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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.  
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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. 
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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]. 


