в уголовном законодательстве России на разных исторических этапах пре-
ступления о присвоении интеллектуальной собственности относились к преступлениям 
против собственности. 

В современном периоде, как правило, к имуществу не относится и соответственно 
предметом посягательств на собственность не является интеллектуальная собствен-
ность, так как последняя не содержит в себе экономического содержания собственности. 

Результаты интеллектуальной деятельности сегодня не входят в предмет преступ-
лений против собственности. 

Ответственность за посягательства на интеллектуальную собственность в настоя-
щее время предусмотрена в разных главах Уголовного кодекса Республики Беларусь:  
о преступлениях против конституционных прав и свобод человека и гражданина –  
ст. 201 УК РБ; против порядка осуществления экономической деятельности – ст. 248  
УК РБ; в главе против информационной безопасности – ст. 352 УК РБ и т. д.  

Современное уголовное законодательство Беларуси относит преступления против 
интеллектуальной собственности к группе преступлений против конституционных прав 
граждан. 

По своей природе объект интеллектуальной собственности нематериален.  
Интеллектуальную собственность можно рассматривать как совокупность личных 

неимущественных и имущественных (исключительных) прав на результаты интеллек-
туальной деятельности. Таким образом, интеллектуальная собственность имеет двойст-
венную природу: с одной стороны, это моральные, неотчуждаемые права, с другой – 
исключительные права, предоставляющие автору или иному правообладателю монопо-
лию на использование созданного им невещественного объекта. 

Если говорить о посягательстве на интеллектуальную собственность как о нару-
шении конституционных прав и свобод человека и гражданина, то уголовный закон в 
данном случае призван охранять лишь личные неимущественные права авторов и иных 
правообладателей. 

Встает вопрос охраны исключительных прав. В связи с этим в научных мнениях и 
правоприменительной практике возникают вопросы, не полностью урегулированные 
законом. 

Так, лицо, совершая определенные противозаконные действия с объектами ин-
теллектуальной собственности, затем использует их противоправным образом, полу-
чает доход – имущественную выгоду. При этом извлечение имущественной выгоды из 
незаконного использования объектов интеллектуальной собственности, исходя из су-
дебной практики, не всегда наказуемо, что противоестественно.  
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Если исходить из того, что ст. 201 УК РБ, как и ст. 146 УК РФ и 147 УК РФ, рас-
положены в главе о преступлениях против конституционных прав и свобод человека и 
гражданина, то возникает проблема квалификации действий, нарушающих авторские 
или смежные права в случаях, когда нарушаются смежные права юридического лица 
или же происходит незаконный оборот контрафактных экземпляров произведений и 
программ, правообладателем исключительных прав на которые также является юриди-
ческое лицо. Поскольку признание потерпевшей стороной юридического лица в данном 
случае выглядит противоречиво. 

Поскольку вопросы борьбы с преступлениями против интеллектуальной собст-
венности становятся с каждым днем все более актуальными, то с целью уголовно – 
правовой защиты отношений в области интеллектуальной собственности с точки зре-
ния охраны исключительных прав, необходимо детализировать уголовную ответствен-
ность за посягательство на данную группу отношений. Это может быть представлено в 
виде уголовно–правовой нормы: «умышленное нарушение прав на интеллектуальную 
собственность, повлекшее извлечение имущественной выгоды». 

Также целесообразно выделение преступлений против интеллектуальной собст-
венности в отдельную главу уголовного кодекса.  

О СОЗДАНИИ ПРАВОВЫХ УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ:  

СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
БЕЛАРУСИ, РОССИИ, УКРАИНЫ 

С. П. Кацубо  
Гомельский государственный технический университет имени П. О. Сухого, Беларусь 

Агропромышленный комплекс и его базовая отрасль – сельское хозяйство явля-
ются как для нашей страны, так и для Российской Федерации и Украины ведущими 
системообразующими сферами экономики, формирующими рынок сельскохозяйствен-
ной продукции и продуктов питания, продовольственную и экономическую безопас-
ность, трудовой и социальный потенциал на территории сельской местности. Преобра-
зования, происходящие в сельском хозяйстве Республики Беларусь, способствуют 
развитию малых форм хозяйствования, играющих существенную роль в экономиче-
ском и социальном развитии села. Развитие организаций малого агробизнеса рассмат-
ривается как одно из потенциальных направлений реализации частной инициативы, 
привлечения инвестиций в отечественное сельское хозяйство.  

В связи с особенностями местной аграрной сферы (характером трансформацион-
ных процессов, менталитетом крестьян, историческими условиями хозяйствования на 
земле) процессы реформирования хозяйственных отношений в Украине не отличались мас-
штабностью. Однако в дальнейшем в процессе формирования нормативно-правовой среды, 
определяющей условия хозяйствования украинского АПК, были созданы объективные 
предпосылки для наращивания производственного потенциала его структур [8, с. 55].  

В свете развития интеграционных процессов представляют интерес меры по раз-
витию предпринимательства в сельской местности, предпринимаемые в Российской 
Федерации. Так, постановлением правительства Российской Федерации от 14.07.2012 г. 
№ 717 была утверждена Государственная программа развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2013–2020 гг., которая одной из стратегических целей обозначает поддержку малых 
форм хозяйствования (см. подпрограмму «Поддержка малых форм хозяйствования»): 
поддержку начинающих фермеров; развитие семейных животноводческих ферм на базе 
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крестьянских (фермерских) хозяйств; государственную поддержку кредитования малых 
форм хозяйствования; оформление земельных участков в собственность крестьянских 
(фермерских) хозяйств. Предлагается также развивать интеграцию крестьянских хо-
зяйств с крупнейшими перерабатывающими сельскохозяйственными предприятиями: 
предоставление грантов и субсидий предприятиям на создание молокоприемных пунк-
тов для сбора молока от населения и крестьянских (фермерских) хозяйств [1, c. 56]. 

Дальнейшее развитие предпринимательства на селе российские ученые видят в 
увеличении количества проектов, направленных на развитие малых форм хозяйствова-
ния и сельскохозяйственную кооперацию, интеграцию малого бизнеса с крупным, соз-
дание оптовологистических центров. 

На роль интеграции и кооперации с сельскохозяйственными организациями ма-
лых форм хозяйствования на селе обращают внимание и белорусские ученые [2, с. 12], 
[6, с. 43]. Кооперация имеет актуальное значение для развития прямых связей между 
малыми формами хозяйствования и поставщиками ресурсов, потребителями (покупате-
лями) сельскохозяйственной продукции и продовольствия, что способствует снижению 
издержек производства и увеличению доходов участников кооперации. 

В настоящее время в Республике Беларусь зарегистрированы и осуществляют дея-
тельность пять сельскохозяйственных потребительских кооперативов. 

Развитие организаций малого агробизнеса следует рассматривать как одно из по-
тенциальных направлений реализации частной инициативы, привлечения инвестиций в 
отечественное сельское хозяйство. В Республике Беларусь хозяйства граждан сохраня-
ют свою значимость в производстве сельскохозяйственной продукции и обеспечении 
продовольственной безопасности государства. Основными представителями малого аг-
робизнеса являются крестьянские (фермерские) хозяйства, которые в составе агропро-
мышленного комплекса являются самой массовой организационно-правовой формой.  
В Республике Беларусь функционирует около 3 тыс. организаций малого агробизнеса. 
Опыт развития фермерства в Республике Беларусь, России и в Украине свидетельству-
ет, что фермерский сектор является одним из динамично развивающихся секторов аг-
рарной экономики, имеющих положительную динамику производства продукции сель-
ского хозяйства.  

На улучшение деловой среды, содействие развитию субъектов малого и среднего 
предпринимательства, совершенствование инфраструктуры поддержки малого и сред-
него предпринимательства, формирование позитивного отношения к предприниматель-
ской инициативе граждан, создание новых рабочих мест в сельской местности, а также 
на увеличение доходов сельского населения в результате развития новых направлений 
деятельности в сельской местности, включая агротуристическую, ремесленную и иную 
деятельность, направлены цели и задачи Государственных программ по развитию ма-
лого и среднего предпринимательства, аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 
2016–2020 гг.  

Совершенствуются порядок и условия стимулирования предпринимательской 
деятельности в сельской местности. В целях стимулирования предпринимательской 
деятельности на территории средних, малых городских поселений, сельской местности 
был принят Декрет Президента Республики Беларусь от 07.05.2012 г. № 6, Указы Пре-
зидента Республики Беларусь от 15.11.2016 г. № 421, от 22.09.2017 г. № 345, от 
09.10.2017 г. № 365. На стимулирование деловой активности в сфере бытового обслу-
живания, создание новых рабочих мест, обеспечение качества и доступности бытовых ус-
луг в сельской местности направлен Указ Президента Республики Беларусь от 28 июня 
2017 г. № 227 «Об обеспечении качества и доступности бытового обслуживания». 

На осуществление мер по устойчивому развитию территорий сельской местности, 
стимулирование занятости сельского населения и повышение уровня его жизни на-
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правлены положения Директивы Президента Республики Беларусь «О развитии села и 
повышении эффективности аграрной отрасли» от 04.03.2019 г. № 6. В частности, пре-
дусматривается следующее: развитие и благоустройство сельских населенных пунктов; 
повышение уровня государственных социальных стандартов по обслуживанию населе-
ния, создающих комфортные условия для жизнедеятельности и проживания граждан на 
территории сельской местности, путем развития современной социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктуры, обеспечивающей установленные нормативы (стан-
дарты) качества жизни; содействие развитию личных подсобных хозяйств граждан, 
субъектов малого предпринимательства на территории сельской местности, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства; стимулирование создания рабочих мест в не-
сельскохозяйственных сферах деятельности, включая агроэкотуризм, экологический 
туризм, народные промыслы (ремесла); создание условий для самозанятости на терри-
тории сельской местности [7].  

Приобретает определенную актуальность развитие семейного предприниматель-
ства. Обращение к истории показывает, что у отечественного индивидуально-
семейного предпринимательства имеются глубокие исторические корни [5]. Однако в 
Республике Беларусь и Российской Федерации нет специального законодательства для 
семейного предпринимательства. В этой связи представляет интерес Закон Республики 
Узбекистан от 26.04.2012 г. «О семейном предпринимательстве» [3], [4].  

На основании изложенного, с учетом специфики исторического развития аграрного 
предпринимательства, национального и зарубежного опыта деятельности малых форм аг-
робизнеса и в целях его должного правового регулирования, представляется целесообраз-
ным: разработать правовую базу семейного предпринимательства; подготовить программу 
финансовой помощи субъектам хозяйствования, осуществляющим предпринимательскую 
деятельность в сельской местности; поддерживать процессы интеграции и кооперации ма-
лых форм хозяйствования на селе с сельскохозяйственными организациями. 

Требует внимания установление правового статуса сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов. Такая задача предусмотрена в подпункте 36.1 пункта 36 
Концепции совершенствования законодательства Республики Беларусь [10].  
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КРИЗИС 2007–2008 ГОДОВ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИКУ  
ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ1 

Н. Н. Приступа 
Белорусский государственный педагогический университет имени М. Танка, г. Минск 

В 2000-е гг. чешская экономика продолжала «наверстывать» отрыв от развитых 
экономик мира и демонстрировала высокие темпы роста (более чем в два раза выше по 
сравнению с государствами-членами еврозоны [1, p. 341]). Факторами, обеспечившими 
этот рост, были увеличение экспорта, повышение производительности труда и приток 
прямых иностранных инвестиций. 

Однако, принимая во внимание, что экономика Чешской Республики принадле-
жит к числу наиболее глобализированных экономик мира2, начавшийся в 2007 г. миро-
вой финансово-экономический кризис рано или поздно должен был затронуть и ее. 
Ведь состояние чешской экономики напрямую зависит от «самочувствия» иностранных 
компаний, в руках которых находится 69,1 % активов. Так, иностранный капитал кон-
тролирует 98 % банковского сектора, 97 % телекоммуникационной сферы, 93 % авто-
мобилестроения и др. [3]. 

Анализ территориальной структуры чешской внешней торговли показывает, что 
рынок ЕС, особенно немецкий, занимает значительную долю в общем чешском экспор-
те (85 %) [1, p. 343]. Поэтому развитие чешской экономики сильно зависит от экономи-
ческой ситуации основных торговых партнеров. По мнению российской исследова-
тельницы З. Н. Кузнецовой, встраивание в технологические цепочки глобальной 
экономики через стимулирование тесных кооперационных связей чешских малых и 
средних предприятий с крупными транснациональными компаниями стало главным 
направлением интеграции чешской экономики в единый европейский рынок. Чехия 
превратилась в одного из ведущих производителей комплектующих для автомобильной 
промышленности, при этом на европейский рынок экспортируется 80 % продукции 
чешских предприятий-субпоставщиков. Однако однобокая структура промышленности 
повышает уязвимость чешской экономики, ставя ее в прямую зависимость от измене-
ния конъюнктуры на европейском рынке [4, с. 378]. 

Именно тесная интеграция со «старыми» государствами-членами ЕС и внешняя 
торговля стали одними из основных каналов, через которые мировой финансово-
экономический кризис повлиял на чешскую экономику. Уже в 3 квартале 2008 г. начал 
снижаться внешнеторговый оборот, и по итогам года рост экспорта составил всего 4,2 % 
(для сравнения в 2007 г. – 11,1 %), импорта – 3,2 % (для сравнения в 2007 г. – 13 %).  
В 2009 г. продолжилась тенденция к падению этих показателей: экспорт сократился на 
9,8 %, импорт – на 11 % [5]. 

Принимая во внимание и тот факт, что автомобильная промышленность является 
одной из наиболее важных отраслей промышленности Чешской Республики, резкое па-
дение спроса на автомобили во время кризиса усугубило развитие кризисных явлений в 
экономике страны. По примеру Германии и Словакии, где были внедрены схемы утили-
зации автомобилей для смягчения общего спада экономической активности и повышения 
продаж в краткосрочной перспективе, в Чехии также стали высказываться идеи о необ-
ходимости принятия мер по поддержке чешских производителей автомобилей (Škoda).  
                                                

1 Статья выполнена в рамках научно-исследовательской работы «Трансформационные процессы в 
заподнославянских странах Центральной Европы (конец ХХ – начало ХХI в.)» (ГНПИ «Экономика и гу-
маниторное развитие белорусского общества» на 2016–2020 гг., подпрограмма «История и культура», 
задание 1.1.05 «Всеобщая история. Беларусь и мир: международные отношения, дипломатия, диаспора»). 

2 Согласно рейтингу швейцарского экономического института (KOF) за 2007 г., Чехия заняла три-
надцатое место в мире по уровню глобализации, в 2008 г. – пятнадцатое, 2009 и 2010 гг. – четырнадцатое. 
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Резкое падение спроса на чешскую продукцию в странах еврозоны, также оказав-
шихся в кризисе, вновь выдвинуло на первый план задачу диверсификации экспорта и 
выхода на новые рынки сбыта. Так, в экспортной стратегии Чешской Республики на 
2012–2020 гг., принятой в разгар кризиса, поставлена задача снизить удельный вес 
стран ЕС в экспорте Чехии путем постепенной переориентации национальных экспор-
теров на новые рынки сбыта. В качестве приоритетных стран на первые годы реализа-
ции новой стратегии назывались Бразилия, Вьетнам, Индия, Ирак, Казахстан, Китай, 
Мексика, Российская Федерация, Сербия, Турция, Украина, США. В последующие го-
ды должна вырасти торговля с такими странами, как Ангола, Аргентина, Австралия, 
Азербайджан, Беларусь, Гана, Египет, Израиль, Канада, Колумбия, Марокко, Молда-
вия, Нигерия, Норвегия, ОАЭ, Перу, Сенегал, Сингапур, Таиланд, Хорватия, Чили, 
Швейцария, Эфиопия, ЮАР, Япония [6, s. 17]. 

Проблема усугублялась и недостаточной финансовой дисциплиной. Структура 
доходов и расходов государственного бюджета страны еще до мирового экономическо-
го кризиса привела к формированию дефицита государственного бюджета. Меры пра-
вительства, направленные на сглаживание кризисных явлений в экономике, привели к 
дальнейшему росту государственных расходов. Так, в 2007 г. отрицательное сальдо государ-
ственного бюджета составляло 1,7 %, в 2008 г. – 0,5 %, в 2009 г. – 4,9 % и 2010 г. – 3,9 %. 
Размер государственного долга по отношению к ВВП страны также вырос и составил в 
2007 г. 23,2 %, в 2008 г. – 24,8 %, в 2009 г. – 30,0 % и 2010 г. – 33,9 % [5].  

О глубине кризисных явлений в Чешской Республике свидетельствуют и показа-
тели инфляции и безработицы, которые, несмотря на стабильность в предкризисный 
период, резко выросли в 2008–2009 гг. Так, в конце 2008 г. средний годовой уровень 
инфляции достиг десятилетнего максимума и составил 6,3 % (для сравнения – в 2007 г. 
он составлял 2,8 %). Основными причинами роста инфляции стало увеличение цен на 
продукты питания, ставки НДС, тарифов на электроэнергию и услуг ЖКХ. Однако уже 
в 2009 г. уровень инфляции стабилизировался и составил 1 % [5].  

Уровень безработицы в 2008 г. достиг 4,4 %, что стало самым низким показателем 
для Чешской Республики с 1997 г. Однако уже в 2009 г. численность безработных стала 
расти и составила 6,7 %. Не изменилась ситуация и в 2010 г.: количество безработных 
выросло до 7,3 % от экономически активного населения страны [5].  

Таким образом, мировой финансово-экономический кризис 2007–2008 гг. в значи-
тельной степени отразился на экономике Чешской Республики, однако его глубина была 
меньшей, чем в ряде других стран Центральной и Юго-Восточной Европы. В большей 
степени кризисные явления проявились в конце 2008 г. – первой половине 2009 г. и за-
тронули внешнюю торговлю Чехии, объем прямых иностранных инвестиций и промыш-
ленность. К концу 2009 – началу 2010 г. многие сферы показали более позитивную дина-
мику, что было обусловлено в том числе и деятельностью правительства страны. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДНЕЙ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ В БРЕСТЕ  
КАК СПОСОБ ОБЪЕДИНЕНИЯ РУССКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ  

В МЕЖВОЕННЫЙ ПЕРИОД 
Н. В. Самосюк 

Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина, Беларусь 

Дни русской культуры являлись особыми праздниками для всей русской эмигра-
ции. Все русские сообщества различного характера объединяли усилия для проведения 
интересного, яркого и насыщенного празднования, тем самым фактически подтверждая 
свою многочисленность и сплоченность.  

Представители русской общественности в Польше осознавали все сложности сво-
его нахождения в иноязычной и инокультурной среде: «Годы идут, и наша физическая 
оторванность от родины дает себя знать; особенно это сказывается на подрастающем 
поколении. Само понятие Родины делается все отвлеченнее и чувство Родины ослабе-
вает…» [3, л. 1 об.].  

Дни русской культуры позиционировались как своеобразная передача культурно-
го опыта подрастающему поколению. Для того чтобы молодежь и старшее поколение 
смогли насладиться достижениями родной культуры, русским зарубежьем был органи-
зован День русской культуры, приуроченный ко дню рождения А. С. Пушкина. Этот 
праздник отмечался почти во всех странах, где проживали русские. День русской куль-
туры являлся также временем и возможностью для осмысления достижений русской 
культуры среди других культур [3, л. 1 об.]. 

В Бресте координирующую функцию в организации Дней русской культуры взял 
на себя отдел Русского благотворительного общества. Одним из наиболее важных 
пунктов в программе празднования является организация спектаклей [1, л. 15]. Кроме 
своих собственных сил в лице членов драматического кружка во главе с  
П. А. Долбенским привлекались русские труппы, регулярно гастролировавшие в не-
больших городах [2, л. 88–89]. В частности, в 1930 г. в Бресте были поставлены спек-
такли «Вера Мирцева» по Н. И. Урванцеву в четырех актах и «Идиот» по Ф. М. Досто-
евскому в пяти. Цены билетов варьировались от 75 грошей до 5 злотых. Собранные за 
билеты средства пошли на помощь русским инвалидам, а также на гимназию в Бресте 
[3, л. 13, 14]. Общее угощение всех во время праздничных мероприятий было организо-
вано за счет сбора пожертвований [3, л. 29–31].  

Русская общественность, проживающая в разных странах, стремилась как можно 
более подробно и красочно поделиться своим опытом проведения Дней русской куль-
туры на страницах периодики. Так, в частности, в Белграде 8 июня 1930 г. проходил 
День русской культуры, в котором приняли участие почти все крупные общественные 
организации: Академическая группа, Общевоинский союз, союзы писателей, журнали-
стов, студентов, инженеров и др. Первым пунктом программы празднования, как и во 
всех странах, был торжественный молебен.  

Примечательно, что празднование проходило в стенах Белградского университе-
та, где вечером состоялось торжественное заседание, на котором, как и в прошлые го-
ды, председательствовал непосредственно сам ректор профессор Чедомиль Митрович. 
В своем приветственном слове он подчеркнул, что нет такой области искусства или 
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науки, в которой не проявились бы чем-либо русские творческие силы, и что все славя-
не должны гордиться тем, что русские внесли так много в общую сокровищницу миро-
вой культуры. Во вступительном слове профессор Ф. В. Тарановский очень ясно опре-
делил цель Дней русской культуры «…дать публичное доказательство нашей верности 
культуре предков…» [3, л. 39].  

Драматический вечер прошел с блестящим успехом. Обширный зал офицерского 
собрания не мог вместить всех желающих. В литературном отделении члены Союза 
русских писателей и журналистов В. Н. Челищев и В. А. Эккерсдорф с большим мас-
терством прочли рассказ о Н. С. Лескове и стихотворения Ф. И. Тютчева. В концертном 
отделении выступили известные артисты Белградской Государственной Оперы: Е. З. 
Виттинг, бывший артист Мариинского театра, А. Г. Либертс-Ребане и П. Ф. Холодков,  
а также певица С. Н. Давидова и пианистка Бранкович-Сухотина. После концерта в ис-
полнении артистов театра «Комедия» была поставлена пьеса А. С. Пушкина «Скупой 
рыцарь», режиссер постановки И. М. Осипович-Шувалов. 

