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МАТЕРИНСТВО ДЛЯ ЖЕНЩИНЫ 

В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

 
Статья посвящена исследованию феномена материнства в ракурсе, направленном на определение 

факторов возможности его осуществления для женщины. Выделены первичный и вторичный факторы – 

наличие безопасности и право свободного выбора. Реализация этих базисных факторов способствует 

разрешению ряда личностных, межличностных и социальных противоречий, присущих современной об-

щественной реальности. 

Ключевые слова: материнство, материнская любовь, свободный выбор, безопасность. 

 

Motherhood for a Woman in the Context of Modern Social Reality 
 

The article is devoted to the study of the phenomenon of motherhood. The author aims to determine the 

factors of the possibility of motherhood for women. The primary and secondary factors are distinguished: the 

availability of security and the right to free choice. The implementation of these basic factors contributes to the 

resolution of a number of personal, interpersonal and social contradictions of modern reality. 

Key words: motherhood, motherly love, free choice, safety. 

 

Введение 

В науке с 1970–80-х гг. активно раз-

вивается направление motherhood studies, 

которое является междисциплинарным, объ-

единяет специалистов в области социально-

гуманитарного знания, и отражает тенден-

ции феминистического движения. Среди 

значительного количества зарубежных ав-

торов отметим Л. Иригарей, анализирую-

щую образ женщины-матери в контексте 

этики половых различий [1]; Э. Бадинтер, 

исследующую материнские чувства в фоку-

се общественных запросов, констатирую-

щую конфликт в плане «женщина и мать» 

[2–4]; С. Федеричи, поднимающую пробле-

мы материнства и репродуктивного труда 

[5; 6]; С. М. Окин, акцентирующую внима-

ние на гендерной структуре семьи и эконо-

мической составляющей ситуации женщины-

матери [7]; Ю. Кристеву, интерпретирую-

щую материнское в качестве одного из яр-

чайших примеров «отвратительного» в куль-

туре и способ разрушения идентичности 

(как прокомментировала И. Жеребкина, ди-

ректор Харьковского центра гендерных ис-

следований) [8]. 

Более широкий спектр современных 

тенденций исследования феномена мате-

ринства в зарубежной исторической и фи-

лософской литературе представлен в статье 

Н. А. Мицюк [9]. 

Общий обзор ситуации гендерных ис-

следований в Беларуси предлагает в своей 

статье С. Н. Бурова. Как верно она замети-

ла, белорусское академическое сообщество 

не проявляет активности в разработке и 

продвижении гендерных вопросов [10]. При 

этом нельзя не отметить таких значимых 

персон в философском освоении гендерной 

темы, как А. Усманова и Е. Гапова (основа-

тель и директор Центра гендерных иссле-

дований Европейского гуманитарного уни-

верситета). 

Данная статья включается в общий 

контекст гендерного дискурса и направлена 

на определение факторов, обусловливаю-

щих возможность материнства для женщи-

ны. Достижение заданной цели предполага-

ет рассмотрение вопросов о статусе женщи-

mailto:rosolg@gmail.com
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ны, социальном контенте современности, 

видах любви и формате взаимоотношений 

«женщина – социум, женщина – мужчина, 

женщина – ребенок». 

 

Материнство как свободный выбор 

Размышляя на тему материнства и ма-

теринской любви, о которой писали с раз-

личных точек зрения А. Аврелий, Н. Ф. Фе-

доров, В. С. Соловьев, С. Л. Франк, 

З. Фрейд, Э. Фромм, С. де Бовуар, А. Рич, 

Л. Абрамс, Л. Иригарей, Э. Бадинтер и мно-

гие другие представители философской мы-

сли, необходимо начать с вопроса о женщи-

не, ее личности, статусе и роли в обществе, 

возможностях и правах и рассмотреть его с 

учетом специфики социально-историческо-

го развития. 

Репродуктивная функция – вне права 

свободного выбора – тысячелетиями утвер-

ждалась за женщиной в качестве главной, а 

идельный образ материнства в христиан-

ской традиции надежно закрепился в культе 

Девы Марии. Учитывая моральные устои, 

экономическое и политическое бесправие, 

низкий уровень развития медицины и гиги-

ены, отсутствие надежных искусственных 

средств контрацепции и соответствующих 

знаний, большинство женщин являлось ско-

рее жертвой материнства, чем счастливой 

обладательницей статуса матери. При этом 

было бы неверным утверждение об отсутст-

вии любви со стороны матери как общей 

тенденции вплоть до эпохи Новейшей ис-

тории, как и ее повсеместности в современ-

ную эпоху благоустроенности. 

