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Индекс СБА рассчитывается по следующей формуле: 
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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 
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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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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 