На следующий день по инициативе Русского музыкального общества, Общества 
русских художников и Союза поэтов состоялся второй литературно-музыкальный ве-
чер, посвященный празднованию Дня русской культуры [3, л. 39]. 

Проблема преемственности, передачи культурного опыта наиболее остро стояла в 
эмигрантской среде. При этом большинство русских очень остро осознавало, что бу-
дущее русской культуры за границей зависит от молодежи: «Вопрос о России еще го-
раздо более очевидно связан с осознанием принадлежности к великому сверхличному 
целому, чем вопрос о труде и заработке» [3, л. 39 об.]. Перед молодым поколением 
стояла очень сложная задача, для решения которой нужно было выработать свой путь 
развития, цель которого – сохранение своей культурной идентичности. Вместе с тем 
этот путь постоянно сопровождался различными крайностями: растворение в чужой 
инокультурной среде либо ожесточенная борьба с ней за соблюдения своих прав как 
национального меньшинства. Объединение русской молодежи, как показал опыт, воз-
можно, было исключительно в границах одного государства, проект же объединения 
всех молодых русских зарубежом оказался утопией. В этой связи старшее поколение 
настоятельно рекомендовало объединяться, прежде всего духовно, независимо от поли-
тики «Русская молодежь, выброшенная за пределы России, оторванная от русской зем-
ли, духовно может чувствовать себя внутри России и неотъемлимой частью русского 
народа» [3, л. 39 об.]. При этом старшее поколение очень мудро рекомендовало млад-
шему не относиться отрицательно и непримиримо к Советской России и всему остав-
шемуся там населению, несмотря на весь страшный опыт вынужденной эмиграции сво-
ей семьи, близких, друзей [3, л. 39 об.].  

Для многих русских День русской культуры являлся своеобразной попыткой 
очень необходимого для всех эмигрантов национального самоуглубления. В ситуации, 
когда возвращение на родину невозможно, равно как и политическое объединение, 
удовлетворение внутренней потребности к культурно-национальному объединению 
просто необходимо.  

День русской культуры, который еще называли русский день, руководство обще-
ственных организаций стремилось организовать так, чтобы его ежегодное проведение 
стало для русской эмиграции духовной и нравственной потребностью: «как своего рода 
пасхальные дни в сфере национального сознания, в сознании себя русскими» [3, л. 41]. 

Примечательно, что Дни русской культуры привлекали внимание представителей 
той культуры, в которой проживала русская эмиграция. В газетах и журналах появля-
лись статьи, посвященные русской музыке, литературе, науке, пластическому искусст-
ву, науке, иконописи. Так, в Праге ежегодно в торжественной обстановке устраивались 
собрания, на которых помимо собственно русской общественности присутствовало 
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много представителей различных чешских общественно-культурных организаций. По-
добные тенденции можно было наблюдать в Белграде, Париже, Берлине. 

В целом Дни русской культуры вызвали живой интерес среди различных слоев 
тех обществ, где проживала русская эмиграция: от простых обывателей до представи-
телей политической и научной элиты. Таким образом, шло распространение традиций, 
ценностей, лучших образцов русской культуры в социумах, где проживала русская 
эмиграция [3, л. 41]. 

Русская эмиграция те только политическую, но и социокультурную ситуацию в 
Советской России воспринимала как стихийное бедствие, во многом небезоснователь-
но: «ежедневно, ежечасно происходит истребление того, что было создано гением рус-
ского народа, что отражает преемственность русской культуры… Книга старой культу-
ры стала врагом неистового коммунизма. Художественные произведения, картины 
произведения искусства распродаются по аукционам городов Европы и расхищаются 
современными варварами. Старинные иконы сжигаются. Разрушают старые храмы – 
памятники родной старины… [3, л. 41]. Поэтому русская эмиграция фактически стре-
милась взять на себя роль хранителя русской культуры [3, л. 41]. 

В эмигрантской периодике много статей было посвящено народам, потерявшим 
свою государственность, но сумевшим сохранить свою культуру и самосознание, осо-
бенно чехам и полякам. Так, польская эмиграция после разделов Речи Посполитой 
«…бережно сохранила свою культуру и вещественно сберегла ее, создав интересный 
музей, который с великим торжеством был перевезен в Варшаву» [3, л. 41]. Естествен-
но, что такие примеры, содержащие комплименты в адрес поляков в той сложной си-
туации недоверчивости по отношению к русским фактически можно рассматривать как 
своеобразное проявление и подтверждение лояльности.  

Очень интересны рассуждения на страницах эмигрантской печати о роли празд-
ника в сохранении собственной культуры. В частности, А. А. Кизеветтер писал о том, 
что согласен с тем, что нельзя устраивать праздник во время национальных бедствий. Од-
нако праздник в виде Дня русской культуры в среде эмиграции, это прежде всего торже-
ственный подъем духа, возвышающий над повседневностью: «…для того, чтобы встрепе-
нуться, поверить в себя, уловить общую перспективу своего существования» [3, л. 42]. 
Этот день скорее для размышлений, серьезной сосредоточенности.  

Таким образом, ежегодное проведение Дней русской культуры было исключи-
тельно важным событием для русских, проживавших в разных странах. При этом ак-
цент делался на культурной преемственности поколений, так как русские стремились 
сохранить себя как общность. В этой связи необходимо было, чтобы подрастающие по-
коления, которые, возможно, родились в эмиграции, ощущали себя русскими. Подроб-
ные описания всех мероприятий, посвященных Дням русской культуры, позволяли 
ощутить культурное единство всех русских, вне зависимости от различных обстоя-
тельств, в том числе и политических ориентаций. 
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СТАНОВЛЕНИЕ ДАЧНОГО ДВИЖЕНИЯ В БССР В 1950-Е ГОДЫ  
КАК НОВОГО СЛАВЯНСКОГО ФЕНОМЕНА 

И. И. Лубинский 
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

Сегодня жители многих регионов постсоветского пространства, несмотря на раз-
нообразие изменений, связанных с использованием независимости своих стран, про-
должают культивировать некоторые глубоко укоренившиеся в менталитете традиции 
социалистического прошлого. Одним из таких явлений, особенно характерных для сла-
вянских стран бывшего СССР, является дачное дело. Наряду с такими опциями жизни, 
как дом, машина, именно дача выглядит не совсем современно. Однако зачастую как 
раз знаменитые «6 соток» позволяют наиболее творчески развернуться славянской ду-
ше. Возникает закономерный вопрос: почему дача осталась одним из самых популяр-
ных артефактов советского прошлого и продолжает свой путь в будущее, интегрируя 
славян на бытовом уровне значительно эффективнее государственных механизмов? 

Дачная тематика остается малоисследованной в нашей стране. Есть интерес среди 
российских историков, экономистов, но часто он ограничивается региональной темати-
кой. А материалы в открытом доступе имеют чаще публицистический характер, не лише-
ны стереотипов. Поэтому исследование дачного движения еще ждет своего развития. 

Хотя корни понятия «дача» следует искать в далеких петровских реформах Рос-
сии, в развитии городской цивилизации ХІХ в., именно советская власть сделала дач-
ное дело поистине народным. Большой «вклад» в это внесла Великая Отечественная 
война, когда голод и разруха подталкивали сталинский режим начать раздавать землю 
горожанам, одновременно после войны восстанавливая коллективизацию, которая ли-
шала крестьян своих угодий. Выглядело это в целом справедливо, так как небольшой 
участок земли можно было получить только тем, кто не имел приусадебных участков [6]. 
Если рассматривать БССР, можно увидеть послевоенное восстановление и превраще-
ние облика крупных белорусских городов в многоквартирные микрорайоны наряду  
с сохранением и до сих пор усадебной застройки. Таким образом, земельные участки 
получали только «новые» горожане, часто занятые на промышленном производстве, 
служащие, государственные и партийные чиновники. Именно в 1950-е гг. начался дачный 
бум, который и сегодня не находится в стороне от нашего общественного развития.  

Среди причин возникновения дачных садоводческих товариществ в БССР важно 
выделить общесоюзный фактор, который имеет славянский подтекст. Развитие самого 
понятия «дача» говорит о славянской любви к земле. Недаром дачное дело, которое на-
чиналось с усадебного землевладения помещиков, с развитием городской цивилизации 
в Российской империи пришлось по вкусу зажиточным мещанам. Так дача постепенно 
становилась народным понятием. И хотя советская власть не жаловала индивидуально-
го землевладения, именно загородные дачи как до Великой Отечественной войны, так и 
после стали популярным поощрением советской властью заслуженных людей.  
Н. С. Хрущев установил запрет на раздачу индивидуальных дач [8], что оставило толь-
ко коллективные дачные сообщества дачно-строительные кооперативы (ДСК) и садо-
водческие товарищества. В 1950-х гг. именно садоводство завладело народным внима-
нием, а ДСК распространялись позже. Таким образом, дача из индивидуального 
дарования стала народным достоянием и в некотором смысле возродила традиции об-
щинного землевладения. 

В трудные для народа годы, часто связанные с разрухой от войны и внутриполи-
тическими конфликтами, только земля могла прокормить. Так происходило в Беларуси 
во времена Речи Посполитой, когда крестьяне и мещане получали слободы –возмож- 
ность восстановить свое хозяйство через безналоговое пользование земельным участ-
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ком. Так поступили и советские власти после войны. Первой формой, не получившей, 
однако, дальнейшего развития, стало коллективное огородничество. После ударного 
десятилетия восстановления разрушенного хозяйства и отказа от сталинского тотали-
тарного контроля власти пошли на серьезные уступки в раздаче земель. Для коллектив-
ного садоводства наряду с неудобицами, неиспользуемыми угодьями, в ход пошла сов-
хозная и колхозная пашня. Архивные материалы, в частности, по Минской области, 
показывают ускорение раздачи именно колхозной земли. Например, решением испол-
кома Минского райсовета депутатов трудящихся от 29.10.1958 г. № 403 для рабочих 
Минского тракторного завода удалось получить целых 53 га под садоводческое това-
рищество [1]. Таким способом горожане завладели только недавно коллективизирован-
ной землей и на сельхозугодьях создали такие своеобразные «городские деревни» – 
дачные поселки. 

Коллективное садоводство предполагало возможность работать коллективно, но 
это не прижилось, так как бывшие крестьяне, а сейчас горожане, видели в отдельных 
участках коллективного сада возрождение частного землевладения. Во времена совет-
ской власти такое было невозможно, всевозможные ограничения влияли на чувства 
пользователей участков, но с наступлением капиталистического ренессанса 1990-х гг. 
дачные участки фактические стали частной собственностью их владельцев. 

Но в 1950-х гг. еще и речи не было о возможности пользоваться землей по своему 
усмотрению. С каждым новым постановлением советские власти пробовали придать 
коллективному саду черты социалистического института. Выглядело это иногда до-
вольно парадоксально. Наряду с запуском первого искусственного спутника земли вы-
ходит постановление о более широком производстве лопат, мотыг и других приспособ-
лений, оставшихся нам из каменного века, для нужд коллективного садоводства [5]. 
Предлагалось выкорчевывать вручную и разрабатывать свой участок каждой семье на-
ряду с развитием тракторного производства. Эти и другие действия советских властей 
дискредитировали социалистический строй и лишний раз подтверждали несоответст-
вие социализму советской политики. 

Также дача стала служить распространенным способом отдыха для трудящихся. 
Так задумывали советские власти, стремясь снять социальное напряжение в городе и не 
имея должных условий для массового отдыха. Конечно, отдых был связан зачастую с 
тяжелым физическим трудом, но таким образом дачная страда отразила славянское 
трудолюбие. На это намекали и постановления о развитии дачного дела в СССР, когда 
призывали таким образом воспитывать подрастающее поколение [7]. 

Дача, хоть и в товариществе, повышала престиж ее владельца, именно наличие 
дачного участка свидетельствовало о тесной связи с городом недавних крестьянских 
детей. Советская власть для более стабильной работы предприятий именно через раз-
дачу дачных участков и их закреплении за пользователями с условием работы на пред-
приятии или в организации в течение пяти лет [2] сдерживало текучку кадров. А это 
условие, в свою очередь, как привязывало горожанина к работе, так и придавало уве-
ренности в завтрашнем дне. 

Еще в 1950-х гг. сам термин «садоводство», да еще и коллективное, предполагал 
именно сад. Есть в этом толика мечты градостроителей конца ХІХ – начала ХХ в. о го-
роде-саде, который создал бы атмосферу уюта и экологическую обстановку в урбани-
зированном пространстве. На Западе многие кварталы ХХ в., как и современное рас-
ширение городов в пригородную зону, представляют собой такой своеобразный город-
сад. На советской земле победила концепция промышленного города и так называемых 
спальных районов с многоквартирной застройкой [4]. Но как раз через дачные товари-
щества удалось создать такие сады для горожан хотя бы на теплый сезон. Уже в 1950-х гг. 
разрешалось иметь строения на территории дачного участка, в постановлении Совета 
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Министров БССР от 13.07.1957 г. № 431 как раз упоминаются дачные домики [3].  
И первые нарушения законодательства касались размеров этих жилищ летнего типа. 
Такое положение вещей создавало условия для полугодичного проживания на дачах 
некоторых владельцев. В более поздний период, с выходом на пенсию первых получа-
телей дач, данный тип пользования участком приобрел широкое распространение и вы-
зывал увеличение аппетитов дачников. Желание пожить в саду, практически на приро-
де, закономерно возникало после тесноты советского города. В этом проявлялась наша 
славянская любовь не просто к природе, но к ее возделыванию и слиянию с ней. А свое 
основное призвание – снабжать семью свежими фруктами и овощами, а также закатка-
ми на зиму – дача выполняет до сих пор. 

Слово «дача» очень часто не переводится на другие языки, так как имеет резко 
выраженную форму именно на наших землях. Во многих странах мира похожие спосо-
бы загородного отдыха также приобрели популярность. Однако именно советская, сла-
вянская дача стала символом-феноменом промышленной цивилизации и остается по-
пулярной и востребованной сегодня и наверняка в будущем. 
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ФОРМЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 
БССР В 1944–1950-Е ГОДЫ 

С. А. Юрис 
Гомельский государственный технический университет имени П. О. Сухого, Беларусь 

Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному обще-
ству характеризуется (среди прочего) формированием новых поведенческих стереоти-
пов и ценностных ориентиров как индивидуума, так и общества в целом. В частности, 
значительно возрастает значение уровня образования, а получение качественных зна-
ний превращается в необходимое условие достижения жизненного успеха, реализации 
личных способностей, а в целом – успешного развития общества и государства. 

Отношение к образованию как ценности для общества, государства и личности фор-
мируется в белорусском обществе постепенно. Значительный прорыв состоялся в совет-
ский период истории, в том числе и в тех сферах деятельности (в том числе – кооператив-
ной), которые ранее вполне обходились работниками, не обремененными знаниями.  

С особой остротой вопрос о подготовке квалифицированных кадров встал после 
Великой Отечественной войны, когда белорусский народ приступил к восстановлению 
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и дальнейшему развитию народного хозяйства. На 1 января 1958 г. в потребительской 
кооперации БССР работало 57 тыс. 554 человека. Из них высшее образование имел 
только 351 специалист (0,6 %), среднее специальное – 1382 человека (2,4 %), причем 
значительное количество лиц с высшим образованием (61) было сосредоточено в аппа-
рате управления Белкоопсоюза. Из семи председателей облпотребсоюзов высшее обра-
зование было у двоих, еще у двоих – среднее специальное. Из 161 председателя райпо-
требсоюзов пять человек имели высшее образование и 35 – среднее специальное.  
Из 162 главных бухгалтеров соответственно – 9 и 39 [1, л. 6–13]. 

В 1958 г. подготовку кадров специалистов со средним специальным образованием 
осуществляли учебные заведения потребительской кооперации: кооперативные техни-
кумы в Минске и Гомеле. Бухгалтеров, плановиков, заготовителей и товароведов менее 
высокой квалификации готовили одногодичные торгово-кооперативные школы. Как 
правило, в республике одновременно работали три-четыре такие школы. Если в первые 
послевоенные годы торгово-кооперативные школы имелись в основном в западных об-
ластях республики (три из четырех), что было вызвано острой нехваткой кадров в них, 
то к середине 1950-х гг. положение с кадрами между регионами выровнялось, и школы 
были размещены более рационально. Эти школы находились в ведении того облпо-
требсоюза, на территории которого они размещались. В 1954 г. открылась Барановичская 
двухгодичная школа, носившая статус республиканской. Она служила для повышения 
квалификации руководящих кадров кооперативных обществ всей республики. Контин-
гент учащихся торгово-кооперативных школ непрерывно возрастал. Если за 1946–1950 
гг. их окончило 2818 человек, то за 1950–1951 гг. – 3187 человек [2, л. 215–217]. 

Имеющееся количество учебных заведений не могло удовлетворить потребность 
потребкооперации в специалистах. Гомельский кооперативный техникум в 1958 г. вы-
пустил 178 товароведов и 88 бухгалтеров [1, л. 19]. Кооперативный техникум в Минске 
был открыт в 1957 г. с количеством учащихся 270 человек на стационаре и 500 человек 
на заочном отделении. В конце 1950-х гг. началось преобразование торгово-коопера- 
тивных школ в техникумы. В 1959 г. в системе Белкоопсоюза насчитывалось шесть тех-
никумов. 

Совершенствование сети учебных заведений Белкоопсоюза и укрепление их ма-
териально-технической базы, повышение квалификации педагогических кадров созда-
ли условия для подобных качественных изменений в системе подготовки специалистов. 
Сеть учебных заведений значительно стабилизировалась. Произошла специализация 
техникумов по отдельным областям деятельности. Минский техникум готовил плано-
во-финансовых работников, Молодечненский – технологов, Полоцкий и Гродненский – 
товароведов, Барановичский – технологов для общественного питания, хлебопекарного 
и кондитерского производства. С 1958 по 1961 г. только дневные отделения технику-
мов выпустили 1688 молодых специалистов [3, л. 318]. Улучшилось материальное по-
ложение преподавательского состава и студенчества. В это время была создана прочная 
база для пополнения потребительской кооперации кадрами специалистов со средней 
специальной подготовкой. 

В послевоенный период Белкоопсоюз применял различные формы подготовки 
специалистов. В 1944–1946 гг. это были четырехмесячные курсы ускоренной подготов-
ки специалистов для основных отраслей деятельности потребительской кооперации, 
созданные при всех облпотребсоюзах. За два года через курсы было подготовлено  
1457 председателей, бухгалтеров, заготовителей с начальным уровнем профессиональ-
ного образования. Создание таких курсов было вынужденной мерой, которой восполь-
зовалось правление Белкоопсоюза для обеспечения кооперативных обществ самым не-
обходимым количеством работников. За небольшим исключением их слушатели 
впервые начинали изучение своей специальности. В 1946 г. курсы были закрыты из-за 
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отсутствия квалифицированных преподавателей, учебных пособий, аудиторий, обще-
житий для слушателей [4, л. 374]. 

Курсовая система подготовки не исчерпала своего потенциала и Белкоопсоюз в 
1945 г. открыл в Минске учебно-курсовой комбинат для повышения квалификации спе-
циалистов и практических работников потребительских предприятий. Курсовая пере-
подготовка для рабочих специальностей была организована также при торгово-
кооперативных школах, а облпотребсоюзы при необходимости могли создавать курсы 
по переподготовке отдельных категорий работников [5, л. 14]. 

Главенствующая роль в системе курсовой подготовки принадлежала учебно-
курсовому комбинату. В 1949 г. здесь повысили квалификацию более 72 % всех пред-
седаталей и завторгов, инструкторов-ревизоров, главных и старших бухгалтеров райпо-
требсоюзов, бухгалтеров сельпо, завмагов специализированной сети, охваченных по-
добными мероприятиями [6, л. 228]. Однако следует отметить, что в деятельности 
комбината было много недостатков. Не имелось не только учебно-лабораторной базы, 
но и собственных помещений. В 1951 г. учкомбинат был размещен в двухэтажном зда-
нии, но и здесь имелось всего шесть учебных аудиторий, каждая из которых была рас-
считана всего на 15 человек. Занятия шли в три смены, свое общежитие комбинат не 
имел и слушатели размещались по квартирам. Зачастую, особенно в первые годы, вы-
пуски производились по сокращенным программам, большая неразбериха царила в но-
менклатуре специалистов, а также учебных планах, программах и методах обучения. 
Принципы комплектования слушателей были слишком расплывчаты. Допускалось обу-
чение в нем всех работников – от практиков до специалистов. Обеспечить учебу такого 
разнородного контингента слушателей путем индивидуальных планов комбинат не 
имел возможности из-за нехватки помещений, оборудования и преподавателей. Отме-
ченные недостатки в работе комбината стали особенно заметными на фоне укрепив-
шейся системы заочного обучения в кооперативных техникумах. Это привело к ликви-
дации в 1957 г. учкомбината Белкоопсоюза [7, л. 24]. 

Важную роль в пополнении рядов работников массовых профессий – мастеров хле-
бопечения, продавцов сыграли предприятия-школы (школы-пекарни, школы-магазины, 
школы-столовые). Они организовывались в системе Белкоопсоюза с середины 1950-х гг. 
Этими видами обучения в 1950 г. было подготовлено 350 человек. Учитывая положитель-
ный опыт подготовки, правление Белкоопсоюза приняло решение об организации с 1958 гг. 
школ-пекарен, школ-магазинов, школ-столовых при каждом облпотребсоюзе. Это позво-
лило в дальнейшем ежегодно готовить в них более 500 работников. 

Весьма распространенным видом повышения квалификации специалистов и ра-
бочих массовых професссий были семинары. Обычно они проводились для изучения 
новых вопросов в деятельности потребительских обществ, например, для изучения из-
менения условий, участия потребительской кооперации в заготовках и закупках, изми-
нения взаимоотношений баз и поставщиков и т. д. Краткосрочными семинарами за 
1945–1958 гг. Было охвачено 88297 человек [2, л. 213, 226]. 