В разные времена были женщины, ко-

торые выбирали путь, противоречащий сте-

реотипам общественного сознания. Они 

бросали вызов социальным устоям и, соот-

ветственно, как закономерно происходит в 

ситуации выбора альтернативной стратегии 

мышления и жизнедеятельности, подверга-

лись моральному осуждению. Самые изве-

стные и талантливые из них остались в ис-

тории и заложили основание тем условиям, 

которые женщины сегодня рассматривают 

как должное. 

Здесь стоит упомянуть известных 

персон, чьи взгляды, активно выражаемые в 

первой половине ХХ в., отражали действи-

тельность, а их действия способствовали 

преодолению традиционных социальных 

принципов на пути к распространению но-

вого мировоззрения и иных форм гендер-

ных взаимоотношений. Заметим, что к это-

му времени женщины заявили свои позиции 

в искусстве и науке (художницы А. Джен-

тилески, А. Кауфман, М. Мозер, Б. Моризо, 

М. Лебрѐн; писательницы и поэтессы 

Дж. Остин, М. Шэлли, Ж. Санд, Ш. Бронте, 

Э. Бронте, Б. фон Зунтер; ученые М. Г. Ань-

ези, К. Роккати, М. Кирх, А. Лавлейс, 

М. Склодовская-Кюри и др.). Они активно 

воспринимали новые идеи, обучались, осо-

знавали важность перемен. Развивалась 

первая массовая волна феминизма. 

В первой половине ХХ в. взгляды и 

высказывания таких известных феминис-

ток, как, например, И. Арманд (в одном из 

писем она писала, что у современной жен-

щины материнство – «очень сложное, с мас-

сой самых разнообразных оттенков, чув-

ство» [11, с. 322]), А. М. Коллонтай (она го-

ворила о неизбежном конфликте в самой 

женщине, по одну сторону которого любовь 

и материнство, а по другую – профессия и 

призвание [12, с. 328]), или, позднее, 

С. де Бовуар, которая в книге «Второй пол», 

изданной в 1949 г., писала: «Сегодня неза-

висимая женщина разрывается между сво-

ими профессиональными интересами и за-

ботами об исполнении женского долга» и 

по этой причине находится в состоянии по-

стоянного напряжения [13, с. 684]. Такие 

воспринимались общественностью как ре-

волюционные и радикальные. Так, И. Ар-

манд отстаивала идею свободы от брака, а 

С. де Бовуар подписывала петицию за дис-

криминацию консенсуальных сексуальных 

отношений с несовершеннолетними. 

С течением времени на протяжении 

ХХ в. идеи феминизма популяризирова-

лись, законодательно оформились (напри-

мер, отпуск по уходу за ребенком), вступи-

ли в рамки общих тенденций (развод, сво-

бодное использование контрацепции), а не-

которые из них (например, право на аборт) 

стали предметом общественной дискуссии 

и подверглись переоценке. 

Можно констатировать, что произош-

ли существенные изменения в статусе жен-

щин, которые обусловили осознание ими 

собственной значимости и свободную (ле-

гальную) возможность выбирать, в т. ч. ста-

тус матери. И это один из факторов, обу-

словливающих материнство как маркер са-
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моидентификации в современный период 

развития. 

 

Материнство как локус безопасности 

К началу XXI в. идеология равнопра-

вия стала органической составляющей ев-

ропейского общественного сознания. Усло-

вия жизни совершенствуются. Гуманизация 

является одним из приоритетных направле-

ний развития. Формат гендерных взаимоот-

ношений развивается и юридически закреп-

ляется в своем разнообразии. Тем не менее 

реальная ситуация относительно проблем 

материнства, прав детей и их родителей ха-

рактеризуется противоречивостью. 

Право на контрацепцию, аборт, ано-

нимный отказ от новорожденного, т. е. пра-

во женщины на выбор – легальный и соци-

ально признанный и принятый, вступает в 

антагонизм с правами ребенка [14; 15]. Оче-

видно, что современная западная цивилиза-

ция продвинулась далеко вперед в отноше-

нии к детям, и исследования известного 

американского специалиста в области пси-

хоистории Л. Демоса подтверждают несрав-

нимую разницу между прошлым и настоя-

щим в восприятии мира и человека, в част-

ности ребенка [16]. Однако т. н. «детские 

ящики» до настоящего времени остаются 

отражением этических и правовых проти-

воречий даже в развитых государствах Ев-

ропы, а число абортов в мире (имеется в 

виду искусственное прерывание беремен-

ности), согласно статистическим данным, 

не снижается, и только развитые страны по-

казывают положительную динамику (с 34 

до 27 в расчете на 1 000 женщин) [17]. 

Не всякая женщина желает стать ма-

терью (движение childfree набирает попу-

лярность). Это, в свою очередь, вступает в 

противоречие с общественно-политически-

ми и национальными потребностями (осо-

бенно в повышении уровня рождаемости). 