Одной из наиболее распространенных форм повышения производственно-
технических знаний работниками в послевоенные годы было владение техническим 
минимумом. Обучение техминимуму на предприятиях потребкооперации возникло еще 
в годы первой пятилетки, его появление и развитие были вызваны потребностями рас-
тущей деятельности кооперативных обществ. В послевоенный период, в связи с массо-
вым пополнением рядов кооператоров новыми кадрами, обучение рабочих по програм-
ме техминимума получило широкое распространение, особенно среди продавцов и 
рабочих хлебопекарского производства. Около 10 % всех торговых работников ежегод-
но занимались по 64-часовой программе технической учебы и сдавали экзамен техни-
ческого минимума [2, л. 228]. Занятия проводили выезжавшие на места преподаватели 
кооперативных школ и техникумов и наиболее опытные специалисты-практики. 
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Наличие разнообразных форм повышения квалификаций давало возможность ох-
ватить ими самые широкие слои работников кооперативных общств с учетом их обще-
образовательной и технической подготовки. К примеру, Полесский облпотребсоюз за 
1946–1947 гг. переподготовил через курсы повышения квалификации 72 человека, в 
семинарах участвовало 352 руководящих работника райпотребсоюзов, техминимум 
сдали 217 продавцов [8, л. 172].  

Таким образом, процесс послевоенного восстановления сети учебных заведений 
Белкоопсоюза завершился к середине 1950-х гг., сформировалась специализация торго-
во-экономических техникумов, что позволило обеспечить потребность потребитель-
ских обществ в кадрах со средним специальным образованием. Нерешенным в рас-
сматриваемый период оставался вопрос о подготовке в системе Белкоопсоюза кадров с 
высшим образованием. Правление Белкоопсоюза использовало многообразные формы 
подготовки кадров, а массовое участие членов потребкооперации в образовательных 
программах отражает тенденцию повышения роли образования в белорусском общест-
ве, превращения знания в непосредственную производительную силу. 
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Последние два года принесли обвал рождаемости. В 2017 г. родившихся оказа-
лось на 15,2 тыс. человек меньше, чем в 2016 г. [1, с. 133]. В 2018 г. падение рождаемо-
сти в Республике Беларусь продолжилось, хотя и в меньших масштабах – рождаемость 
по сравнению с 2017 г. снизилась на 8,5 тыс. человек [2, с. 4]. В относительных показа-
телях уровень рождаемости этих лет характеризуется следующими величинами: 2017 г. – 
10,7 ‰ и 2018 г. – 9,9 ‰. Это означает, что в 2017 г. рождаемость в стране снизилась до 
уровня десятилетней давности – 2007 г., а в 2018 г. коэффициент рождаемости снизился 
до уровня 1995–2006 гг. Тогда коэффициент рождаемости в Республики Беларусь коле-
бался в пределах менее 10,0 ‰. По сравнению с 2015 г. в 2018 г. родилось на 25 тыс. 
младенцев меньше. 

При анализе социальных процессов важное значение отводится выяснению соци-
альных механизмов действия этих социальных процессов. При анализе тенденций в 
демографическом развитии такими социальными механизмами предстают факторы, де-
терминирующие эти явления. В демографических процессах факторы предстают явле-
ниями двоякого рода – и как условия, и как структурные факторы. Первая группа свя-
зана с детерминирующими их условиями (географическими, природными, социально-
экономическими (экономическими и социальными) и другими факторами естественной 
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и социальной среды, окружающей человека). Ко второй группе, т. е. структурным фак-
торам относится качественный состав совокупностей населения. Среди них – демогра-
фические (возрастные, половые), этнические (национальные), генезисные (состав при-
шлого населения по времени формирования), профессиональные, образовательные  
и пр.» [3, с. 154–155]. 

Изменение численности возрастных когорт демографического потенциала Бела-
руси, которые характеризуются относительно высоким уровнем рождаемости (женщин 
в возрасте 20–34 лет), выявляет, что их уменьшение не существенно сказалось на паде-
нии рождаемости. Так, численность родившихся в 2017 г. по сравнению с 2016 г. сни-
зилась на 13,1 %, а снижение численности женщин наиболее активного репродуктивно-
го возраста оказалось в 5 раз меньшим – 2,38 %. Численность родившихся в 2018 г.  
по сравнению с 2017 г. стала ниже на 8,3 %, а численность потенциальных матерей 
(женщин в возрасте 20–34 лет) оказалась меньшей только на 2,83 %. 

Последствия низкой рождаемости конца 1990-х – начала 2000-х гг. в репродук-
тивной сфере еще не успели проявиться, так как в 2017–2018 гг. возраст тогда родив-
шихся был в пределах 11–20 лет. В среднем рождение женщиной первого ребенка в по-
следние два десятилетия приходится на возраст, превышающий 25 лет. 2018 г. 
установил «рекорд» рождения белорусской женщиной первого ребенка – 26,7 лет. Дан-
ные таблицы свидетельствуют, что в наиболее репродуктивных возрастах с 2017 г. на-
блюдается существенное снижение рождаемости. Так, значительным падением рож-
даемости по сравнению с 2016 г. – более чем на 15 промилльных пункта – 
характеризуется возрастная группа женщин 25–29 лет. Более чем на 10 промилльных 
пункта зафиксировано падение рождаемости в возрастной группе 20–24 лет и почти на 
8 промилльных пункта в возрастной группе 30–34 лет. То есть изменения в репродук-
тивных процессах связаны не с уменьшением численности самих возрастных когорт 
потенциала рождаемости, а с уменьшением рождаемости в этих возрастных когортах.  
И здесь следует искать причины такого изменения. 

 
Возрастные коэффициенты рождаемости (численность родившихся в среднем за год  

на 1000 женщин в возрасте) и суммарный коэффициент рождаемости (СКР)  
в Республики Беларусь за 2010–2018 гг.*) 

Годы 
Возраст 

2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018 
15–19 20,7 20,9 22,4 22,1 20,5 18,1 16,1 13,4 11,6 
20–24 89,8 88,9 93,7 91,7 91,8 89,4 88,0 78,2 72,1 
25–29 101,6 103,4 110,8 112,7 113,8 115,4 116,1 100,7 90,5 
30–34 62,1 64,8 69,0 75,0 78,0 82,5 84,4 76,3 71,4 
35–39 23,2 23,8 27,0 30,1 32,8 35,7 37,7 34,9 34,8 
40–44 3,7 4,0 4,4 5,0 5,6 6,1 6,5 6,8 6,7 
45–49 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
15–49 44,0 45,1 48,7 50,4 51,3 52,1 52,1 45,9 44,3 
СКР 1,494 151,5 162,0 166,8 169,6 172,4 173,3 154,1 145,1 

* На основе данных статистических сборников «Демографический ежегодник Республи-
ки Беларусь» за 2011–2018 гг. 
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Наблюдаемое «постарение» рождаемости, характеризующееся уменьшением 
вклада в рождаемость молодых возрастных групп, – это объективная тенденция совре-
менных мировых демографических процессов. Данные о постоянной тенденции 
уменьшения численности родившихся у белорусских женщин возрастной группы 15–19 лет 
подтверждают это. В текущем десятилетии их вклад уменьшился почти в 2 раза. Стано-
вится объективной тенденцией и уменьшение вклада в общую рождаемость возрастной 
группы 20–24 лет, что подтверждается постоянной тенденцией роста возраста матерей 
рождения ими первого ребенка (в настоящее время это возраст 26,7 лет). Но при этом 
обращает на себя внимание тот факт, что показатель рождаемости этой возрастной 
группы с 2010 по 2016 г. находился в пределах 90–88 %. Уменьшение его в 2017 г. бо-
лее чем на 10 процентных пункта, а в 2018 г. еще на 6 процентных пункта подтвержда-
ет изменение демографического поведения этой возрастной группы. При этом очевид-
но то обстоятельство, что этот итог не связан с уменьшением численности этой 
возрастной когорты демографического потенциала. 

Для возрастной группы 25–34 лет в период с 2010 по 2016 г. была характерна тен-
денция роста коэффициентов рождаемости: для 25–29 лет – с 101,6 до 116,1 (рост  
14,5 пункта) и для 30–34 лет – с 62,1 до 84,4 (рост более 22 пунктов). Но 2017 г. и для 
них стал переломным: для когорты 25–29 лет падение за один год составило более 15 
пунктов, а в 2018 г. – еще на 10 пунктов; для когорты 30–34 лет – снижение возрастных 
коэффициентов рождаемости составило соответственно более 8-ми и 5-ти пунктов. Все 
это свидетельствует о разнообразном репродуктивном поведении матерей различных 
возрастных групп, а не влиянии структурных изменений численности этих групп демо-
графического потенциала рождаемости. 

На наш взгляд, новый виток депопуляции вызван факторами социального и эко-
номического характера, порожденными реформой государственных бюджетов, назван-
ных «финансовой диетой». Эта реформа внесла сбой и нарушила сложившуюся демо-
графическую политику в социальной сфере. Негативным фактором стало влияние 
изменений в пенсионном законодательстве. С 1 января 2016 г. в пенсионное законода-
тельство Республики Беларусь «в целях адаптации социального обеспечения к изме-
няющимся социально-экономическим условиям» были внесены существенные измене-
ния: в основе назначения трудовой пенсии стал учитываться не трудовой стаж, как 
прежде, а страховой стаж: «при наличии стажа работы с уплатой обязательных страхо-
вых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты на-
селения Республики Беларусь». На основании этой методологии при назначении трудо-
вой пенсии был исключен «декретный отпуск», продолжительность которого состав- 
ляет три года. 

Именно это обстоятельство после внесения изменений в пенсионное законода-
тельство негативно сказалось на репродуктивной ситуации в Беларуси. До этого в ян-
варе–сентябре 2016 г. наблюдался рост рождаемости, что было итогом зачатий, проис-
шедших еще в 2015 г., т. е. того периода, когда свою стимулирующую роль для 
репродуктивных процессов сыграла ранее существующая государственная социальная 
политика. Прежняя пенсионная система, а также вся система социально-экономических 
отношений были тесно связаны с демографическими процессами. Но спустя некоторое 
время после изменений в пенсионном законодательстве началось обвальное падение 
рождаемости. К сожалению, происшедшие за последние три месяца 2016 г. в репродук-
тивной сфере Беларуси явления или не были по тем или иным причинам замечены, или не 
были осознаны. Обвальное падение рождаемости на 15,2 тыс. человек принес 2017 г.,  
а 2018 г. вызвал снижение рождаемости в 8,5 тыс. человек. Ситуационный анализ нега-
тивных тенденций в репродуктивной сфере Республики Беларусь последних двух лет 
выявляет, что доминирующими факторами современного состояния демографического 
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развития стало не столько положение объективной демографической структуры, сколь-
ко иные обстоятельства.  

Конечно, и изменения возрастной структуры имели место, но они еще не стали 
доминирующими. Обратим внимание на некоторые аспекты демографических струк-
турных изменений.  

Во-первых, в ближайшей, а также и в более отдаленной перспективе, тем более 
что в современном мире репродуктивная ситуация внесла свой негативный вклад в де-
мографические проблемы, структурные факторы будут играть в демографических про-
цессах ведущую роль. Но этот структурный фактор касается перспективных демогра-
фических последствий, о чем изложено ниже. 

Во-вторых, наблюдается кажущееся противоречие между некоторыми положе-
ниями вышеизложенного демографического анализа. Нами отражено, что в 2017 г. па-
дение рождаемости составило 15,2 тыс. человек, или 13,1 %, а демографический потен-
циал уменьшился на 2,38 %, в 2018 г. падение рождаемости оказалось меньшим –  
8,5 тыс. человек, или 8,3 % при более высоком показателе уменьшения демографиче-
ского потенциала, составившее 2,83 %. Разбежка в 2017 г. – более чем 5-кратная,  
а в 2018 г. – только 3-кратная. Но в абсолютных величинах снижение рождаемости ока-
залось меньшим. 

На наш взгляд, с позиций проблемы конференции – менталитета народа – бело-
русский демографический потенциал воспринял сложившуюся социально-экономи- 
ческую реальность как объективную реальность, с которой люди смирились. Это отра-
жает одну из важнейших ментальных особенностей белорусской нации, сложившихся в 
ХХ столетии – укоренившиеся за годы социализма в социальной психологии чувства 
иждивенчества, уравнительности, социальной пассивности и патерналистских настрое-
ний в отношении роли государства. Особенно это нашло отражение в репродуктивном 
поведении женщин старше 35 лет. Удельный вес вклада матерей возраста 35–39 лет в 
рождаемость (отложенная рождаемость) растет, составив в 2016 и 2017 гг. прирост со-
ответственно по 0,8 процентных пункта. Хотя и в меньших размерах, но рост этой воз-
растной группы в демографическом вкладе происходил и в 2018 г. Также рост вклада  
в рождаемость как в абсолютных, так и в относительных показателях наблюдался и у 
матерей в возрасте после 40 лет. 

Падение рождаемости в Республике Беларусь в последние годы не связано только 
с уменьшением численности возрастных когорт потенциала рождаемости. Это различ-
ное репродуктивное поведение последних лет обусловлено факторами экономического 
и социального управленческого механизма – реализацией реформы государственных 
финансов Беларуси. Одно из направлений связано с учетом репродуктивного поведе-
ния, вызванного изменениями в пенсионном законодательстве в целях адаптации соци-
ального обеспечения к изменяющимся социально-экономическим условиям. Осуществ-
ленная таким образом «адаптация» социального обеспечения прежде всего вызвала 
падение рождаемости, что обостряет демографические процессы, создавая трудности 
будущего устойчивого развития экономики. Именно они существенно повлияли на 
уменьшение рождаемости в основных возрастных когортах женщин, дающих наиболь-
ший удельный вес рождаемости. 

Современные депопуляционные процессы заставляют задуматься прежде всего о 
будущем демографическом развитии. Ясно, что современное демографическое состоя-
ние минимум через 25–30 лет, аукнется для Беларуси повторением нового витка депо-
пуляции. И современная депопуляция – это еще «цветочки». «Ягодки» следует ждать с 
в 2020–2025 гг. К 2020 г. ожидается сокращение численности репродуктивного потен-
циала Беларуси почти на 15 %, к 2025 г. – почти на 30 %, а к 2030 г. – почти на 35 %. 
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Таким образом, сложившаяся ситуация, несмотря на финансовые проблемы, тре-
бует осуществить нейтрализацию последствий демографического спада периода  
1990–2006 гг., начавшегося спада конца 2016 г. и последующих годов, поставив реше-
ние проблем демографического развития Беларуси в центр всей системы социальной и 
экономической политики.  
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КАМПАНИИ БССР В 1920–1930-Е ГОДЫ  
И ФОРМИРОВАНИЕ СОВЕТСКИХ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ СТЕРЕОТИПОВ 

С. А. Елизаров  
Гомельский государственный технический университет имени  П. О. Сухого, Беларусь 

Конституционным принципом формирования местных органов власти и управления 
советская власть провозгласила принцип их выборности снизу доверху как подтвержде-
ние «подлинно демократичного» (т. е. советского) характера нового общественного строя. 

До 1937 г. непосредственно население в БССР участвовало лишь в выборах сель-
ских, местечковых и городских Советов, в результате которых определялись не только 
их персональный состав, но и делегаты на волостные (районные) съезды Советов.  
В свою очередь волостные (районные) съезды избирали волостные (районные) органы 
власти и делегатов на уездный съезд, уездный (окружной) – соответственно уездные 
(окружные) исполкомы и делегатов на Всебелорусский съезд Советов. В связи с такой 
системой единственной реальной возможностью для большинства населения республи-
ки – крестьян – влиять на формирование всей вертикали государственной власти и 
управления были выборы в сельсоветы. 

Советское законодательство 1920-х первой половины 1930 гг. предусматривало 
непропорциональную систему, обеспечивающую в крестьянской стране преобладание 
городского представительства в выборных органах, которое усиливалось по мере воз-
растания административного статуса этих органов.  

Выборы не носили всеобщего характера. По Конституции БССР 1927 г., избира-
тельным инструкциям правом избирать и быть избранным в Советы могли пользовать-
ся, независимо от веры и национальности, граждане БССР обоего пола, достигшие  
18 лет. Однако часть населения была лишена избирательных прав («лишенцы») по 
классовым и социальным признакам. В Конституции БССР 1927 г. не имели права из-
бирать и быть избранными (кроме душевнобольных и осужденных) лица, пользующие-
ся наемным трудом для получения прибыли; лица, живущие на нетрудовой доход (про-
центы с капитала, доходы с предприятий, поступления с имущества и т.п.); частные 
торговцы, торговые и коммерческие посредники; монахи и духовные служители рели-
гиозных культов всех вер; бывших служащие и агенты бывшей полиции, особого кор-
пуса жандармов и охранных отделений, члены царствовавшего в России дома. В 1920-е гг. 
«лищенцы» в БССР составили от 1,45 до 2,16 % лиц старше 18 лет. 

Для выборов 1920-х гг. общим являлось постоянное нагнетание партийными ор-
ганами обстановки «обострения классовой борьбы» как охранительной реакции на по-
тенциальные угрозы политической власти большевиков, исходящие от нэповской эко-
номической либерализации.  
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По характеру и методам проведения избирательных кампаний в БССР, отноше-
нию к ним населения (прежде всего различных групп крестьянства), социальному со-
ставу местных Советов в 1920-е гг. можно выделить три основных периода. Первый 
период – 1921–1924 гг. Интерес крестьян к перевыборам в сельсоветы (как и к выборам 
вообще) был низким. Военно-коммунистические методы проведения избирательных 
кампаний, отсутствие реальных полномочий и материально-финансовых средств у 
сельсоветов приводили к массовому абсентеизму крестьян. В таких условиях для дос-
тижения необходимого власти результата больших усилий партийных и советских ор-
ганов не требовалось – чаще всего было достаточно простое использование админист-
ративных ресурсов.  

Второй период – 1925–1926 гг. Под давлением Москвы белорусское партийно-
советское руководство пошло на пересмотр и результатов выборов 1924 г., и методов 
их проведения. Прежняя, привычная для партийных и советских структур ориентация 
на беднейшие слои населения при формировании низовых органов власти сменяется 
политикой их «осереднячивания». Эта линия была закреплена на перевыборах 1926 г., 
официально властью признанных первыми после завершения гражданской войны «ши-
рокими и демократическими».  

В середине 1920-х гг. выборы реально превратились в место политической борьбы за 
массы крестьянства между властью и зажиточной частью деревни. За редким исключением 
это действительно была политическая борьба за середняка с использованием обеими сторо-
нами сходных средств и методов агитации, в которой власть изначально располагала не-
сравненно более мощными возможностями, средствами и ресурсами. И результаты выбо-
ров показывали, что эту борьбу выиграла власть – середняк поверил в нее, пошел в сельские 
Советы, занял в них в 1925 и 1926 гг. руководящее положение, оттеснив бедноту. 

Третий период – 1927–1931 гг. – связан с реанимацией курса на превращение 
сельсоветов в «органы диктатуры пролетариата в деревне». Начинается свертывание 
новой экономической политики, на первый план выходят задачи непосредственного 
строительства социализма. Центральным направлением деятельности всех партийных и 
советских органов в перевыборной кампании вновь становится работа с деревенской 
беднотой и колхозным крестьянством, а также обеспечение за ними решающих пози-
ций в сельсоветах. В проведении выборов расширяется использование административ-
ных ресурсов. Сельсоветы так и не стали опасным для партийно-советской власти ле-
гальным органом, способным быть выразителем традиционного крестьянского 
консерватизма и сопротивления инициированных властью радикальным преобразова-
ниям в деревне. Они окончательно превратились в аппарат, представляющий интересы 
беднейшей части крестьянства и легитимизировавший все мероприятия партийно-
советского руководства на местах. 

Четвертый период – выборы 1934–1939 гг. Результаты массовой коллективизации, 
устранение возможных оппонентов власти среди крестьянства в результате политики 
«ликвидации кулачества как класса», отработанная многими годами система достиже-
ния необходимого результата на предыдущих перевыборах уже не вызывали у партий-
но-советских властей сомнений и тревоги по поводу их итогов. Выборы утратили свое 
основное значение как арены борьбы за власть, способ смены правящих элит и пред-
ставительства разнообразных интересов населения. Их необходимо было наполнить 
понятным для власти и населения содержанием, придать им определенный смысл и це-
леполагание. В результате выборы с 1934 г. превратились в «смотр побед социалисти-
ческого строительства», в одну из обычных «политико-хозяйственных кампаний»,  
в «орудие организации миллионных масс рабочих, колхозников и советской интелли-
генции на дальнейшую борьбу за построение социализма и укрепление советов – орга-
нов пролетарской диктатуры». 
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Таким образом, официальная идеология перевыборных кампаний в первой поло-
вине 1930-х гг. была скорректирована в соответствии с новыми властными политико-
экономическими приоритетами. Мобилизационный потенциал лозунга «обострения 
классовой борьбы» утрачивал свое первостепенное значение. Требовалась иная идея, 
понятная большинству людей и способная максимально использовать человеческий по-
тенциал в новых условиях. Эта идея выросла и окрепла в годы первой и второй пятиле-
ток – трудовой энтузиазм приобретал широкие масштабы и быстро превращался в одно 
из решающих средств социалистического строительства.  

Соответственно с этими новыми реалиями и властными приоритетами требова-
лось перестроить и работу по организации и проведению перевыборных кампаний в 
Советы. Ориентация на выборы как форму проявления «ожесточенной классовой борь-
бы» сменилась стремлением использовать их в качестве одного из главных средств мо-
билизации населения в реконструктивный период. Перевыборы 1934 г. стали первым 
успешным опытом их широкого применения в качестве средства решения технико-
экономических задач. Конечно, это вовсе не означало отказ от продолжения классовой 
борьбы, скорректированной целью которой стала «окончательная ликвидация капита-
листических элементов и классов вообще». Однако классовый мотив уже не доминиро-
вал в выборной агитационно-пропагандистской работе, а выступал в качестве лишь до-
полнительного инструмента. Все последующие выборы только усиливали в них эту 
производственно-хозяйственную доминанту. 

Выборы 1937 г. в Верховный Совет СССР, 1938 г. – в Верховный Совет БССР, 
1939 г. – в местные Советы депутатов трудящихся проходили по нормам Конституции 
СССР 1936 г. и Конституции БССР 1937 г., в которых декларировались всеобщее, рав-
ное и прямое избирательное право при тайном голосовании. Эти выборы завершили 
процесс легитимизации новой советской системы органов власти и управления. Они спо-
собствовали активизации диалога власти и населения в условиях минимизации взаимного 
использования насилия как государством (политические репрессии), так и населением 
(прямые насильственные действия против представителей власти и активистов). 

Новые нормы избирательного права (всеобщее, равное и прямое избирательное 
право при тайном голосовании) требовали от партийных и советских органов коррек-
тировки своей прежней практики применения уже испытанных рычагов (лишение из-
бирательных прав, прямой непосредственный контроль за процедурой открытого голо-
сования, голосование списками). Фактически сохранился метод выдвижения 
кандидатов: прежний – совместные кандидаты от партийных организаций и собраний 
бедноты – трансформировался в выдвижение единых кандидатов «от блока коммуни-
стов и беспартийных». Однако от партийных органов требовалось не только обеспечить 
состав Советов людьми, политически благонадежными, способными сознательно и 
беспрекословно выполнять решения партийных инстанций. Провластные кандидаты в 
большинстве своем должны были реально пользоваться доверием населения по своим 
профессиональным, политическим, моральным качествам и служить образцом подра-
жания для других. Это доверие создавало гораздо более устойчивый фундамент леги-
тимности существующей власти, чем страх и террор. Депутаты, получившие реальную 
поддержку избирателей, создавали позитивный имидж всей советской политической 
системе.  

В целом в 1920–1930-е гг. избирательные кампании позволяли, во-первых, фор-
мировать необходимый властям состав Советов депутатов всех уровней. Во-вторых, 
формировать номенклатурные органы исполнительной власти Советов, которые распо-
лагали реальными ресурсами и рычагами власти. Повторяющиеся регулярные выборы 
содействовали интериоризации личности советского человека, превращению внешней 
социальной практики, внешних стандартов и стереотипов поведения, связанных с уча-
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стием в выборах, в его устойчивые внутренние поведенческие установки. На первый 
взгляд ритуальное по своей внешней форме действие (участие в предвыборных собра-
ниях, явка на избирательный участок, опускание избирательных бюллетеней в урну) со 
временем приобретает вид значимого образца поведения, что, в свою очередь, служило 
важным элементом стабильности всей социальной системы. 

ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО В СТРУКТУРЕ ПРЕСТУПНОСТИ  
В ГУБЕРНИЯХ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО КРАЯ НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ 

В. В. Юдин  
Могилевский государственный университет продовольствия, Беларусь 

Такое явление в жизни общества, как взяточничество имеет давнюю историю, и 
во времена прошедшие являлось в виде лихоимства и мздоимства. Военный энцикло-
педический лексикон 1855 г. лихоимство определяет: как «незаконные поборы; вымо-
гательство вещами, деньгами или припасами, вынужденное по делам службы страхом 
притеснения в деле; взятки с подсудимых по делам военносудным и следственным, для 
ослабления силы закона» [1, c. 282]. Словарь «Лексические трудности русского языка» 
толкует слово «лихоимец» не только понятием «взяточник», но и понятием «ростов-
щик», «тот, кто берет большие поборы или проценты» [2, c. 250]. Этот же Словарь по-
нятию «мздоимец» дает толкование в виде понятия «взяточник» и «стяжатель», а мзда – 
есть плата, вознаграждение, воздаяние за что-либо [2, c. 270].  

Вторая половина XIX – начало ХХ в. характеризуется масштабными изменениями 
в экономической, социальной, культурной сферах белорусского общества. Получение 
большинством населения гражданских прав, легальной возможности для изменения 
своего социального статуса, защиты интересов привело в движение огромные массы 
граждан, открыло новые возможности для вертикальной и горизонтальной мобильно-
сти, развития частной инициативы. 

Особенностью развития пяти губерний Северо-Западного края в пореформенный пе-
риод стала их включенность в транспортные артерии Российский империи. В 1860–90-е гг. 
активно велось железнодорожное строительство. Введены в эксплуатацию Петербург-
ско-Варшавская, Рижско-Орловская, Московско-Брестская, Либаво-Роменская желез-
ные дороги, все они проходили по территории Северо-Западного края. Транспортные 
коммуникации открывали значительные возможности для мобильности населения. В то 
же время сдерживающим фактором была замедленность роста городов (городское насе-
ление белорусских губерний увеличилось с 11,6 % в 1863 г. до 13,4 % в 1914 г.) [3, c. 59]. 

Во второй половине XIX – начале ХХ в. в Российской империи наблюдается по-
вышение рождаемости при значительном снижении смертности (с 39,8 случаев на  
1000 человек в 1850 г. до 30,2 – в 1900 г.) и увеличении средней продолжительности 
жизни (с 27,3 года в 1861 г. до 33,4 – в 1900 г.), что привело к росту численности насе-
ления. В 1858 г. в империи проживало 74 млн человек, в 1897 г. – 128 млн, а в 1914 г. – 
178 млн [4, c. 103]. В Северо-Западных губерниях проходили такие же процессы, что и 
в Российской империи. К примеру, с 1889, 1897 и 1914 гг. можно заметить значитель-
ный рост населения в Могилевской губернии – с 1 млн. 326 тыс. человек в 1889 г.  
до 1 млн 557 тыс. жителей в 1895 г. и 2 млн 343 тыс. человек в 1912 г. [5]. 

Изменения пореформенного периода затронули и общее состояние преступности 
в империи. В период с 1861 по 1913 г. число уголовных дел, рассмотренных в судах 
Российской империи, возросло практически в восемь раз, а в расчете на 100 тыс. насе-
ления – в 3,3 раза. В абсолютных величинах динамика преступности выглядит следую-
щим образом: если с 1851 по 1860 г. было зарегистрированы 320 тыс. преступлений, то 
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в период с 1901 по 1910 г. количество зарегистрированных преступлений возросло до  
1 млн 891 тыс. [6, c. 18].  

В белорусских губерниях в пореформенный период преступность также имела яр-
ко выраженную динамику роста. В расчете на 100 тыс. населения количество возбуж-
денных уголовных дел значительно увеличилось с 1887 по 1902 г. К примеру, в Вилен-
ской губернии рост составил с 247 преступлений на 100 тыс. жителей до 290, в 
Витебской губернии – с 213 до 306, в Гродненской губернии с 240 до 311, в Минской 
губернии с 221 до 311, в Могилевской губернии – с 176 до 278 [6, c. 19]. 

Склонность чиновников Могилевской губернии к преступлениям и проступкам по 
службе государственной и общественной, в частности, к «лихоимству и мздоимству» и 
попытки принятия превентивных мер губернаторами видны еще в 60–80-е гг. XIX в., 
когда быстро развивающиеся капиталистические отношения предоставили самые ши-
рокие возможности для незаконного обогащения. Как писал могилевский губернатор  
А. С. Дембовецкий: «Истина требует сказать, что первому условию: устранению кор-
рупционизма в Могилевской губернии, этого американского недуга, – было положено 
начало еще в 60-х гг. А. П. Беклемишевым. Хотя между незначительными служебными 
деятелями и случаются иногда уклонения от того или другого из твердо определивших-
ся требований, тем не менее в губернии положительно установилось понятие о служеб-
ной доблести, о необходимости служить делу, а не форме, что, не говоря о вопросе 
нравственном, послужило весьма существенным условием в деле поднятия народного 
благосостояния» [7, c. 11]. Начало ХХ в. совпало с мировым экономических кризисом 
1899–1908 гг., затронувшим экономику всех ведущих мировых держав, в том числе и 
Российской империи, что способствовало распространению коррупционных настроений.  

Следует отметить, что интересующие нас «преступления и проступки против 
службы государственной и общественной», составной частью которых являлись лихо-
имство и мздоимство, составляли до 2 % всех преступлений в империи из года в год и в 
некоторые десятилетия имели тенденцию к увеличению [8, c. 904–905].  

В то же время необходимо обратить внимание на то, что в первые годы после ре-
волюции 1917 г. и гражданской войны, когда Витебская и Могилевская губернии нахо-
дились в составе РСФСР, взяточничество составляло от 1,4 до 3 % преступлений  
(см. таблицу) [9, c. 145]. 

Структура контингента осужденных в РСФСР в 1922–1925 гг.  
(удельный вес от общего числа осужденных, %) 

Виды преступлений 1922 1923 1924 1925 
Контрреволюционные 0,8 0,5 0,4 0,3 
Взяточничество 1,6 3,0 2,3 1,4 
Растраты  1,3 1,1 1,5 3,6 
Прочие должностные  5,3 4,9 2,9 2,7 
Серьезные преступления против личности  1,8 4,1 4,9 5,8 
Более мелкие преступления против личности  8,0 11,0 13,2 20,7 
Хулиганство  4,7 6,2 7,9 2,1 
Имущественные  35,6 32,2 30,4 31,5 
Остальные (главным образом мелкие преступления 
против порядка управления) 40,9 37 36 31,9 

 
Таким образом, несмотря на многочисленные меры по борьбе со взяточничест-

вом, это явление так и не удалось искоренить. 
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О ПРАВОВЫХ АСПЕКТАХ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ: ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ И ЗАДАЧИ  

Е. И. Гридина, С. П. Кацубо 
Гомельский государственный технический университет имени П. О. Сухого, Беларусь 

Республика Беларусь является участником практически всех основных междуна-
родных договоров по правам человека и, следуя международным нормам, включающим 
в категорию гражданских прав и свобод право на защиту от произвольного или неза-
конного вмешательства в личную жизнь и семейную жизнь, тайну корреспонденции, 
незаконного посягательства на честь и репутацию ставит основополагающим нацио-
нальным интересом в информационной сфере реализацию конституционных прав гра-
ждан на получение, хранение и распространение полной, достоверной и своевременной 
информации, свободу мнений, убеждений и их свободного выражения, а также права на 
тайну личной жизни.  

Последовательно выступая в ООН с различными инициативами, способствующи-
ми разрешению насущных международных проблем и реализации своих национальных 
интересов, Беларусь принимает активное участие в работе Комитета ООН по информа-
ции, а также в обсуждении информационных вопросов, рассматриваемых в ходе сессий 
Генеральной Ассамблеи ООН, которые непосредственно влияют на реализацию лич-
ных (гражданских) прав и свобод человека и гражданина.  

Персональные (личные) данные физического лица представляют собой часть ин-
формации, относящейся к личной (частной) жизни гражданина, неприкосновенность 
которой является одним из фундаментальных прав человека. 

Юридические основы права на защиту частной жизни (в том числе и персональ-
ных данных как составляющей личной тайны) были закреплены Всеобщей декларацией 
прав человека, Римской Конвенцией Совета Европы о защите прав человека и основ-
ных свобод от 4 ноября 1950 г. № 5, закреплены в статье 17 Международного пакта о 
гражданских и политических правах, принятого резолюцией Генеральной Ассамблеи 
ООН от 16 декабря 1966 г.  

В рамках Европейского союза также принято значительное количество норматив-
ных актов, направленных на регламентацию вопросов получения, обработки и обраще-
ния с персональными данными и информацией о личной жизни. Первым специальным 
международным документом, направленным на регламентацию обращения и защиты 
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персональных данных в мировом сообществе, явилась Конвенция Совета Европы о за-
щите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных от  
28 января 1981 г., которую подписали 48 стран и ратифицировали 46 стран, в том числе 
и не являющиеся членами Совета Европы. С целью гармонизации законодательства 
стран Европейского союза в сфере защиты персональных данных был принят ряд ди-
ректив Европейского парламента и Совета Европейского союза [15].  

В рамках Содружества Независимых Государств также предпринимаются меры, 
направленные на совершенствование национального законодательства государств – 
участников Содружества в области защиты персональных данных. Так, постановлени-
ем Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ № 14–19 был утвер-
жден модельный закон «О персональных данных», определяющий порядок обращения 
персональных данных в соответствии с требованиями международных правовых норм. 
Российская Федерация подписала и ратифицировала Конвенцию Совета Европы 1981 г. 
о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных, а 
также 27 июля 2006 г. был принят Федеральный закон Российской Федерации «О персо-
нальных данных» № 152-ФЗ и ряд подзаконных нормативных правовых актов [13].  

Статья 28 Конституции Республики Беларусь предусматривает, что каждый чело-
век имеет право на защиту от незаконного вмешательства в его личную жизнь, в том 
числе от посягательства на тайну его корреспонденции, телефонных и иных сообще-
ний, на его честь и достоинство [1].  

В стране увеличивается количество интернет-пользователей, абонентов сетей 
электросвязи, развивается информационное взаимодействие граждан, создаются сете-
вые сообщества для коммуникации, обмена информацией, опытом и знаниями. В силу 
этого информационная безопасность как состояние защищенности сбалансированных 
интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз в инфор-
мационной сфере приобретает особую значимость и актуальность. 

В условиях построения открытого информационного общества тема защиты ин-
формационных ресурсов является особенно значимой для государственных органов, 
граждан и организаций в контексте роста преступлений с использованием ИКТ или ки-
берпреступлений.  

Множественные угрозы и риски незаконного и необоснованного вмешательства в 
частную жизнь граждан, похищение персональных данных, компрометация реквизитов 
доступа сужают личное пространство человека и нарушают его приватность. Раскрытие 
личной информации стало неотъемлемым атрибутом корыстных преступлений и пре-
ступлений против личности.  

Как в зарубежных странах, так и, к сожалению, в Беларуси намечается устойчивая 
тенденция к росту киберпреступлений. В настоящее время фиксируется все больше 
случаев использования ИКТ в целях нарушения работоспособности информационных 
систем и информационно-коммуникационных сетей критически важных объектов ин-
фраструктуры общества и государства, а также нарушения права граждан на неприкос-
новенность частной жизни, личной и семейной тайны, осуществления промышленного 
шпионажа, нарушения прав интеллектуальной собственности [7]. В средствах массовой 
информации довольно часто появляется информация о преступлениях в сфере инфор-
мационных технологий. На сайте Следственного комитета Республики Беларусь пред-
ставлены материалы следственной практики в сфере информационных технологий [16]. 

Правовая оценка информационной безопасности в Республике Беларусь, как и во 
всем мире, стоит очень остро. Обеспечение информационной безопасности предусмат-
ривает систему мер правового, организационно-технического и организационно-
экономического характера по выявлению угроз информационной безопасности, предотвра-
щению их реализации, пресечению и ликвидации последствий реализации таких угроз [7].  
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Беларусь заинтересована в сближении и унификации подходов противодействия 
киберпреступлениям на международном уровне, выработке общих стандартов в право-
применительной практике, международном обмене опытом и практическом взаимодей-
ствии. Осуществляются реализация регионального и международного сотрудничества в 
сфере кибербезопасности, отслеживание деятельности преступных групп и отдельных 
преступников, действующих в киберпространстве [7].  

В Республике Беларусь создана и совершенствуется система предупреждения, вы-
явления, пресечения и всестороннего расследования киберпреступлений [7], [8]. 

Однако в настоящее время нерешенными остаются некоторые вопросы правового 
регулирования и защиты персональных данных, существует ряд пробелов и коллизий в 
сфере защиты и правового регулирования персональных данных. В связи с этим осо-
бую актуальность приобретают вопросы правовой регламентации и защиты персональ-
ных данных. 

Остановимся на некоторых проблемах правого регулирования и защиты персо-
нальных данных в Республике Беларусь. 

В Республике Беларусь отсутствует комплексный закон, регулирующий защиту 
персональных данных. В той или иной степени отношения по их защите урегулированы 
в различных законодательных актах. В настоящее время отсутствует единое определе-
ние термина «персональные данные». Так, для целей Закона Республики Беларусь от  
21 июля 2008 г. № 418-З «О регистре населения» персональные данные определены как 
совокупность основных и дополнительных персональных данных, а также данных о ре-
квизитах документов, подтверждающих основные и дополнительные персональные 
данные конкретных физических лиц [5]. Закон Республики Беларусь от 13 июля 2006 г. 
№ 144-З «О переписи населения» определяет персональные данные как первичные ста-
тистические данные о конкретном респонденте, сбор которых осуществляется при про-
ведении переписи населения [6]. Закон Республики Беларусь от 10 ноября 2008 г. 
№ 455-З «Об информации, информатизации и защите информации» – базовый норма-
тивный правовой акт в сфере защиты информации – не раскрывает значение термина 
«персональные данные». Вместе с тем в нем закреплены основы правового регулирова-
ния отношений, связанных с защитой персональных данных [4].  

Не содержит действующее законодательство Республики Беларусь и классифика-
ции персональных данных, что также вызывает неправильное и неполное понимание 
сущности и правовой природы персональных данных. Неурегулированными остаются 
на сегодняшний день и вопросы ответственности за неправомерное разглашение персо-
нальных данных. 

В настоящее время отсутствуют специальные составы за незаконное распростра-
нение и использование персональных данных. Хотя соответствующие незаконные дея-
ния охватываются общими составами: гражданско-правовой ответственности (возме-
щение вреда ст. 933–952 ГК РБ); административно-правовой ответственности (ст. 22.6, 
ст. 22.7 КоАП – за несанкционированный доступ к информации, хранящейся в компью-
терной системе, сети или на машинных носителях, сопровождающийся нарушением сис-
темы защиты; за нарушение правил защиты информации) [2]; уголовной ответственности 
(незаконное собирание либо распространение информации о частной жизни (ст. 179 УК); 
хищение путем использования компьютерной техники (ст. 212 УК); несанкциониро-
ванный доступ к компьютерной информации (ст. 349 УК); неправомерное завладение 
компьютерной информацией (ст. 352 УК) [3]. 

На основании изучения законодательства Республики Беларусь в области защиты 
персональных данных можно сделать вывод об отсутствии полного и комплексного ре-
гулирования данных вопросов и, следовательно, о необходимости совершенствования 
законодательства о персональных данных. 
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Согласно Постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 4 февраля 
2019 г. «О подготовке законопроектов республиканскими органами государственного 
управления в 2019 году» (06.02.2019 г., 5/46131) запланирована подготовка проекта за-
кона «О персональных данных» [11]. Данный закон должен комплексно регламентиро-
вать вопросы правового регулирования и защиты персональных данных, а также закре-
пить определение понятия «персональные данные», выделить их классификации, 
обозначить условия и порядок получения, передачи, сбора, хранения, обработки и пре-
доставления персональных данных, предусмотреть права и обязанности лиц, чьи пер-
сональные данные обрабатываются, и субъектов, осуществляющих обработку персо-
нальных данных, закрепить иные положения. 

Для усиления международно-правовой защиты в данной сфере представляется 
целесообразным присоединение Беларуси к Конвенции Совета Европы 1981 г., а также 
разработка и принятие универсального международного договора в рамках ООН. Для 
стран постсоветского пространства также актуально принятие договоров в рамках СНГ, 
Евразийского экономического союза, Союзного государства с учетом специфики соот-
ветствующих интеграционных структур, которые не могут избежать процессов, связан-
ных с защитой персональных данных граждан соответствующих государств. 

Подводя итог, следует присоединиться к общим выводам исследователей проблем 
защиты персональных данных и обеспечения информационной безопасности, что основ-
ными способами противодействия угрозам информационной безопасности следует при-
знать их своевременную профилактику и предупреждение, разработку эффективного зако-
нодательства, принятие взаимоувязанных национальных и международных нормативных 
правовых актов, учитывающих тенденции развития компьютерных преступлений [12], [14]. 
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ БЕЛАРУСИ И ИХ ОРИЕНТАЦИЯ  
НА ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ  

В УКРАИНЕ В 2013–2016 ГОДАХ 
А. В. Гавриков 

Институт социологии НАН Беларуси, г. Минск 

Цель статьи – рассмотреть политическое отношение политических партий на 
внешнеполитические изменения в Украине.  

На данном этапе политического развития Республики Беларусь в Министерстве 
юстиций зарегистрировано 15 политических партий, которые стоят на разных полити-
ческих платформах. В свою очередь их условно можно разделить на три политических 
лагеря: партии, поддерживающие действующую власть, партии, находящиеся в конст-
руктивной оппозиции к ней, и партии оппозиции [1].  

В зависимости от поддержки электората политические партии страны занимают 
определенную политическую нишу в иерархии политического лидерства. Стоит заме-
тить, что на данном этапе политического развития политические партии Беларуси не-
многочисленны и политически слабы: одни поддерживают политический курс государ-
ства, а соответственно и внешнюю политику правящей элиты (на невмешивание во 
внутренний конфликт Украины), другие же выступали против и демонстрировали по-
литическую солидарность с силами майдана и традиционную ориентацию проевропей-
ски настроенной части политических партий на интеграцию с ЕС. 

Начало кризиса в Украине осенью 2013 г. подавляющее большинство населения 
Беларуси не восприняло как важное событие, предполагающее геополитическую 
трансформацию в регионе. Не обратили значительного внимания на события в сосед-
ней стране и белорусские партии. Лишь несколько оппозиционно настроенных активи-
стов побывали на киевском майдане. 

Как заметил белорусский исследователь А. В. Тихомиров, «в 2014 г. позиция 
официального Минска в отношении конфликта в Украине была сведена к следующему: 

а) отчетливо выраженное нежелание вовлекаться в конфликт; 
б) непризнание утраты Украиной части ее территории (в том числе Крыма) де-

юре, неодобрительное отношение к проектам «федерализации» Украины; 
в) стремление сохранить высокий уровень экономических контактов с Украиной; 
г) стремление поддерживать активные контакты с официальным Киевом» [2, с. 60].  
Стоит заметить, что официальный Минск стремился не испортить политические 

отношения с Москвой и незамедлительно предложил стать площадкой для дипломати-
ческих мирных переговоров. Партии, поддерживающие правящий кабинет, выражали 
данные политические позиции, выступая лишь с частным осуждением происходящего в 
Украине. Так, Коммунистическая партия Беларуси (с заметным опозданием) поддержа-
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ла компартию Украины. Это выразилось «в письме ЦК КПБ в ООН, Совет Европы и 
ОБСЕ с требованиями прекратить поощрять антиконституционные действия «новых 
властей» Украины» [3]. 

Ряд лидеров оппозиционных партий и организаций Беларуси выступил в под-
держку новой власти в Украине. Среди наиболее массовых акций, организованных оп-
позиционными партиями, можно отметить «День воли» 25 марта 2015 г. В этот день 
оппозиционный электорат смог собрать около 800–1200 сторонников, демонстриро-
вавших солидарность с Украиной. Однако поляризация политических взглядов электо-
рата существенно размежевалась, о чем свидетельствуют результаты поддержки пра-
вящего кабинета, который в свою очередь перетянул подвижный электорат в сторону 
против политического развития страны по украинскому сценарию во время президент-
ской компании 2015 г. [4, с. 23]. 