Материнство не синонимично с лю-

бовью. Не всякая мать любит свое дитя. 

Имеется в виду сознательная и деятельная 

любовь, которая качественно улучшает 

жизнь женщины и ребенка, предполагает их 

совместное непосредственное общение, 

нежное и внимательное отношение, заботу 

и ответственность. Материнская любовь не 

является безусловной, т. к. всякое пережи-

вание и действие имеет в основе причины. 

Однако реальные материнские чувства, ко-

торые представляют собой целый комплекс 

противоречивых переживаний, не соответ-

ствуют социальным ожиданиям. 

Таким образом, возникает вопрос о 

разрешении ряда противоречий. Однако 

первостепенным является выявление при-

чин, способствующих отсутствию фактора 

возможности материнства для женщины в 

качестве ее свободного проявления выбора 

в условиях настоящего времени. 

Стоит отметить, что многие женщины 

воспринимают возможную перспективу ма-

теринства как опасность. Женщина, полу-

чившая права на образование, труд, участие 

в политической жизни и т. д., боится, что 

материнство перечеркнет все эти возмож-

ности, боится неизвестности и одиночества 

в ответственности. Под действием страха 

она совершает, в частности, такие поступки, 

как аборт или отказ от ребенка. При этом 

как возможность, так и невозможность осу-

ществления соответствующих действий со-

отнесены со страхом. И в данном случае 

право свободного выбора играет амбива-

лентную роль, поскольку совершается экзи-

стенциальный выбор в условиях непреодо-

лимого одиночества. 

Именно страх является основной при-

чиной отказа от материнства как акта сво-

бодного выбора, социального статуса, обра-

за жизни и мышления. Но что лежит в осно-

ве страха? Детские комплексы, личностные 

амбиции (реализация себя в творчестве, ка-

рьере, самосовершенствование, продвиже-

ние собственных взглядов и т. д.), неудо-

влетворенность собственной индивидуаль-

ностью и межличностными отношениями. 

В итоге все причины происходят из единого 

корня – отсутствия чувства безопасности. 

Философ феминистской ориентации 

Л. Иригарей полагает, что материнско-жен-

ское лишено «своего» места – пространства-

времени, женщине «нужно облечься собой, 

и, по крайней мере, дважды – как женщине 

и как матери» [1, с. 17]. Автор отстаивает 

позицию различий. Женщине предлагается 

стать собой. Однако одностороннее движе-

ние социальный контент не меняет. Это 

только шаг на пути к равновесию, который 

не является целеполагающим в отношении 

конкретного «места», он словно шаг на пес-

ке во время прилива. Л. Иригарей прежде 

всего очерчивает ситуацию, направляет век-

тор движения в сторону обретения «своего 
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места», но это «место» представляется не-

опознанным локусом. 

Необходим двусторонний процесс 

развития – диалог между: 

1) женщиной и государством, кото-

рое, корректируя законодательство в отно-

шении не только прав, но и обязанностей, 

способно изменить устоявшиеся принци-

пы, порождающие страх; 

2) женщиной и социумом, в котором 

важно постоянно совершенствовать качест-

венный подход к формированию сознания и 

жизнедеятельности не только потенциаль-

ной и реальной матери, но и отца, а также 

благоприятные и равноправные условия и 

возможности для их самореализации; 

3) между женщиной и мужчиной и 

каждого из них с самим собой на основани-

ях сознательной и деятельной любви – той, 

о которой писал Э. Фромм в работе «Искус-

ство любить» [18, с. 37]. 

Последний тезис в значительной сте-

пени определяет возможность развития ма-

теринской любви. Она исходит из двух ис-

точников: из любви к себе и любви эроти-

ческой. Любовь к себе, в отличие от себя-

любия, не тяготится миром «вне себя», а 

развивает личность в контексте внешнего 

мира в диалоге со своим экзистенциальным 

одиночеством, достигая осознанного кон-

сенсуса. 

Эротическая любовь, предполагаю-

щая отношения, в результате которых мо-

жет возникнуть новая жизнь, предусматри-

вает двоих – женщину и мужчину. Следова-

тельно, оба одинаково ответственны за сов-

местное действие. И весь последующий 

процесс развития зарожденной жизни (и 

аборт, и отказ от ребенка) – это не личное 

дело и ответственность матери, а совмест-

ное, общее решение. Только осознание и 

принятие этого факта способно избавить 

общество от проблем абортов, отказов и 

разводов. 

Родительская любовь – та форма люб-

ви, о которой на современном этапе разви-

тия нашей цивилизации необходимо акцен-

тировать внимание. Безусловно, она может 

выражаться в виде материнской и отцов-

ской любви, но в своих гендерных и инди-

видуальных проявлениях является эволю-

ционирующей, изменяющейся в контексте 

общественной жизни. 