Сторонниками новой власти в Украине стали оппозиционные партии – противни-
ки Союзного государства. В нашей стране они представлены политическими силами, 
ориентированными на Запад – БНФ, КХП-БНФ, ОГП, БСДГ, БСДП (Грамада) и др.  
В отношении сближения Беларуси и России представители названных партий занима-
ют, как правило, резко негативную позицию. Они видят в интеграционных проектах с 
Москвой угрозу для независимости республики и являются сторонниками евроинте-
грации и сближения с США. 

Оппозиционные партии Беларуси по-своему использовали расстановку политиче-
ских сил в Украине. Они смогли встретиться с представителями новой украинской вла-
сти и принять участие в обсуждении европейской политики в отношении Беларуси. Ра-
дикализировавшейся частью оппозиции события на Украине были восприняты как 
превентивное противостояние России на территории Украины. Боевые действия на 
Юго-Востоке Украины были поддержаны оппозиционными партиями в рамках АТО, а 
в отношении России оппозиционные лидеры выступали за санкции. 

Важной особенностью является то, что Беларусь стала площадкой переговоров по 
урегулированию конфликтной ситуации в Украине. «29 июля 2014 г. Президент Украи-
ны обратился к Главе белорусского государства с просьбой организовать на белорус-
ской территории переговоры по урегулированию конфликтной ситуации. Эта просьба 
была поддержана и 5 сентября 2014 г. в белорусской столице был подписан Протокол 
по итогам консультаций Трехсторонней контактной группы относительно совместных 
шагов, направленных на имплементацию Мирного плана Президента Украины П. По-
рошенко и инициатив Президента России В. Путина. В феврале 2015 г. в Минске на 
встрече руководителей Украины, России, Германии и Франции был разработан ком-
плекс мер по выполнению Минских соглашений, представлявший собой ряд условий 
по преодолению конфликтной ситуации» [2, с. 60]. 

Политические партии не показали особой активности на фоне этих переговоров, 
так как отнеслись скептически к их выполнению и ограничились лишь устными ком-
ментариями происходящего. 

Оппозиционно настроенная часть электората, а соответственно и оппозиционные 
партии 2015–2016 гг., выступили как солидарные с официальным Киевом, так как со-
бытия на Украине для них стали более политически обнадеживающими, где они смогли 
себя проявить, чем события в Беларуси (президентские выборы 2015 г., парламентские 
выборы 2016 г.), где они себя практически не проявили как реальную политическую 
силу, готовую бороться за политическую власть.   

В 2018 г. в период празднования 100-летия БНР, организованного при участии 
оппозиционных партий, вопрос солидарности с Украиной уже не являлся ключевым и 
не был так сильно освещен, как три года назад. 
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Партии, поддерживающие политику официального Минска, ограничиваются ча-
стным осуждением происходящего в Украине, что не дает возможности рассмотреть 
позицию их к событиям в Украине 2013–2016 гг.  

2016 год характеризуется постепенным отходом электората от украинских собы-
тий, так как население волнуют проблемы улучшения общественно-политического по-
ложения именно Беларуси, на что должны обратить свое внимание и политические партии. 

В то же время украинские события стали важным политическим уроком как для 
истеблишмента, так и для электората, в котором политические партии занимают про-
межуточное положение и играют важную роль в государственном строительстве. 
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РУДИМЕНТЫ ЭТНОФОБИИ В МАССОВОМ СОЗНАНИИ  
ЖИТЕЛЕЙ БЕЛАРУСИ1 

Ю. М. Бубнов 
Могилевский государственный университет продовольствия, Беларусь 

Правила хорошего научного тона требуют для начала определиться с базовым по-
нятием предлагаемого читателям материала. Массовое сознание, как известно, опери-
рует чаще всего нерефлексируемыми социально-психологическими установками пове-
дения, обусловленными оценочными шаблонами и стереотипами. В данном случае нас 
интересует этнофобный стереотип восприятия, оценки и прогнозируемого поведения 
жителей нашей страны по отношению к представителям иных этносов. Термин «этно-
фобия» будет использоваться как синоним понятию «ксенофобия» для обозначения не-
приятия представителей иных этносов на фоне различного рода опасений и даже стра-
хов перед ними. Степень этого неприятия может быть разной, что позволяет нам 
говорить в этой связи о дискриминации по этническому признаку и этническом ради-
кализме. Все эти понятия объединяет то, что главным и единственным критерием нега-
тивной оценки людей выступает их этническая принадлежность. 

Этнофобия возникает там и тогда, где и когда происходит разделение людей по 
расовому, национальному признаку. Когда не личные, индивидуальные свойства и ха-
рактеристики людей, а этнический фактор становится определяющим в их взаимоот-
ношениях. На этой основе может возникнуть и, к сожалению, нередко возникает нега-
тивная оценка людей, исходя исключительно из их этнической принадлежности.  
Мы выяснили с помощью анонимного анкетного опроса, сколько наших сограждан ис-
пытывают негативные чувства к людям только на том основании, что они не принад-
лежат к их этнической группе, т. е. «инородцы». На рис. 1 представлены итоги опроса 
2018 г., когда мы попросили 595 взрослых жителей Беларуси ответить на два вопроса, 
которые послужили индикаторами этнической нетерпимости.  

 

Рис. 1. Распределение респондентов на вопросы: «Испытываете ли Вы к представителям 
иных национальностей негативные чувства?» и «Вызывает ли у Вас неприятие, когда окру-

жающие говорят на другом языке?», % 

                                                
1 Работа выполнена в рамках проекта «Социокультурные факторы и индикаторы современного ра-

дикализма: выявление рисков для Беларуси и Армении», договор с БРФФИ   № Г17АРМ-018 от 1 июня 
2017 г. 
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Неприятие людей любой иной национальности свойственно для 5,7 % наших зем-
ляков. Этнически избирательное неприятие признала за собой еще пятая часть (20,0 %) 
граждан, которые испытывают неприязнь к представителям определенных рас и наро-
дов. Итого, симптомы этнической нетерпимости обнаружены у каждого четвертого 
(25,7 %) взрослого жителя Беларуси. Мы полагаем, что 13,3 % граждан, уклонившихся 
от ответа на вопрос «Испытываете ли Вы к представителям иных национальностей не-
гативные чувства?», тоже могут быть причислены к группе потенциальных ксенофо-
бов. Если принять это допущение, тогда социальная база потенциальных этнофобов 
может вырасти почти до сорока процентов от числа взрослых жителей страны. 

Звуки чужого языка в той или иной степени раздражают каждого пятого (19,8 %) 
участника нашего опроса. Вкупе с 7,7 % уклонившихся от ответа максимальный про-
цент «лингвофобов» достигает 27,5 %, т. е. более четверти населения Беларуси. 

Мы спросили у наших респондентов, с какими ограничениями прав для предста-
вителей других национальностей они согласились бы. Разумеется, с точки зрения бело-
русского законодательства никаких ограничений прав на этой основе быть не может. 
Однако в массовом сознании все еще остаются рудименты этнофобии. Вот их-то мы  
и намерены зафиксировать с помощью вопросов-индикаторов этнической нетерпимо-
сти. На рис. 2 показано, сколько наших соотечественников все еще находятся на стадии 
правовой дикости, будучи морально готовыми, вопреки постулатам Всеобщей деклара-
ции прав человека, ограничивать людей на основании того, что они принадлежат  
к иной национальности.  

 

Рис. 2. Процентные доли участников опроса, полностью согласных и согласных отчасти 
дискриминировать представителей других народов в их гражданских  

и экономических правах  

Как видите, людей, поддерживающих различные формы дискриминации по этни-
ческому признаку, среди граждан Беларуси не так уж и мало. Так, с апартеидом в поли-
тико-административной сфере (запретом на занятие инородцами важных постов в орга-
нах власти) согласились полностью (21,3 %) и частично (27,6 %), т. е. около половины 
(48,9 %) участников опроса. Экономическую дискриминацию (запрет инородцам поку-
пать недвижимость и землю) поддерживает в общей сложности почти треть респонден-
тов (соответственно, 13,1 % полностью и 18,5 % частично). Каждый четвертый житель 
Беларуси хотел бы ограничить представителей иных народов в матримониальных пра-
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вах, т. е. сочетаться браком с юношами и девушками коренной нации. Более четверти 
респондентов согласились (8,2 % полностью и еще 20,7 % частично) с ограничением 
инородцев по местам их проживания. Каждый шестой (17,1 %) участник опроса согла-
сился бы полностью (5,2 %) или частично (11,9 %) с выселением представителей дру-
гих народов из Беларуси. А 8,3 % респондентов морально готовы истреблять инородцев 
физически. Таким образом, этнофобия как социально-психологическая установка ру-
диментарного характера все еще наличествует в массовом сознании жителей Беларуси, 
представляя собой потенциальную угрозу межнациональному миру в нашей стране.  

Зададимся вопросом о том, какие страхи порождает у наших соотечественников 
неприятие людей иной национальности, проявившееся в ответах граждан Беларуси.  
У нас есть возможность сравнить данные на этот счет, полученные в 2018 г., с резуль-
татами наших опросов в 1997 и 2007 гг. В предыдущие годы мы опрашивали молодеж-
ную когорту, поэтому среди участников опроса 2018 г. мы отобрали подвыборку рес-
пондентов от 16 до 30 лет, чтобы сравнение было сопоставимым. Итак, о причинах 
неприятия нашей молодежью людей по этническом признаку можно узнать, взглянув 
на таблицу. 

Причины неприятия молодыми (до 30 лет) жителями Беларуси некоторых наций  
(по материалам наших опросов в 1997, 2007 и 2018 гг.), %* 

Доля опрошенных Причины этнического неприятия 
1997  2007  2018  

Создают напряженную обстановку 32,7 48,4 45,0 
Совершают преступления – – 38,8 
Пренебрежительно относятся к нашей культуре 33,8 47,8 38,8 
Ведут себя как хозяева 37,2 41,9 33,2 
Надменно держатся 20,6 17,2 19,0 
Стараются обмануть нас 27,2 29,4 17,0 
Стремятся поработить нас 11,4 18,0 10,2 
Раздражают особенности внешнего вида 15,8 13,9 11,0 
Хотят скупить все ценное 12,4 17,5 8,5 
У них низкая культура 8,0 6,6 7,2 
Живут лучше нас 16,1 10,3 6,5 
Иные причины 1,3 1,5 0,2 
Не ответили – – 5,5 

*Примечание. Сумма ответов в столбцах превышает 100 %, так как респонденты могли 
выбрать несколько вариантов ответа. 

 
Сравнивая результаты опросов сопоставимой по возрасту части населения Бела-

руси, приходится констатировать, что за двадцать с лишним лет в массовом сознании 
(вернее, подсознании) жителей нашей страны мало что изменилось. Этнофобия по-
прежнему затмевает разум заметной части жителей Беларуси. Среди мотивов этниче-
ской антипатии представлены и страхи («стараются обмануть нас», «хотят скупить все 
ценное», «стремятся поработить нас»), и зависть («живут лучше нас»), и комплекс не-
полноценности («ведут себя как хозяева», «пренебрежительно относятся к нашей куль-
туре», «надменно держатся»), и высокомерие («у них низкая культура», «раздражает 
внешний вид»). Вряд ли стоит пояснять образованному читателю, что совершают пре-
ступления, обманывают и хамят отдельные люди, а не нации.  
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РИТУАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ В ПИТАНИИ КАК ФОРМЫ  
ВОВЛЕЧЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ БЕЛАРУСИ В РЕЛИГИЮ 

Е. В. Шкурова  
Белорусский государственный университет, г. Минск  

Религиозная среда современного белорусского общества вошла в период качест-
венных трансформаций, о чем свидетельствует стабилизировавшаяся численность ре-
лигиозных организаций и их последователей. На сегодняшний день специфику бело-
русского религиозного поля определяет, с одной стороны, светская направленность 
государственно-конфессиональных отношений, с другой, поликонфессиональность 
общества. Это закономерно актуализирует вопрос о поиске объяснительных механиз-
мов, позволяющий учитывать такие особенности при построении исследовательских 
стратегий. 

В Республике Беларусь с 2012 г. реализуется проект, в основе которого построе-
ние многомерной кроссконфессиональной модели изучения религиозности [1]. Модель 
строится на принципах универсальности, обеспечивая сопоставимый характер всех 
элементов – измерений, показателей, переменных – изучения религиозности, и кросс-
конфессиональности, что делает полученные данные сравнимыми для разных уникаль-
ных религиозных традиций, движений, сред. 

Исследование религиозности часто связано с изучением форм религиозной актив-
ности, причем преимущественно в качестве таковых рассматривается характер совер-
шения религиозных действий: индивидуальных (молитва, медитация и т. п.) и коллек-
тивных (участие в различных типах священнослужений). В представленной модели 
измерение вовлеченности в систему религиозной деятельности, как одно из ключевых 
для изучения религиозности, включает, помимо показателей индивидуальной и религи-
озной активности [2], более широкий набор [3]. В частности, речь идет о сводном пока-
зателе соблюдения норм религиозного благочестия, который раскрывается в целом на-
боре форм религиозной активности. Универсальность показателя позволяет 
самостоятельно представить такие его компоненты, как совершение очистительных об-
рядов, характер и мотивы соблюдения ограничений в питании. Их особенности связаны 
с тем, что, будучи нормами религиозных предписаний, проявляют себя они в первую 
очередь в повседневных практиках. 

Характеристики выявлены по результатам республиканского исследования, про-
веденного во всех областях Беларуси. В результате анкетного опроса опрошено  
2723 респондента, из них 2013 представителей традиционных доминирующих конфес-
сий (православие, католицизм), 710 – других конфессий.  

Очистительные обряды (ритуалы) представляют собой символические действия, 
обеспечивающие переход от повседневных состояний к религиозным, исключающим 
человека из обыденности, т. е. к состояниям полной сосредоточенности на трансцен-
дентных символах и целях исповедуемой религии. В исследовательской модели прича-
стность к ним определялась на основе выявления самого факта (не)совершения таких 
обрядов, а также того, что именно респонденты рассматривают в качестве очиститель-
ных ритуалов.  

При ответе на вопрос о (не)совершении очистительных обрядов респонденты раз-
делились на две практически равные группы: 52,8 % ответили, что совершают их, 
47,2 % – что нет (табл. 1). Стоит отметить также достаточно высокий процент отказов 
от ответа (10,5 %). С одной стороны, это говорит об относительно пассивной вовлечен-
ности в религию по данному признаку. С другой, такая несформированность представ-
лений указывает на вариативность трактовок очистительных ритуалов в разных рели-
гиях. 
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Это заметно и в оценке респондентами форм совершения очистительных обрядов. 
При анализе ответов об очистительных обрядах выявлено следующее. Из тех 38,8 % 
респондентов, кто в принципе попытался ответить, 70,6 % называют в качестве очисти-
тельных ритуалов те или иные коллективные священнослужения. Еще две заметные 
группы образовали те, кто указал в качестве очистительных практик периоды ограни-
чения в питании, или посты (15,9 %), а также различные духовные практики, или уси-
лия по внутренней концентрации (8,7 %). Можно судить, что понимание респондента-
ми очистительных обрядов отличается достаточно широкой произвольностью, 
связанной с многообразием их трактовок от конфессии к конфессии. Буквальное пони-
мание смысла очистительных обрядов (как очищения в физическом смысле этого сло-
ва) проявилось в незначительной части ответов (1,5 %), упоминающих «очищение сти-
хиями природы» (табл. 1) и имеющих, таким образом, характерную исповедную 
специфику (относящуюся, скорее всего, к современному язычеству). Такая поверхност-
ная причастность к очистительным религиозным практикам говорит о ее обусловлен-
ности скорее формами массовых предпочтений (модой), нежели личной религиозной 
вовлеченностью.  

Таблица 1 
Распределение ответов респондентов на вопрос  

«Какие физические и/или духовные очистительные обряды Вы совершаете?» 

Пожалуйста, укажите, какие 

Частота в %  
от числа  
выборов  

вариантов ответа 

Частота в %  
от числа  

респондентов 

Формы ритуального благочестия (участие  
в священнослужениях)  70,6 82,2 
Ограничения в питании (пост) 15,9 18,5 
Духовные практики (усилия по внутренней  
концентрации с целью достижения измененных 
состояний сознания) 8,7 10,1 
Очищение стихиями природы 1,5 1,7 
Физические практики 1,5 1,7 
Психофизические практики (которые через  
физические усилия изменяют сознание, ведут  
к измененным состояниям сознания) 1,1 1,2 
Затрудняюсь ответить 0,8 0,9 
Всего 100,0 116,4 
 

Более распространенной формой религиозного благочестия среди опрошенных 
является соблюдение предписанных традицией ограничений в питании. В целом поло-
жительно на данный вопрос ответили 82,8 % опрошенных (табл. 2). Несмотря на то что 
это одна из самых простых практик, совершаемая путем простого отказа от употребле-
ния определенных продуктов питания, ее регулярный характер может свидетельство-
вать о стремлении к соблюдению религиозной самодисциплины. Наиболее распростра-
ненной стратегией поведения в отношении соблюдения ограничений в питании служат 
их периодические попытки: 42 % респондентов практикуют ограничения по возможно-
сти. Около трети респондентов (28,1 %) соблюдают посты близко к предписаниям ре-
лигии, еще 12,7 % – в полном соответствии с предписаниями. Практически не соблю-
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дают – 10,8 %. Простота этой практики делает ее широко доступной и за пределами 
конфессий, в связи с чем она может соблюдаться сочувствующими, ищущими, интере-
сующимися и т. п. 

Таблица 2 
Распределение ответов респондентов на вопрос  

Как строго Вы соблюдаете ограничения в питании,  
которые предписывает Ваша вера (религия)? Частота Частота, % 

Соблюдаю в полном соответствии с предписаниями религии 341 12,7 
Соблюдаю близко к предписаниям религии 752 28,1 
Соблюдаю по возможности 1126 42,0 
Практически не соблюдаю 289 10,8 
Не считаю это необходимым 53 2,0 
Для моей религии это не важно 86 3,2 
Следую собственным принципам в жизни 10 0,4 
Затрудняюсь ответить 23 0,9 
Всего 2680 100,0 
 

Простота исполнения данной практики, а также небольшое количество строго со-
блюдающих ее респондентов может свидетельствовать, что в большинстве случаев она 
совершается не из религиозных, а общекультурных соображений, как средство приоб-
щения к традиции, самодисциплины, поддержания здорового образа жизни и т. п. Дос-
таточно отметить, что второе место в перечне мотивов соблюдения ограничений в пи-
тании занимает полезность для здоровья (18,8 % респондентов). А тот факт, что опрос 
проводился в религиозной среде, говорит о том, что даже здесь указанная практика но-
сит сравнительно произвольный характер и не до конца осмыслена в ее религиозной 
сути. Тем не менее бо́льшая часть респондентов (68,3 %) суть этих ограничений все же 
видит в содействии духовному росту (табл. 3). 

Таблица 3 
Распределение ответов респондентов на вопрос  

В чем, по-Вашему, смысл ограничений в питании,  
которые предписывает Ваша вера (религия)? Частота Частота,% 

Это способствует духовному росту 1714 68,3 
В самосовершенствовании 18 0,7 
Это предписание моей веры (религии) 44 1,8 
Это укрепляет солидарность с единоверцами 76 3,0 
Это способствует укреплению здоровья и духовному росту 68 2,7 
Это полезно для здоровья 471 18,8 
Ограничения в питании отсутствуют или не существенны 9 0,4 
Затрудняюсь ответить 111 4,4 
Всего 2511 100,0 
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Данные показатели отражают специфику включения религиозного населения  
в повседневные религиозные практики, выступающие определенным стандартам рели-
гиозной деятельности. И тот факт, что совершение этих практик зачастую не наполнено 
собственно религиозным смыслом, говорит о том, что религиозная активность для бе-
лорусов связана в первую очередь с потребностью в социальном взаимодействии. Нор-
мы религиозного благочестия задают нормативную рамку, обеспечивающую возмож-
ность приобщения к общекультурным ценностям. 
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РЕАЛИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО РЫНКА КУЛЬТУРНЫХ УСЛУГ 
Т. А. Юрис  

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, г. Гомель 

Чтобы получить представление о положении на отечественном рынке культурных 
услуг и происходящих там процессах, необходимо, прежде всего, обратиться к социо-
логическим и статистическим данным.  

В 2017 г. Центром европейской трансформации (ЦЕТ) были представлены резуль-
таты социологического исследования «Социальная база программ трансформаций 
в Беларуси», посвященного анализу восприятия инноваций в белорусском обществе [1]. 
Исследование проведено компанией «Сатио». В нем приняло участие 1988 респонден-
тов по всей Беларуси. Цель исследования – выяснение, как проводят свое свободное 
время граждане. 

Самый распространенный способ проведения свободного времени – это общение 
с семьей (72,7 %) и – с большим отрывом – с друзьями (47,4 %). Третий по распростра-
ненности ответ: свободное время уходит «на отдых, релаксацию» (40,5 %). Почти треть 
(30,8 %) белорусов тратит свое свободное время на работу на дачном или приусадеб-
ном участке, в том числе такое времяпрепровождение характерно для четверти горожан 
(25,1 %). Хобби и увлечения занимают свободное время менее чем пятой части белору-
сов (17 %), еще 13,7 % тратят его на компьютерные игры и общение в интернете, 7,4 % – 
на занятия спортом. Наконец, 3,4 % респондентов отметили, что используют свое сво-
бодное время на получение образования, самообразования, и совсем малое количество 
(0,6 %) выбирает в качестве способа проведения свободного времени общественную 
деятельность, волонтерство и пр. 

По данным исследования, на первом месте по среднему значению частоты посе-
щения у белорусов оказывается «дачный участок, огород», на котором почти половина 
жителей страны (45,4 % в сумме) бывает минимум раз в неделю. Со значительным от-
рывом вторым по частоте посещения местом оказываются религиозные учреждения  
(в зависимости от вероисповедания). Далее уже с небольшим отрывом следует ком-
плекс развлекательных учреждений: кафе, бары, кинотеатры, посещение концерта или 
развлекательных программ, ресторана (в который около трети белорусов (30,5 %) за-
глядывает не каждый год, а каждый пятый (21,5 %) никогда в жизни не был). Затем то-
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же последовательно с уменьшающейся частотой следует посещение «учреждений куль-
туры» (библиотек, театров, музеев), в которых около трети белорусов не было никогда. 
Только однажды были в библиотеке 18,4 % сограждан, в музее – 29,5 %.  

С одинаковой средней (довольно невысокой) частотой респонденты посещают 
спортивные соревнования и секции, следом за ними идут такие более специфические 
формы проведения досуга, как посещение цирка и зоопарка (каждый десятый белорус 
(10,7 %) хотя бы раз в год посещает эти места). В то же время в цирке никогда не было 
31,1 % белорусов, а в зоопарке – 29,3 %. 59,4 % опрошенных признались, что никогда 
не посещали спортивную секцию. Менее пятой части опрошенных (18,9 и 18,4 %, соот-
ветственно) хотя бы раз в жизни посетили клуб по интересам и побывали на публичной 
лекции. 

Расходы домашних хозяйств на оплату услуг в области культуры (в процентах от 
общего объема потребительских расходов) в 2016 г. составляли 0,4 % [2, с. 15]. 

Несмотря на значительный потенциал отечественных учреждений культуры, пре-
доставляющих множество возможностей для удовлетворения разнообразных духовных 
потребностей граждан, следует признать, что этот потенциал востребован не в полной 
мере. Статистические данные показывают, что на протяжении 10-х годов текущего века 
в стране наблюдается неуклонное сокращение численности посещений библиотек, те-
атров, цирков, концертов, зоопарков. Прирост посетителей фиксируется только в музе-
ях и кинотеатрах, причем последним только в 2017 г. удалось переломить негативную 
тенденцию [3].  

Справедливости ради следует отметить, что падение интереса к услугам, предос-
тавляемым учреждениями культуры, нельзя вменять в вину исключительно им. В усло-
виях не слишком щедрого государственного финансирования и поставленной задачи 
увеличения объемов внебюджетных доходов работники государственных учреждений 
культуры значительно разнообразили формы своей деятельности и проявляют массу 
изобретательности, устраивая финансово скромные, но весьма насыщенные развлека-
тельные программы, пытаясь превратить свои учреждения в привлекательные для на-
селения места проведения досуга.  

Для объяснения причин, так сказать, умеренно культурного времяпрепровожде-
ния граждан можно было бы сослаться на недостаточный уровень материального бла-
госостояния, нехватку свободного времени из-за необходимости дополнительно подра-
батывать, но эти аргументы не выдерживают критики из-за одного очевидного факта:  
в последнее время в сознании жителей крупных городов сформировалось устойчивое 
понимание, что за эмоциями необходимо в первую очередь отправляться в торговые 
центры. Пока учреждения культуры заставляли учиться зарабатывать в рыночных ус-
ловиях, многочисленные торгово-развлекательные и сервисные комплексы изменили 
картину распределения течений зрительской аудитории. Они начали выполнять функ-
цию формирования определенного культурно-просветительского пласта, заполняя  
ту область, в которой традиционно работали учреждения культуры.  

Современный потребитель разбалован (с точки зрения старших поколений, пом-
нящих еще эпоху тотального дефицита) богатым выбором товаров и услуг, не испыты-
вает проблем с удовлетворением своего покупательского спроса, и если ему чего-то  
и не хватает, то это эмоций. Люди не хотят ходить в магазин или ресторан просто  
за покупками и едой. Они хотят переживать там эмоции. 

Человек – существо не только рациональное, но и эмоциональное. Эмоции как 
особый класс субъективных психологических состояний возникли и закрепились  
в процессе биологической эволюции как своеобразный способ поддержания жизненно-
го процесса в его оптимальных границах. Самой старой по происхождению, простей-
шей и наиболее распространенной является эмоция удовольствия, получаемая от удов-
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летворения потребностей организма. Значительная часть наших потребностей обуслов-
лена инстинктами, т. е. врожденными биологическими программами поведения. 

В поход по предприятиям торговли нас отправляет не только реальная нужда  
в покупках, но и инстинкты собирательства и влечения к новизне [4, с. 11]. Шопинг,  
по сути, является психотерапевтическим средством, позволяющим получить положи-
тельные эмоции от новых впечатлений. В торговых предприятиях постоянно обновля-
ется ассортимент товаров, проводятся какие-то акции, презентации, предлагаются раз-
ные формы развлечения, что импонирует посетителю. 

Учреждения культуры заметно уступают новым игрокам на поле досуговых услуг 
из-за своей неповоротливости: торговые центры демонстрируют, что сейчас востребо-
ваны многопрофильные мероприятия, а театры и музеи часто продолжают быть по-
ставщиками одной услуги. Понятно, что проблема здесь кроется и в правовом поле:  
не может дом культуры мгновенно провести мастер-класс по модному направлению, 
когда под каждый кружок, каждое объединение по интересам необходимо подвести до-
кументальную базу. Однако до тех пор пока сфера культуры действует по правилам 
вчерашнего дня, инициативу в культурно-развлекательных услугах – а значит, и потен-
циальную аудиторию – перехватывают ТРЦ, гипермаркеты, сервисные и другие заве-
дения, которые раньше такой деятельностью не занимались [5, с. 5]. 

Еще одной причиной недостаточной популярности государственных учреждений 
культуры является отсутствие продуманных разнообразных мероприятий для семей  
с детьми. Практически нет таких очагов культуры, где можно было бы провести с семь-
ей значительную часть выходного дня. К тому же посещение музеев, библиотек, теат-
ров требует соблюдения устоявшихся правил приличия, т. е. тишины и неспешности, 
что весьма затруднительно для детей дошкольного и младшего школьного возраста.  
А новоявленные «храмы культуры» учитывают специфику детского возраста, создавая 
возможности для шумного и активно-двигательного времяпрепровождения. 

Учреждениям культуры следовало бы присмотреться к опыту своих зарубежных 
коллег, деятельность которых ориентирована не столько на то, чтобы поразить вообра-
жение и развлечь, как у нас, а на то, чтобы приучить постепенно, буквально с раннего 
детства, посещать, например, музей. Туда ходят семьями, где могут быть и маленькие 
дети и подростки: дело найдется всем, для каждого возраста продуманы разнообразные 
интерактивные развлечения и познавательно-развивающие занятия. 

Отечественным работникам сферы культуры необходимо также учитывать психо-
логические особенности нынешних детей и подростков. Для работы с ними нужно под-
бирать другой формат общения, чем, например, стандартная сопроводительная экскур-
сия, нужны работники, хорошо чувствующие специфику их психологических свойств, 
возможно, акцент сделать на современное актуальное искусство, а от него постепенно 
переходить к классике. Пока же все более очевидным становится тот факт, что торго-
вые центры подменили собой Дома пионеров и Дворцы культуры, став постоянным ме-
стом встреч и отдыха молодежи.  

Таким образом, следует признать, что предприятия торговли успешно осваивают 
новую для себя сферу деятельности – оказание культурных (развлекательных и просве-
тительских) услуг. Новые игроки на поле досуговых услуг бросают вызов бывшим мо-
нополистам – государственным учреждениям культуры, влияют на показатели их рабо-
ты, заставляют искать инновационные формы работы с публикой, в том числе путем 
изучения и перенятия опыта зарубежных учреждений культуры. 
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В современном мире наблюдаются новые тенденции в формировании системы 
международных отношений, связанные с появлением новых видов цивилизационных 
вызовов и угроз. Геополитические и цивилизационные вызовы, с которыми сталкива-
ются сегодня славянские страны, нацеливают на всестороннее теоретическое осмысле-
ние и практическое использование разнообразных ресурсов и механизмов для развития 
политического диалога, который следует рассматривать как многоуровневое системное 
явление, включающее все сферы общественной жизни – экономику, политику, соци-
альную сферу и культуру. 

В связи с этим актуализируются исследования, связанные с изучением разнооб-
разных механизмов политического диалога, направленного на преодоление отчуждения 
и восстановление доверия в межгосударственных отношениях славянских стран. В ка-
честве одной из составляющих мировоззренческого основания политического диалога 
можно рассматривать цивилизационную идентичность, которая является одним  
из структурирующих элементов общественной и социокультурной интеграции.  

Целью статьи является обоснование тезиса о том, что в процессе политического диа-
лога стран-участниц славянского интеграционного проекта может быть задействован куль-
турно-символический и мировоззренческий потенциал цивилизационной идентичности. 

В современной академической литературе существует большое количество иссле-
дований, посвященных теме идентичности. На основании обзора литературы по этой 
теме можно сделать вывод о том, что идентичность – это форма самообнаружения мно-
гогранной сущности человека, способ выстраивания внутреннего мира в соответствии  
с определенными типами общности – религиозной, культурной, этнической, политиче-
ской, гражданской и др. Идентичность помогает человеку ориентироваться в сложном 
мире этнических и культурных символов, имеющих свое преломление в пространстве 
политических смыслов и идей. 

Цивилизационная идентичность связана с наивысшим уровнем осознания челове-
ком своей культурной принадлежности. Пытаясь ответить на вопрос «Кто я»?, человек 
сопоставляет себя с другими людьми, близкими себе по культурному, религиозному, 
этническому, социальному, языковому признаку. Цивилизационная идентичность свя-
зана также с конкретным политическим пространством и социальным временем, обще-
ственным устройством, духовными традициями и коллективной памятью.  
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Внешними признаками цивилизации выступает широкий охват отдельных куль-
тур и народов, устойчивость их социальных и культурных характеристик, который вы-
ражается в социокультурной идентификации. Основоположник цивилизационного под-
хода Н. Я. Данилевский в своей книге «Россия и Европа» подчеркивал, что 
«Цивилизация, свойственная каждому культурно-историческому типу, тогда только 
достигает полноты, разнообразия и богатства, когда разнообразны этнографические 
элементы, его составляющие, – когда они, не будучи поглощены одним политическим 
целым, пользуясь независимостью, составляют федерацию, или политическую систему 
государств» [1]. 

В современном академическом и политическом дискурсе обращает на себя вни-
мание конкуренция различных цивилизационных проектов. На наш взгляд, одной  
из важных теоретических задач является поиск оптимального термина, который бы мог 
способствовать не только объединению теоретических усилий ученых, занимающихся 
цивилизационной проблематикой, но и политическим задачам, стоящим перед славян-
скими государствами на современном этапе. 

Славянский культурно-исторический тип сформировался на большом континен-
тальном пространстве, его особенность – в полиэтничности и многоконфессионально-
сти населения. Большинство этносов, вовлеченные славянскими народами в общее 
культурное пространство, приобщенные к общей культуре, скрепленные родственными 
языками, выступили участниками культурного процесса и создателями общих ценно-
стей в большом географическом, политическом и культурном пространстве. Эти наро-
ды также образовали широкую поликонфессиональную общность, отдельные состав-
ляющие которой веками сохраняли присущие им особенности. В ней представлены все 
три мировые религии, в том числе практически все христианские конфессии. При этом 
ключевую роль в формировании славянской культуры и цивилизации сыграло христи-
анство. 

Одна из особенностей славянского культурно-исторического типа – в циклично-
сти культурных и политических влияний Востока и Запада, которую можно проследить 
на примере развития российского государства. По мнению А. С. Панарина, в качестве 
страны, занимающей стратегическое положение между Востоком и Западом, Россия 
периодически сталкивается с необходимостью пересмотра своего цивилизационного 
статуса [4, с. 113]. «Русская экзистенция – это напряженная межцивилизационная и 
межкультурная динамика, преобразованная во внутренний код культуры, готовый к пе-
риодической смене идентичности», – подчеркивал А. С. Панарин. – «Россия с самого 
начала формировалась как гетерогенное западно-восточное образование, сознательно 
решая проблему творческого синтеза различных цивилизационных начал. Российское 
общество вступало в фазу нестабильности не тогда, когда сталкивалось с внешним вы-
зовом со стороны Запада или Востока, а когда этот внешний вызов интериоризировал-
ся, получая значение тотальной внутренней самокритики. Неустойчивость России как 
социокультурного типа связана, таким образом, не столько с промежуточным геополи-
тическим положением как таковым, сколько с проблематичностью тех синтезов, кото-
рые российское общество создавало в разные моменты своей истории» [4, с. 113]. 

В этой связи уместно обратить внимание на популярную в современной академиче-
ской среде тему конфликта западных и восточных цивилизаций. По мнению А. С. Пана-
рина, современное противоборство миров интерпретируется посредством разных поня-
тий, в том числе «конфликта цивилизаций» (западной) с «восточным варварством»,  
с «фундаментализмом и терроризмом», наконец, как борьба современного «открытого 
общества» с архаикой национал-патриотизма и изоляционизма [3, с. 238]. Сущность 
описанного выше конфликта А. С. Панарин видел в том, что в «недрах западной куль-
туры издавна соперничают (зачастую причудливо переплетаясь) два принципа: расист-
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ский и мессианско-универсалистский. Первый ориентирует на последовательное про-
тивопоставление миру незападного большинства человечества, второй – на интеграцию 
последнего в обустраиваемую Западом «современность» [3, с. 239]. 

По мнению Панарина, драматической особенностью наступившей эпохи является 
«неожиданное доминирование первого, расистского принципа, потеснившего классиче-
ский западный гуманизм. Возможно, в этом повинна холодная война. Восток, олице-
творяемый грозным СССР, впервые стал внушать не столько снисходительное презре-
ние, сколько смертельный страх» [3, с. 239]. 

Приведем еще одну цитату А. С. Панарина о том, что «Требуется смена самой па-
радигмы отношений между Западом и Востоком, Севером и Югом, Морем и Континен-
том, «полюсами роста» и обездоленной периферией. Таким образом, вопрос о качест-
венно ином будущем – это не очередная утопия, а жизненная необходимость, ибо  
в настоящем, как оно сегодня сложилось, нам, по всей видимости, не дано долго пре-
бывать» [2, с. 7]. 

Учитывая сказанное, подчеркнем важность теоретической рефлексии на тему 
идейного, культурно-символического и социально-политического единения славянских 
государств. При этом важное значение для исследовательского поиска имеют задачи, 
связанные с преодолением искусственно созданной экономической и политической де-
зинтеграции славянского мира. 

На наш взгляд, именно в этом и заключается основная роль славянской цивилиза-
ционной идентичности, которая может создать условия для политического диалога 
России со странами-участницами славянского интеграционного проекта.  

Таким образом, следует констатировать: 
1. В условиях появления новых видов геополитических и цивилизационных вызо-

вов и угроз возрастает актуальность поиска разнообразных механизмов развития поли-
тического диалога между участниками славянского интеграционного проекта. 

2. Политический диалог следует рассматривать как многоуровневое системное 
явление, включающее все сферы общественной жизни – экономику, политику, соци-
альную сферу и культуру. При этом культура выполняет особую функцию, так как 
формирует смысловое и ценностное отношение к интеграционным процессам. 

3. В процессе политического диалога стран-участниц славянского интеграционно-
го проекта может быть задействован культурно-символический и мировоззренческий 
потенциал славянской цивилизационной идентичности, которая может выполнять 
функции социокультурной регуляции. 

4. Актуализация славянской идентичности предполагает задействование в инте-
грационном процессе духовного потенциала всех основных субъектов славянского ци-
вилизационного пространства. 
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имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова, Россия 

В настоящее время чрезвычайно актуализировались дискуссии о национальных 
особенностях того или иного народа, в ходе которых поднимаются вопросы о менталь-
ных характеристиках этносов, о самом менталитете как реальном феномене человече-
ской истории, об основных детерминантах, которые обусловливают и создают мента-
литет. 

Русский панславист Н. Я. Данилевский в книге «Россия и Европа» осуществил 
попытку описать отличительные черты славянского культурно-исторического типа.  
Во-первых, к ним ученый относил миролюбие, неприятие насилия [1, с. 233].  
Во-вторых, отличительным признаком славян является предпочтение внутренней глу-
бинной жизни сознания над внешним проявлением практической деятельности. Они не 
являются прагматиками, а погруженными в себя интровертами [1, с. 235]. В-третьих, 
славяне – коллективисты, им присуще отдавать приоритет общенародному, а не инди-
видуальному. Славяновед и панславист Ю. И. Венелин объяснял склонность к много-
божию, язычеству древних славян оседлым образом жизни, поскольку разнообразие 
хозяйственной деятельности способствует расширению кругозора и воображения в от-
личие от народа кочевого [2, с. 212–213].  

Менталитет сегодня является фактором, определяющим этнопсихологические 
особенности личности, а национальный менталитет скрепляет народ в единое целое. 
Причем современные исследователи полагают, что это специфическое духовное обра-
зование, способствующее формированию особой картины мира, т. е. это своеобразная 
система сложившихся взглядов, оценок, традиций, обычаев, стереотипов. Понятия 
«ментальность» и «менталитет» разграничиваются как «сознание» и «сознательность» 
[3, с. 12]. Способы объединения на основе ментальности в молодежной среде весьма 
мозаичны и своеобразны: патриотизм, неоязычество и др. 

Патриот, патриотизм как термины и как смысловые понятия формируют субъек-
тивные и чаще всего абстрактные образы в сознании современного человека. Учитывая 
тенденции рационализации мышления, эти образы теряют видимую связь с действи-
тельностью и, следовательно, не могут осуществлять главную ожидаемую функцию – 
мотивацию к рациональным видам деятельности. Возникает очевидный диссонанс ме-
жду декларируемыми идеологическими принципами патриотического поведения и по-
требностью индивида к такому роду деятельности. Амплитуда противоречий нарастает 
в периоды «временных сжатий», т. е. сдвиг в пропорции между логически осмысленными 
и рутинными действиями в сторону последних. В этом случае главной задачей для инди-
вида выступает наделение повседневных поведенческих актов, в том числе связанных  
с национально-исторической принадлежностью, патриотическим содержанием. 

Прямое следование «букве термина» предопределяет необходимость ряда уточне-
ний таких его положений, как любовь, преданность, интересы отечества. Содержатель-
ная часть патриотизма настолько разнообразна в понимании, что представляет словар-
ный набор в виде креативной головоломки. Вероятность сложить правильную 
комбинацию граней увеличивается от числа попыток (приобретение опыта) и органи-
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зации системного мышления, что представляет серьезную задачу в осуществлении 
мыслительного процесса для всех поколенческих групп без исключения. 

Прямой преемственности в интерпретации патриотизма быть не может, поскольку 
алгоритм целеполагания, ключевые ориентиры в этом процессе, доминанты в мотива-
ции к деятельности, инструментарий (средства) жизнедеятельности разных поколений 
отличаются и должны отличаться, а по некоторым компонентам различие существенно. 
В этом контексте современная молодежь составляет конгломерат личностей, не испы-
тавших воздействие механизма идеологической синхронизации сознания и мировоз-
зрения. Поэтому следует обратить внимание на одну особенность патриотизма, позво-
ляющую ему легко трансформироваться в национализм. Его возникновение является 
реакцией на воздействие негативных факторов социальной среды: экономическое нера-
венство и несправедливость, падение престижа политической власти, размывание сис-
темы приоритетных духовных ценностей, ослабление регулирующей роли государства 
и др. Работа Э. Геллнера «Нации и национализм» начинается удивительно простым оп-
ределением национализма: «Национализм – это прежде всего политический принцип, 
суть которого состоит в том, что политическая и национальная единицы должны сов-
падать» [4]. 

В среде националистически настроенной молодежи наблюдается рост популярно-
сти славянских символов и названий. Возникает мозаичная картина соединения пат-
риотизма, национализма и славянского происхождения. Например, Московское моло-
дежное движение «Светлая Русь», «Славянская сила» (Волгоград, Астрахань, Киров и 
др.), «Славяне» (Тюмень) и др. Кроме того, ментально-отличительные маркеры приоб-
ретает «русскость», что проявляется в названии молодежных движений: «Русское об-
щественное движение» (Москва), «Русский общественный контроль» (Москва), «Рус-
ское Солнце» (Москва) и др. Некоторые слоганы настораживают: «Появление пары 
десятков национально ориентированных молодых людей на социальных акциях – пре-
красный способ пропаганды своих идей». Подобные движения никоим образом не со-
относятся с культурно-историческим типом славян, отличающихся миролюбием.  

Авторы статьи выделяют следующие особенности националистически-
патриотических движений: существование и мобилизация деятельности в социальных 
сетях; акцентирование внимания на национальной компоненте («защита русских лю-
дей»); защита культурно-исторических памятников; борьба против иммиграции; при-
влечение молодежи к спорту и здоровому образу жизни. В некоторых организациях  
не афишируется членство, невозможно понять, кто является организатором, некоторые 
из них функционируют полулегально. Меняются адреса расположения сайтов, они час-
то блокируются или подвергаются хакерским атакам. Отличительной особенностью  
является предоставление фотоотчетов о проведенных акциях. Агрессивный образ  
«постоять за землю Русскую» дополняется языческими символами коловрата. 

Но наряду с националистическими новообразованиями стало активно развиваться 
славянское неоязычество, представляющее собой совокупность групп, занимающих 
различное положение по отношению к социуму. Представители одного направления 
проповедуют борьбу с христианством. Другие олицетворяют созидательное начало, 
пропагандируют и сохраняют духовное наследие предков. Среди них можно выделить 
природно-экологические (стараются сохранить гармонию с природой) и этнографиче-
ски-игровые (реконструкция одежды, народного быта, славянских ратоборств, обрядов 
и др.). Точные данные о количестве неоязычников отсутствуют. Например, в Санкт-
Петербурге существуют «Союз венедов», «Схорон еж славен», «Солнцеворот» и др. 
Имеются и общероссийские объединения: «Тропа Троянова», «Национальный клуб 
древнерусских ратоборств» (последователи разработанной А. Беловым (Москва) славя-
но-горицкой борьбы) и др. 
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В Тюмени группа ВКонтакте «Славяне-Тюмень» насчитывает 223 участника, 
«Родноверы» – 139 человек, а «Русская община Тюмени» всего 50 участников сетевого 
сообщества. «Родноверы» позиционируют себя последователями исконно русской «ре-
лигии», исповедовавшейся до христианства. В березовой роще на Высоком берегу реки 
Туры за Верхним Бором (11-й км Салаирского тракта) создано Городское Святилище 
ТурГрада, где проводятся обряды Сварога. Следует отметить, что общение неоязычни-
ков с представителями православия не всегда заканчивается мирно. Например, после 
конфликта, который случился по поводу строительства капища древнеславянского бога 
Перуна в районе парка «Оленьи ручьи» в Нижнесергинском районе Свердловской об-
ласти между Русской православной церковью и неоязычниками (2018 г.), в отношении 
лидера «Схорон еж славен» Владимира Серги в Екатеринбурге завели уголовное дело.  

Возникновение движений на славяно-религиозной основе можно объяснить, на-
ряду с культурологическими факторами, социально-экономическими и социально-
структурными условиями. Одной из причин, способствующих формированию моло-
дежных неоязыческих славянских объединений, стала структурная напряженность как 
результат экономических кризисов последнего десятилетия, приведших к быстрым  
социальным изменениям и поляризации общества. 

Свобода саморазвития и самоопределения предлагает личности практически не-
ограниченную вариативность профессиональной и социальной самореализации, однако 
именно этот огромный жизненный выбор оптимален и достигает положительного ре-
зультата лишь в том случае, когда внутриличностная методология принятия решений 
основывается на общечеловеческих ценностях и определенном общепринятом симво-
лизме. Таким образом, чтобы рационально использовать имеющуюся свободу, необхо-
димо опираться на понятие «патриотизм», т. е. любовь к отечеству, преданность ему 
одновременно являются и целью, и средством достижения этой цели. Примерно так же, 
как и вера в бога, являющаяся завершенной системой целеполагания, патриотизм тре-
бует аксиоматического принятия базовых норм и принципов, но в то же время побуж-
дает к их самостоятельной дефиниции. Насколько молодое поколение способно следо-
ванию иррациональным интуитивно осязаемым жизненным принципам – вопрос  
из числа концептуальных. 
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Мировые процессы в XXI в. будут определяться, прежде всего, переходом к ин-
формационному обществу, новой экономике, основанной на знаниях. Формирующееся 
в глобальном масштабе информационное общество является новым этапом развития 
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человеческой цивилизации с преобладанием знаний и информации, воздействием ин-
формационных технологий на все сферы жизни социума. В Республике Беларусь фор-
мирование информационного общества, обеспечивающего доступность информации, 
распространение и использование знаний для поступательного и прогрессивного разви-
тия, рассматривается как национальный приоритет и общегосударственная задача.  
Однако трансформация социума в информационное общество порождает новые риски, 
вызовы и угрозы, которые напрямую затрагивают вопросы обеспечения национальной 
безопасности. Согласно Концепции информационной безопасности Республики Бела-
русь одним из основных направлений обеспечения безопасности в информационном 
пространстве является необходимость в приоритетном порядке поддерживать сохране-
ние в обществе традиционных социальных устоев и ценностей. Для повышения устой-
чивости нашего общества к деструктивным информационным воздействиям «необхо-
димо сосредоточить усилия на сохранении сформированных в общественном сознании 
традиционных фундаментальных ценностей народа, выступающих в качестве одного  
из основных элементов обеспечения его единства и одним из условий неуклонного раз-
вития государства» [1]. Информационная политика нашего государства «нацеливается 
на продвижение таких жизненных приоритетов, как гуманизм, миролюбие, добрососед-
ство, справедливость, взаимопомощь, крепкие семейные отношения, здоровый образ 
жизни, созидательный труд, принятые в белорусском обществе нормы морали и нрав-
ственности, позитивное правосознание» [1]. Вместе с тем процесс перехода на иннова-
ционный путь развития должен получить соответствующее ценностное обеспечение. 
Однако традиционная нравственность ориентирована на воспроизведение стереотип-
ных образцов жизнедеятельности и не видит ценности нововведений. Получается, что 
инновационное развитие в нашей стране должно быть осуществлено традиционалист-
ским обществом. Подобная задача не является уникальной, ибо большинство стран, 
«вступивших на путь «догоняющей модернизации», ставили целью перенять в первую 
очередь способность к осуществлению технических и технологических новшеств при 
сохранении культурной идентичности» [2, с. 350]. 

Анализ проблемы сохранения традиционных нравственных ценностей требует 
учета общих тенденций исторической эволюции нравственности. В качестве методоло-
гической основы рассмотрения закономерностей и перспектив исторического развития 
нравственности будем исходить из цивилизационного подхода к исследованию истории 
человечества. Такой подход может быть основан, в частности, на идее взаимодействия 
в человеческой истории двух полярно противоположных тенденций (динамической и 
статической) и двух сосуществующих и соперничающих друг с другом типов социума 
(техногенной цивилизации и традиционного общества). Очевидно, что в техногенной 
(«западной») цивилизации в целом доминирует динамическая тенденция, а в традици-
онном обществе – статическая. Традиционное общество в ходе исторического процесса 
претерпело различные модификации (одна из них – общество советского типа), но  
в сущности своей оставалось неизменным. Отложившимся на уровне архетипов кол-
лективного бессознательного лейтмотивом традиционного порядка является требова-
ние: «Будь как все, не высовывайся!». Этот порядок ограничивает свободу как возмож-
ность реализации творческого потенциала личности, обеспечивая тем самым 
стабильность социума. Стабильность же является базисной ориентацией традиционно-
го общества. Осознание людьми правил традиционного порядка нашло отражение в по-
словицах типа: «Всяк сверчок знай свой шесток»; «Попал в стаю, лай не лай, а хвостом 
виляй»; «Куда люди, туда и я»; «Работа – не волк, в лес не убежит»; «Бедность – не по-
рок»; «Лишние деньги – лишние хлопоты»; «Обещанного три года ждут»; «Тише 
едешь, дальше будешь»; «С волками жить – по волчьи выть»; «Знай каток свой куток»; 
«Старожа лепш за варожу» и т. п. Такого рода пословицы олицетворяют традиционную 
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мораль. Что касается другого типа морали, то его олицетворяют пословицы типа: «Лень 
до добра не доводит»; «Доход не живет без хлопот»; «Всяк своему счастью кузнец»; 
«На чужой каравай рта не разевай»; «Стоячее болото гниет»; «Кто не рискует, тот  
не пьет шампанское»; «Волков бояться – в лес не ходить»; «Будь своему слову хозяин»; 
«Время – деньги»; «Волка ноги кормят»; «На Бога спадзявайся, але й сам старайся»; 
«Гультая ганi на работу не молатам, а голадам» и т. п.  

Оба исторических типа морали находят опору на уровне индивида. Традиционная 
мораль, выражающая статическую тенденцию в жизни социума, опирается на стремле-
ние людей к самосохранению и покою. Другой исторический тип морали («цивилиза-
ционный») выражает динамическую тенденцию в жизни общества, связанную с потен-
циально присущим каждому человеку стремлением к самореализации, творчеству. 
Собственно наличие в человеке двух противоположных начал – пассивного, инертного 
и активного, творческого – отмечено многими исследователями (Ф. Ницше, З. Фрей-
дом, В. Парето и др.). На наш взгляд, соотношение творческого и инертного начал  
в человеке чаще всего определяется степенью влияния подавляющих его творческую 
инициативу традиций, норм и правил в обществе, в котором он живет. 

Динамичное развитие техногенной цивилизации происходит за счет творческой 
инициативы раскрепощенных индивидов. В основе этого типа социума лежит спонтан-
но складывающийся «расширенный порядок человеческого сотрудничества», являю-
щийся, по мнению Ф. Хайека, самой сложноорганизованной из известных нам струк-
тур. Основополагающими правилами этого порядка являются требования, касающиеся 
честности, обязательности, соблюдения заключенных договоров, уважения частной 
собственности, законопослушания, поощрения инициативы, предприимчивости, готов-
ности к риску, опоры на свои собственные силы, практичности и т. п. 

Следует отметить, что практически в любой реальной моральной системе, напри-
мер в народной нравственности, издавна укоренившейся в том или ином обществе, есть 
элементы как традиционной, так и цивилизационной морали, вопрос в их соотношении. 
Поэтому для перехода к информационному обществу, инновационной экономике необ-
ходимо существенно усилить влияние отнюдь не чуждых нам элементов цивилизаци-
онного типа морали в народной нравственности. 
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ДУАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ КАК ОСОБЕННОСТЬ СЛАВЯНСКОЙ  
МЕНТАЛЬНОСТИ 

В. Н. Яхно 
Гомельский государственный технический университет имени П. О. Сухого, Беларусь 

Менталитет – глубокое по содержанию понятие, обозначающее образ мышления, 
общую духовную настроенность, мировоззрение этноса, социальной группы или от-
дельного человека. Выявление особенностей ментальности этнической общности воз-
можно в рамках анализа важнейших аксиологических позиций, долговременных сте-
реотипов, навыков, традиций и латентных привычек, которые рассматриваются  
в определенных пространственно-временных границах и являются основой поведения 
и осознанного восприятия тех или иных явлений действительности. Парадигма воспри-
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ятия и осмысления реальности, соответствующая определенному историческому этапу, 
состоит из множества часто антиномичных, дуалистических, противоречащих друг 
другу элементов, так как она формируется уже существующими на ментальном уровне 
обычаями, символами, суевериями, нормами поведения, надеждами, страхами и, ко-
нечно, материальными запросами людей. Ментальность отражает ту часть обществен-
ного и индивидуального сознания, где отсутствует логика, саморефлексия и рефлексия, 
а установки представляют собой неосознанно воспринятые идеи, общие в целом для 
той или иной эпохи, этнической или социальной группы.  

Ментальность обусловлена коллективными представлениями, верованиями,  
мотивами и моделями поведения. У К. Г. Юнга это архаические «остатки», наличие  
которых не объясняется собственной жизнью индивида, а следует из первобытных 
врожденных и унаследованных «источников человеческого разума». Однако, в отличие 
от архетипа Юнга, ментальность всегда ограничена пространственно-временными  
и социокультурными рамками. Идеи психоаналитической школы К. Г. Юнга и интерес 
к анализу интуитивного, бессознательного, глубинное проникновение в тайны сознания, 
свободное исследование, не скованное строгостью логически непротиворечивой конст-
рукции разума, ярко прослеживается в творчестве «философа большого стиля» Б. П. Вы-
шеславцева. 

Публицист, литературный критик и философ Вышеславцев всегда отличался ак-
тивным интересом и восприятием всего нового. Он изучал психоанализ Фрейда, анали-
тическую психологию Юнга, теорию ценностей Макса Шелера. Философ был тесно 
связан с кругом Юнга, печатался в сборниках юнгианцев. Сам К. Г. Юнг восхищался 
его классической образованностью и называл ее «всевременностью души» русского  
человека.  

Одна из ключевых тем религиозно-философской антропологии Б. П. Вышеслав-
цева – анализ душевных и духовных установок, прежде всего ментальности и нацио-
нального характера. «Характер, − пишет он, − имеет свой корень не в отчетливых иде-
ях, не в содержании сознания, а скорее в бессознательных силах, в области 
подсознания» [1, с. 622]. И если «Фрейд думает», что бессознательное нашего духа 
«раскрывается в снах», то «сны народа – это его эпос, его сказки», его литература. 
Сказки народа «неумолимо правдивы», так как не выбирают самого красивого и благо-
родного, как в поэзии, а раскрывают все стороны жизни: «прозаические, низменные, 
отвратительные и – возвышенно божественные». Следовательно, дуализм и максима-
лизм русского характера, взаимное превращение крайних противоположностей, все  
позитивные и негативные черты – все это ярче всего проявляется именно в сказке, ут-
верждает философ. В первую очередь Вышеславцев анализирует «основные страхи» 
русского народа, порождающие отрицательные черты характера. «Русская сказка пока-
зывает нам ясно, чего русский народ боится: он боится бедности, еще более боится 
труда, но всего более боится «горя» [1, с. 623]. Горе всегда «сидит в самом человеке»,  
и чтобы прийти к спасению, нужно всегда дойти до конца (эту тему далее развивает  
Ф. М. Достоевский). Это не «внешняя судьба греков», связанная с заблуждением или 
незнанием, «горе» – это «собственная воля или, скорее, какое-то собственное безво-
лие». Даже веселье русского человека незаметно переходит предел и становится источ-
ником «расточения» материальных и духовных сил, источником «горя».  

С боязнью «горя» связан страх разбитой мечты, страх падения с небес, поэтому, 
считает Б. П. Вышеславцев, русская сказка так часто говорит об исканиях нового цар-
ства, лучшего места, стремления куда-то «за тридевять земель». Действительно, огром-
ная территория России всегда создавала возможность для переселения и, следователь-
но, реальную возможность начать новую жизнь на новом месте, а не совершенствовать 
жизнь здесь и сейчас. Значит, мы найдем в русской сказке и самые заветные мечты рус-
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ского идеализма, и самый «низменный житейский экономический материализм» – ведь 
это мечта о «новом царстве», где молочные реки и кисельные берега, а главное – там 
можно ничего не делать и лениться. 

Ментальность, проявляясь в национальном характере, необычайно устойчива.  
Все колебания судьбы народа могут быть тщательно скрыты в официальной идеологии, 
но именно сказка, по мнению философа, все разоблачает: и «социальную вражду,  
и жажду социальной утопии». Потому в русской сказке повторяется постоянная тема  
о том, как мужик стал первым министром или самим царем. 

Среди позитивных черт русского характера Б. П. Вышеславцев отмечает самокри-
тичность, ироничность, умение смеяться над собой. Анализируя сущность русской ду-
ши, «русской Психеи», он утверждает, что это душа, умеющая видеть красоту. Но эта 
мудрость и красота «в нашем русском мировоззрении понимается не в смысле абст-
рактных идей Платона, отрешенных и оторванных от мира, не в смысле вечно недося-
гаемого идеала, а в смысле конкретной мудрости и красоты, воплощенной в космосе,  
в природе, в душе». Так, полагал он, проявляет себя русский Эрос: «вражда, раздор есть 
для нас не столько нарушение закона и долга, сколько нарушение космоса, красоты, 
любовной гармонии» [1, с. 637–638]. Русский Эрос жаждет беспредельного, а потому  
и сам беспределен, бесформен, стихиен, лишен граней, оттого в структуре русской  
души ведущее место отводится эмоциональным основаниям. Дисгармония жизни  
вызывает у русского человека отчаяние, он начинает все отрицать и разрушать в поры-
ве нигилизма, поэтому задача русского человека – овладеть бессознательной, стихий-
ной силой «нашего беспорядочного Эроса, найти центр», овладеть собой. В этом  
состоит моральная задача русского народа, считает Б. П. Вышеславцев. 

Однако национализм в философии и в науке невозможен, но возможен «преиму-
щественный интерес к различным традициям мысли у различных наций» [1, с. 7]. Этим 
обусловлен особый интерес философа к творчеству А. С. Пушкина и Ф. М. Достоевско-
го. Вышеславцев Б. П. после «революционного извержения» пытался понять причины 
случившегося и «заглянуть» в будущее. Поэзия Пушкина, по его мнению, есть «поэзия 
свободы», знак и доказательство того, что потенциально русский человек свободнее за-
падного. Поэтому у него он ищет светлые пророчества относительно будущего.  
Но «русская стихия», так глубоко освещенная и осмысленная Достоевским, не дает 
этой свободе выделиться в социально приемлемые формы, так как «русский человек 
боится сам себя». Поэтому у Достоевского он ищет ответ о причинах постигшей  
Россию катастрофы (революции). Философ пытается преодолеть крайности славяно-
фильства и западничества и пророчествует: спасти Россию может «лишь трезвый прак-
тицизм и реализм, порожденный русской стихией» [2, с. 174].  

Анализирует проблему дуализма, «противоречивости русской души» и замеча-
тельный этнограф, литературовед, «позитивист и аналитик» А. Н. Веселовский. Ученый 
доказывает, что сходные мифологические мотивы и сюжеты у разных народов на оди-
наковых стадиях общественного развития возникали не только как заимствования, но и как 
самостоятельные явления, обозначая особенности их ментальности. Исследуя мифоло-
гию славян, он как поборник позитивизма особенно увлекается вопросами генезиса, 
эволюционными процессами и использует историко-сравнительный метод. Одним  
из первых он обращается к фольклору и активно изучает мифологические сюжеты. 
Этот богатый пласт культуры славянского этноса (русского, белорусского, украинско-
го, польского, сербского, хорватского, болгарского и др.) он называет «первобытным 
синкретизмом». Эти мотивы, тропы, сюжеты позднее будут названы архетипическими.  

В «Дуалистических поверьях о мироздании», «Народных представлениях славян» 
и других работах [3] Веселовский, используя метод сравнительной мифологии, создает 
подлинную энциклопедию духовной жизни славянского этноса. Его наблюдения и соб-
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ранный им колоссальный материал демонстрируют «двойственность» ментальности 
славянских народов, и не только на примере дуалистических сюжетов о мироздании, но 
и на основе сказок и поэтических сказаний об особенностях судьбы. Это сложные  
«колеблющиеся» представления, объединившие разнородные элементы жизни и смер-
ти, прирожденности и случайности, добра и зла, богатства и бедности, непререкаемости  
и свободной воли, доли (судьбы) или недоли, что столь ярко отразились в националь-
ном характере многих славянских народов. 

Таким образом, славянский этнос, с точки зрения философов Вышеславцева и Ве-
селовского, обладает общим «умственным инструментарием», «психологической ост-
насткой», ментальностью, которая позволяет им по-своему воспринимать и осознавать 
свое природное и социальное окружение, а также самих себя, собственную судьбу. 
Изучение и понимание особенностей ментальности любой этнической общности или 
социальной группы чрезвычайно значимо, так как любые изменения в обществе зависят 
от «человеческого фактора», а следовательно, предполагают изменение (порой медлен-
ное и мучительное) ментальности. 
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ГРАЖДАНСКАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ БЕЛОРУССКОЙ МОЛОДЕЖИ: 
ОПЫТ ПРОШЛЫХ ЛЕТ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

Н. М. Звездкин 
Военный комиссариат, г. Гомель, Беларусь 

Феномены гражданственности и патриотизма неразрывно связаны со сферой со-
циокультурных и духовных ценностей личности. Трансформация общественных струк-
тур и отношений естественным образом влечет за собой кризис старой системы ценно-
стей и идеологем, а утверждение новых институциональных форм сопровождается 
ростом социальной потребности в обновленном, согласно духу происшедших перемен, 
содержании базовых ценностей. 

Гражданственность и патриотизм относятся к ключевым духовно-нравственным 
качествам личности, задающим особую направленность ее самореализации и социаль-
ного поведения [1, с. 127]. 

В связи с этим особую актуальность приобретает вопрос социокультурной транс-
ляции между поколениями. Процесс усвоения индивидом социального опыта, опреде-
ленной системы знаний, норм, ценностей, образцов поведения, присущих определен-
ной социальной группе и обществу в целом и позволяющих ему функционировать  
в качестве активного субъекта общественных отношений и деятельности, определяется 
как «социализация» [2, с. 208]. В научной литературе выделен ряд интегративных  
направлений процесса социализации, определяющих интериоризацию гражданских  
и патриотических ценностей, среди которых можно выделить следующие. 

Политическая социализация – процесс в обществе, в ходе которого происходит при-
обретение и интериоризация политических норм, ценностей и убеждений; приобретение 
политической культуры. По мнению А. Н. Скалиной [3, с. 16], одним из результатов  
политической социализации личности является формирование гражданственности.  

Патриотическая социализация – процесс усвоения каждым индивидом своей  
национальной культуры, истории, языка, традиций, обычаев, ценностей родных и бли-
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жайшего окружения [4, с. 12]. В более обобщенном плане – это процесс стихийного  
и осознанного воздействия среды на личность, способствующий развитию ее патриоти-
ческой культуры и патриотического мировоззрения в целом. 

Идеологическая социализация – процесс приобщения индивида к идеологической 
культуре, его становление как участника идеологических отношений, идеологических 
процессов; это прежде всего усвоение, восприятие личностью относительно устойчи-
вой артикулированной совокупности целей, идеалов [5, с. 28]. 

Гражданская социализация – сложный и многогранный процесс, включающий та-
кие компоненты, как политический, экономический, морально-нравственный и патрио-
тический [6, с. 6]. Также процесс гражданской социализации можно определить как ус-
воение человеком гражданских знаний, ценностей, норм, навыков и овладение 
социальными ролями, позволяющие ему осуществлять гражданскую деятельность  
и функционировать в качестве полноправного члена общества, патриота своей страны. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что теории социализации различаются 
подходом и способами к разрешению вопроса взаимосвязи индивидуального и общест-
венного в становлении личности. При этом необходимо отметить, что в процессе ре-
альной жизнедеятельности границы между теоретически обозначенными направления-
ми социализации личности достаточно условны, а сам процесс социализации носит 
комплексный характер. 

Одним из ключевых факторов гражданской социализации молодого поколения 
является деятельность системы гражданского и патриотического воспитания. 

В Республике Беларусь гражданское и патриотическое воспитание признано  
на государственном уровне основополагающим и системообразующим направлением 
воспитательной работы с молодежью, что отражено в ряде правовых актов: Кодексе 
Республики Беларусь об образовании, Законах Республики Беларусь «Об основах госу-
дарственной молодежной политики», «О воинской обязанности и воинской службе», 
Концепции и Программе непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в Рес-
публике Беларусь и др.  

Необходимо отметить, что фундаментом в формировании структуры гражданско-
го и патриотического воспитания в Республике Беларусь стало наследие советской сис-
темы гражданско-патриотического воспитания, в которой основополагающая роль  
в работе с молодежью отводилась учреждениям образования (школе) и ВЛКСМ (в том 
числе пионерской организации), что обусловливалось однопартийной системой и еди-
ным идеологическим пространством. 

Многие из институтов гражданской социализации молодежи из советской модели 
получили свое продолжение в современной Республике Беларусь. В качестве примера 
можно привести сегмент общественных организаий: общественное объединение 
«БРСМ» является правопреемником Ленинского Коммунистического Союза Молодежи 
Беларуси; общественное объединение «БРПО» является преемником традиций всесо-
юзного пионерского движения; республиканское государственно-общественное объе-
динение «ДОСААФ Республики Беларусь» является правопреемником ДОСААФ Бело-
русской Советской Социалистической Республики и Белорусского оборонного 
спортивно-технического общества и т. д.  

Структура системы гражданского и патриотического воспитания на современном 
этапе сохранила многие черты советского образца, при этом на идейно-нравственном 
уровне аксиологический базис обеспечения системы пришел от идеологии коммуни-
стической партии к государственной идеологии, а на организационном уровне – к со-
временным институтам государственной власти, в том числе при широком вовлечении 
в данный вид деятельности общественных объединений и иных организаций, а также 
церкви, что было недопустимо в период советской власти. Также одной из ключевых 
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тенденций в процессах социализации современной молодежи является всевозрастаю-
щее влияние сетевых инфокоммуникационных технологий, способствующих переме-
щению среды социализации в виртуальное пространство. 

Важно отметить, что преобразованиям подверглась не только система граждан-
ско-патриотического воспитания молодежи, но и сама аксиосфера молодого поколения. 
Так, ряд современных исследователей полагают, что белорусы поколений Y и Z  
в большей мере, чем их предшественники, склонны к поведенческому прагматизму  
и индивидуализму. 

По мнению Е. В. Беляевой [7], в общественном сознании нашего общества про-
изошла переориентация интересов с общественных проблем на личные ценности, су-
жение социального горизонта до уровня ближайшего социального окружения, а жиз-
ненное пространство и сфера самовыражения личности ограничиваются микросредой, 
семейной группой, дружеским сообществом и, наконец, виртуальным сообществом, 
роль которого незаметно растет. 

Профессор А. Н. Данилов [8, с. 134] считает, что нынешнему поколению студен-
тов свойственна интерпретация базовых ценностей с ярко выраженной «прагматиче-
ской составляющей жизненного успеха и претензией на личностную самореализацию», 
что, в свою очередь, требует от государственных институтов обеспечения соответст-
вующих привлекательных условий, способствующих удовлетворению социальных при-
тязаний нового поколения. 

По мнению автора, данные положения нельзя трактовать линейно, как исключи-
тельно негативные социальные тенденции, по той причине, что каждое поколение име-
ет свои отличительные особенности, обусловленные вызовами времени и социокуль-
турной средой его становления. 

В связи с определенными изменениями в аксиосфере современной белорусской 
молодежи важным фактором повышения эффективности воспитательной работы явля-
ется способность ее субъектов взаимодействовать и общаться с молодежью на «понят-
ном ей языке» (в том числе в пространстве сетевых средств массовой коммуникации), 
для чего необходимо понимать истинную суть ее морально-нравственных ценностей, 
устремлений и социальных экспектаций.  
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БЕЛАРУСКАЯ РЭЛІГІЙНАЯ ІДЭНТЫЧНАСЦЬ:  
ПАСТАНОЎКА ПЫТАННЯ М. БАГДАНОВІЧАМ 

В. А. Адзіночанка 
Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф. Скарыны, Беларусь 

Актуальнасць разважанняў аб праблеме рэлігійнай ідэнтычнасці абумоўлена ха-
рактарам таго пераломнага этапу, на якім зараз знаходзіцца Беларусь. Змены маюць 
фундаментальны характар, у тым ліку і ў галіне ідэнтычнасці: раней мы былі часткай 
вялікай краіны, зараз жа зрабіліся незалежнай дзяржавай. Таксама змяніліся віды 
ідэнтычнасці: яна стала больш разнастайнай і ўзмацнілася талерантнасць да яе праяў.  
У прыватнасці, рэлігійныя людзі ўжо не успрымаюцца як адсталыя і фанатычныя. 
Рэлігійная ідэнтычнасць зрабілася адным з аспектаў грамадскай ідэнтычнасці.  

Даследчыкі падкрэсліваюць, што ў сучаснай сітуацыі «этнічная салідарнасць  
і рэлігійнасць выяўляюць асаблівую значнасць культурнага фактару ў працэсах грамад-
скай і палітычнай кансалідацыі краіны. Рэлігія становіцца адным з маркераў этнічнай 
ідэнтычнасці, фактарам палітыкі і працэсаў фарміравання грамадзянскай супольнасці» 
[1, с. 136]. 

Працэсы, якія сення адбываюцца ў нашым грамадстве, суадносяцца з пачаткам 
ХХ ст., калі жыў М. Багдановіч. У гэты час ідзе беларускае нацыянальнае адраджэнне, 
у цэнтры якога асэнсаванне сябе беларусамі як самастойнага народа.  

Мы будзем абапірацца на наступнае азначэнне ідэнтычнасці: «Ідэнтычнасць  
(ад лат. identificare – атаясамліваць) – суаднесенасць чаго-небудзь («які мае быцце»)  
з самім сабой у суладдзі і бесперапыннасці уласнай зменлівасці» [2, с. 382]. 

Ідэнтычнасць заўседы ўяўляе сабой праблему, для яе трэба намаганні. Таму мы 
лічым неістотным падзел ідэнтычнасцей на натуральныя і створаныя, які робяць нека-
торыя даследчыкі. Да першых адносяць этнічныя, расавыя, тэрытарыяльныя агульна-
сусветныя, да другіх – нацыянальныя, прафесійныя, рэлігійныя, класавыя ідэнтычнасці. 
Сцвярждаецца, што першыя, у адрозненне ад другіх, не патрабуюць намаганняў па сва-
ей падтрымцы. 

Мы выходзім з таго, што ідэнтычнасць уяўляе сабой культурнае ўтварэнне і не 
з’яўляецца натуральнай. Нават палавая ідэнтычнасць мае культурнае паходжанне і за-
лежыць ад успрымання мужчыны і жанчыны ў дадзены час. Кожная з ідэнтычнасцей 
утрымлівае ў сабе розныя ступені чалавечай актыўнасці. Сучаснае грамадства прапануе 
шэраг ідэнтычнасцей і магчымасць іх змены. 

Для нас зараз існуе тры фундаментальныя мадэлі культурнай ідэнтычнасці:  
як разнавіднасці ўсходняга славянства, як часткі заходнееўрапейскай культуры і ў ас-
пекце прамежкавага становішча паміж Расіяй і Еўропай. Адпаведна фарміруюцца роз-
ныя рэлігійныя ідэнтычнасці. У першым выпадку ў цэнтры ўвагі знаходзіцца 
праваслаўе, якое ў штодзеннай свядомасці ўспрымаецца як рэлігія ўсходніх славян,  
у другім значэнне надаецца свабодзе сумлення і рэлігійнаму плюралізму, у трэцім ак-
цэнт робіцца на ўзаемадзеянне, з аднаго боку, праваслаўя, з другога – каталіцтва і пра-
тэстанцтва, якія лічацца духоўнай асновай, адпаведна рускай і еўрапейскай культуры. 

Трэба падкрэсліць гістарычную абумоўленасць характару праблемы ідэнтычнасці. 
Для М. Багдановіча актуальным было, па-першае, адрозненне беларусаў ад рускіх  
і палякаў і, па-другое, раздзяленне культурнай і рэлігійнай ідэнтычнасці.  

Пазначаецца праблема фарміравання нацыянальнай свядомасці і ідэнтыфікацыі 
сябе як беларусаў: «Вакол усе кажуць: я – паляк, я – літвін, я – жыд. А мы нават імя 
свайго народа забыліся. Вось і адмаўляем: я – праваслаўны, я – каталік. Але ж гэта на-
званне нашай веры, а не нашага народа. Каталікі часам спрабуюць звацца палякамі,  
бо вера ў іх тая ж. Але варта толькі пачуць польскую гаворку, каб пераканацца, што гэ-
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та не такі народ, як мы. Другія, а надта праваслаўныя, называюць сябе рускімі. Але калі 
глянуць на рускіх з-пад Масквы або з-пад Кіева, дык шмат у чым пабачым розніцу між 
намі ды імі» [3, с. 126]. 

Такім чынам, Багдановіч падкрэслівае фундаментальны характар не рэлігійнай,  
а нацыянальнай ідэнтыфікацыі: «Ёсць паміж нас праваслаўныя, есць і каталікі, але на-
род з нас адзін, бо ўва ўсіх адна гаворка, адны звычаі, адны песні, адна вопратка, адзін 
лад жыцця» [3, с. 126]. Багдановіч настойвае, што «розніца ў веравызнаннях не раскол-
вае беларускі народ на дзве непадобныя па культуры велічыні» [4, с. 91]. 

Падзел беларусаў па рэлігійным прыметам ў ХІХ ст. быў абумоўлены 
палітычнымі прычынамі, а менавіта палітыкай русіфікацыі і дэпаланізацыі: «выключна 
польскі выгляд касцела – з’ява ў нашым краі параўнальна нядаўняй фармацыі і прычым 
выкліканая нічым іншым, як «русіфікатарскімі» мерапрыемствамі ўрада» [5, с. 129].  
Да гэтага ў праваслаўных і ўніяцкіх храмах шырока выкарыстоўвалася беларуская мо-
ва, на ей друкаваліся рэлігійныя тэксты. 

Вялікае значэнне ў працэсе разбурэння нацыянальнай ідэнтычнасці беларусаў 
Багдановіч надае ліквідацыі ў 1839 г. уніі, «якая з’яўлялася ў краі нацыянальнай бела-
рускай рэлігіяй і, адпаведна, нацыянальным цэментам» [6, с. 121]. 

Палітыка русіфікацыі ўзмацніла атаясамліванне каталіцтва з польскасцю. Таму,  
па меркаванні Багдановіча, ажыццяўленне праекта увядзення ў каталіцкае набажэнства 
рускай мовы замест польскай, як гэта планаваў у пачатку ХХ ст. расійскі ўрад, «будзе шэ-
рай сялянскай масай зразумела як крок да замены каталіцтва праваслаўем» [5, с. 131]. 

Багдановіч робіць націск на негатыўную ідэнтычнасць, каб падкрэсліць адрознен-
не беларусаў ад рускіх і палякаў, бо ў пачатку ХХ ст. была рэальная пагроза разбурэння 
беларусаў як нацыі. Выказваліся думкі, што «існуюць толькі няўдалыя спробы ства-
рыць такую нацыю» [4, с. 90]. Прапанаваліся праекты падзяліць беларусаў: «два 
мільены баларусаў-католікаў адлічыць да Польшы ў мэтах іх паланізацыі, астатнюю жа 
частку падвергнуць русіфікаванню, каб беларускі народ, так бы мовіць, «рассмактаўся» 
паміж дзвюма найбольш моцнымі суседнімі нацыямі» [4, с. 90]. 

Зараз актуальным з’яўляецца фарміраванне нашай культурнай традыцыі. Гэта 
патрабуе мэтанакіраваных дзеянняў, паколькі «намаганні гістарычнай свядомасці кам-
пенсуюць небяспеку тэмпаральнага растварэння ідэнтычнасцей» [7, с. 97]. 

М. Багдановіч – адзін з класікаў нашай літаратуры і выдатны дзеяч беларускага 
нацыянальнага адраджэння. Прадуктыўна суаднесці ягоныя думкі з тымі праблемамі, 
якія існуюць зараз. Для рэлігійнай сітуацыі ў сучаснай Беларусі характэрна 
поліканфесійнасць. На 1 студзеня 2018 г. у краіне было зарэгістравана 3358 рэлігійных 
суполак, якія належаць да 25 накірункаў, сярод іх 1687 праваслаўных і 497 рымска-
каталіцкіх. Згодна з заканадаўствам, праваслаўе і каталіцтва адыгралі значную ролю  
ў культурнай і дзяржаўнай традыцыі Беларусі. 

Трэба ўлічваць, што зараз праблема фарміравання беларускай ідэнтычнасці мае 
іншы характар, чым гэта было ў пачатку ХХ ст., калі пісаў Багдановіч. На першы план 
выходзіць фарміраванне пазітыўнай ідэнтычнасці, гэта значыць, вызначэнне тых рысаў, 
якія ўласцівыя беларусам. Мы лічым, што яны не могуць быць зведзены да характары-
стык менталітэту, такіх як талерантнасць, працавітасць і г. д., а выяўляюцца праз аналіз 
культуры і гістарычнай традыцыі. 

Багдановіч рабіў націск на неабходнасці захавання народнай культуры і менавіта 
ў ей бачыў фундамент нацыянальнай ідэнтычнасці: «Не пакінем свае гаворкі, сваіх пе-
сень, сваіх звычаяў – свайго кроўнага, спрадвечнага, беларускага. Не адракомся, не за-
будзем, не кінем на глум; будзема шанаваць, бараніць, дзецям сваім аб тое запаведаць» 
[3, с. 127]. 
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Зараз асноўнай перадумовай фарміравання беларускай ідэнтычнасці з’яўляецца 
наяўнасць самастойнай дзяржавы. Актуальнымі робяцца дзве задачы: па-першае, асэн-
саванне свайго адрознення ад блізкіх нам у культурным плане народаў, па-другое, вы-
значэнне сваіх рысаў. Падкрэслім, што ідэнтычнасць не з’яўляецца дадзенасцю,  
а фарміруецца, у тым ліку і праз намаганні дзеячоў культуры і даследчыкаў. 

Як і ў часы Багдановіча, актуальнай з’яўляецца праблема нацыянальнага 
адзінства. Палітызацыя рэлігіі прыводзіць да разбуральных наступстваў, перш за ўсе 
для яе самой. Мы гэта бачым на прыкладзе ісламу, а таксама расійскага праваслаўя.  
У сучаснай Беларусі неабходна фарміраваць пачуцце дзяржаўнага і культурнага 
адзінства. Канфесійныя адрозненні не павінны быть нагодай для падзелу. 

Трэба выходзіць з традыцыйнай поліканфесійнасці беларускай культуры  
і талерантнасці беларусаў. Бачным увасабленнем апошняй з’яўляецца знаходжанне ў цэн-
тры шмат якіх беларускіх гарадоў адначасова праваслаўнай царквы, каталіцкага касцела  
і іўдзейскай сінагогі. Безумоўна, калі іх не разбурылі ў гады атэістычных рэпрэсій.  

Ва ўмовах сучаснай Беларусі націск трэба рабіць на міжрэлігійны дыялог. 
Менавіта праз яго будзе фарміравацца рэлігійная сітуацыя ў краіне.  

Для нас зараз каштоўнымі з’яўляюцца пытанні, пастаўленыя ў пачатку ХХ ст. 
дзеячамі беларускага нацыянальнага адраджэння. Адказы на іх трэба даваць, выходзя-
чы з сучасных умоў. 
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ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ ЕДИНЕНИЯ НАРОДОВ  
В ПРИГРАНИЧНЫХ ОБЛАСТЯХ БЕЛАРУСИ И РОССИИ 

С. А. Приходько 
Новозыбковский краеведческий музей, Россия 

Дружбе народов в глобальном измерении посвящены многие публикации  
[1], [2], но не менее важным представляется приграничное сотрудничество. 

Красный Камень, 2015 г. 2 апреля торжественные мероприятия прошли в Гоме-
ле. Делегации братских стран встретились в Гомельской области, в поселке Красный 
Камень Добрушского района, который расположен на границе государств. Жителей 
Брянской области встречали хлебом-солью. 

В Гомельском областном драматическом театре прошел праздничный концерт  
и открылась тематическая выставка декоративно-прикладного искусства. Брянскую об-
ласть представили образцовый ансамбль танца «Грация» Дятьковской детской хорео-
графической школы и мастера декоративно-прикладного искусства. 

Параллельно 2 апреля в Брянске состоялся праздничный концерт с участием об-
разцового хора мальчиков и юношей хорового отделения Светлогорской детской шко-
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лы искусств из Гомельской области и сводного коллектива Брянской городской детской 
хоровой школы. 

На следующий день торжества продолжились в Новозыбкове митингом у памят-
ника воину-освободителю в сквере около Нижнего озера. О значимости белорусско-
российской дружбы, особенно в приграничных городах, говорили ученики школ  
и взрослые жители Новозыбкова. Все они сошлись в одном: дружба народов ярче всего 
проявляется в подобных совместных культурных и памятных мероприятиях. Заверши-
лись торжества в актовом зале детской музыкальной школы. Для гостей из Беларуси 
был подготовлен большой праздничный концерт. 

Гомель, 2016 г. В Гомеле отпраздновали юбилейный День единения народов Бе-
ларуси и России. В областном драматическом театре прошел торжественный концерт, 
посвященный этому событию, в котором принимали участие представители Брянской, 
Гомельской и Могилевской областей. Перед концертом делегаты приняли участие  
в конференции, на которой обсуждались вопросы сотрудничества регионов. Стоит от-
метить, что такие встречи стали ежегодными и традиционными между областями. 

Новозыбков. В канун Дня единения народов Беларуси и России, который свыше 
20 лет отмечают 2 апреля граждане братских государств, в центральной библиотеке 
Новозыбкова собралось много гостей на завершение декады «Белорусской литературы 
в Брянской области». Программа дня была насыщенной, работало пять площадок. 

На абонементе в течение всего дня посетители могли ознакомиться с выставкой 
белорусской литературы «Литературная палитра Беларуси», посмотреть и послушать 
музыкальную кинопрограмму «Кино и музыка Беларуси». 

Посетили Новозыбков в тот день и гости из Беларуси. Для них была организована 
экскурсия по городу. Они посетили городской краеведческий музей, в котором позна-
комились с историей Новозыбкова и района, и картинную галерею М. П. Нехайчика, 
расположенную в нескольких метрах от белорусского рынка. 

В зале искусств центральной библиотеки прошла встреча с белорусскими музы-
кантами и поэтами «В созвучии дружбы и культуры». Барды любительского народного 
творческого объединения «Арт-кафе на Ирининской» не впервые приехали на встречу 
из Гомеля. Коллектив под руководством Д. Нилова представил литературно-
музыкальную программу на белорусском и русском языках в честь Дня единения двух 
народов. Экскурсии в Новозыбковском краеведческом музее для гомельской делегации 
неоднократно проводил историк С. А. Приходько. 

В тот же день в зале искусств состоялась встреча-диалог учащихся лицейских 
классов Новозыбковского профессионально-педагогического колледжа с художником 
М. П. Нехайчиком, членом Союза художников Беларуси. Выставки его работ неодно-
кратно проходили в Гомеле и Минске, Москве и Новозыбкове. 

Климовский район, 2017 г. В Климовской центральной библиотеке прошла вы-
ставка «Россия и Беларусь: общая история, общая судьба». Читатели, посетившие 2 апре-
ля выставку, могли познакомиться как с новой белорусской литературой, так и с произве-
дениями авторов, снискавших славу в России – работами В. Быкова, Я. Колоса,  
Я. Купалы, И. Мележа и других классиков. Современная литература была представлена 
такими именами, как О. Ананьев и В. Гаврилович, О. Говар и Ю. Максименко. Все они 
ранее посещали Климовскую библиотеку и дарили свои книги с автографами. В библио-
теке также прошла викторина «Что роднит народы Беларуси и России?». В этот день жи-
тели Климово могли слышать на площади радиогазету «Особый день в судьбе народов 
России и Беларуси», подготовленную сотрудниками библиотеки и Дома культуры. 

В библиотеках Климовского района были организованы выставки литературы, 
презентации, уроки содружества и часы истории на темы: «Братство народов: Россия  
и Беларусь», «Две сестры – Беларусь и Россия», «Если мы едины – мы непобедимы»  
и «Сильны единством» [4]. 
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Гомель, 2018 г. В Гомель отправились ведущие творческие коллективы Брянской 
области, белорусские артисты выступили в юго-западных районах нашего региона. 
Дню единения Беларуси и России был посвящен Международный фестиваль «Венок 
Дружбы», который прошел 2 апреля в Брянском государственном аграрном универси-
тете. В нем приняли участие студенты из 18 стран, в том числе из Республики Беларусь. 

Гомель, 2019 г. 2 апреля в Гомельской областной универсальной библиотеке вы-
ступили коллектив «Арт-кафе на Ирининской» и бард Ю. Боровков из Стародуба. Также 
артисты выступили в Гомельском государственном аграрно-экономическом колледже. 

Злынка. В Злынковский район накануне праздника прибыла делегация от Го-
мельского городского комитета и отделения Республиканского Фонда Мира во главе  
с заместителем председателя В. А. Восаревым. Много теплых слов звучало со сцены 
злынковского Дома культуры как со стороны белорусских друзей, так и от злынковчан. 
С приветственным словом перед собравшимися выступила заместитель главы админи-
страции Злынковского района О. М. Гавриленко. Благополучия, добра и мира братским 
народам пожелал первый секретарь Гомельского городского комитета Белорусского 
республиканского союза молодежи С. Н. Светогор. Затем В. А. Восарев от имени пред-
седателя правления Гомельского областного отделения Белорусского Фонда Мира  
Т. И. Глушакова передал приветствие злынковским друзьям. 

Председатель Злынковского Совета ветеранов Г. М. Кряжкова поздравила всех  
с замечательным праздником. В составе белорусской делегации находился ветеран Ве-
ликой Отечественной войны А. И. Пименов, которой выступил с ответным словом. 

Праздников не бывает без песни и пляски. Зажигательный концерт с участием го-
мельских артистов ансамбля «Жартауніцы» («Шутницы») под руководством Л. С. Ру-
денок порадовал всех злынковчан, собравшихся в зале городского Дома культуры.  
Исполнялись различные наигрыши, напевы, белорусские и русские народные песни. 
Танцы лявониха (крутуха), различные польки и другое – все исполнялось под аккомпа-
немент баяна и гармони. Финальную песню концерта «Две сестры – Беларусь и Россия» 
и гомельчане, и злынковцы, которым подпевал зал, исполняли вместе. После мероприя-
тия гости и хозяева праздника возложили цветы к Монументу Славы. 

Для граждан Беларуси и России 2 апреля – День единения народов – не просто да-
та в календаре, а редкий праздник, наполненный для каждого из нас своим, личност-
ным смыслом, праздник добрососедства и дружбы. День единения народов опирается 
на опыт прошлых поколений белорусов и россиян и в то же время устремлен в буду-
щее, символизируя надежду, что наши народы никогда не разорвут своих братских уз. 
Дружба народов связана и с сохранением исторической памяти, и с экономическим 
развитием. Данную мысль разделяет каждый белорус и любой россиянин. Товарообо-
рот между странами уверенно растет в особых условиях Евразийского экономического 
союза. В Новозыбков регулярно приезжают белорусские врачи и певцы, поэты и пред-
приниматели, спортсмены и туристы, ученые и художники. Брянской и Гомельской об-
ластям необходимо наращивать взаимодействие ради благополучия жителей регионов. 
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