В настоящее время патриархальные 

устои еще не изжиты, женское сознание 

находится в конфликте между семьей и же-

лаемой самореализацией вне семьи, а муж-

чина часто в конкретных условиях соци-

альной действительности тяготится приня-

тием новых условий, где он так же, как и 

женщина, корректирует круг своих обязан-

ностей; родительство еще делится по функ-

циям и степени влияния на ребенка, в об-

щественном сознании преобладает роль ма-

теринства. Но перспектива принадлежит 

равноценности в обязательствах, что следу-

ет обозначить как равнонаправленное роди-

тельство. 

Становится очевидным, что факто-

ром, определяющим возможность материн-

ства для женщины, является наличие без-

опасности как отсутствия страха, что дости-

гается во взаимодействии, в консенсуально-

сти на личностном, межличностном, соци-

альном и политико-правовом уровнях. 

 

Заключение 

В контексте современности, где фор-

мат социальных взаимоотношений и разви-

тие общественного сознания все больше оп-

ределяется влиянием технического прог-

ресса и информатизации, тенденций демок-

ратизации и гуманизации, расширенного 

выбора и возможностей, тема материнства, 

как и тема детства, остается значимой. 

В настоящее время в социальной реально-

сти присутствуют противоречия, разреше-

ние которых видится необходимой задачей 

на пути продвижения вышеназванных тен-

денций. 

В статье выделены факторы, обусло-

вливающие возможность материнства для 

женщины в нынешних социально-историче-

ских условиях. 

Первичным фактором является нали-

чие безопасности как базисного условия 

возможности материнства. 

Вторичным фактором, определяемым 

предыдущим, выступает свободный выбор 

в отношении материнского статуса и общей 

стратегии жизни. Обобщая, их можно обо-

значить как универсальные принципы, осо-

знание и реализация которых являются ве-

дущими задачами, решаемыми посредством 

диалогичного взаимодействия. 

Результаты статьи могут найти при-

менение в дальнейшей разработке гендер-
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ной проблематики и исследовании разных 

аспектов материнства и семейных взаимо-

отношений, в учебно-воспитательной рабо-

те и формировании мировоззренческих ори-

ентиров, применяемых в непосредственной 

жизнедеятельности. 
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СПАРТЫЎНАЯ ЭТЫКА: ГЕНЕЗІС FAIR PLAY 
 

Паняцце Fair play у сучасным спорце з’яўляецца важнейшым маральным рэгулятарам, які вызна-

чае сумленныя і высакародныя паводзіны ў працэсе трэніровак і спаборніцтваў і характарызуецца доў-

гатэрміновай гісторыяй свайго развіцця. У цэлым спорт з канца ХІХ ст. да 20-х гг. ХХІ ст. істотна змя-

ніў сваю ўнутраную сутнасць. Калі на працягу першых этапаў свайго станаўлення ѐн кіраваўся дэвізам 

«Галоўнае не перамога, а ўдзел», то затым па меры яго распаўсюджвання ўсталяваўся дэвіз «Citius. 

Altius. Fortius» (Хутчэй. Вышэй. Мацней). Аднак тэндэнцыі прафесіяналізацыі і камерцыялізацыі спорту 

прывялі да таго, што стала пераважаць ідэя «Перамога любой цаной». Такім чынам пачынаюць павя-

лічвацца праблемы, звязаныя з махлярствам, прадузятым судзействам, допінгавым злоўжываннем і інш. 

Шматлікія парушэнні правіл спаборніцтваў з боку асобаў, якія так ці інакш уплываюць на канчатковы 

вынік змаганняў, прымусілі міжнароднае спартыўнае кіраўніцтва звярнуць самую пільную ўвагу на 

этычны кампанент гэтага віду дзейнасці. 

Ключавыя словы: Fair play, спорт, этыка, генэзіс, алімпізм, каштоўнасці, глабалізацыя. 

 

Sports Ethics: Genesis of Fair Play 

 
Fair play in modern sports is the most important moral regulator that denotes honest and noble behavior 

in the process of training and competition, and is characterized by a long history of its development. In general, 

sport from the end of the 19th century to the twenties of the 21st century has significantly changed its inner 

essence. During the first stages of its formation it was guided by the motto «The main thing is not victory, but 

participation». Then as it spread, the slogan «Citius. Altius. Fortius» began more important. However further, 

the tendencies of professionalization and commercialization of sports have led to the fact that the idea of 

«Victory at any cost» has become the dominant one. From here, at an alarming rate, problems begin to increase, 

which are associated with deception, biased refereeing, doping etc. Numerous violations of the rules of the 

competition by persons who in one way or another affect the final result of the struggle, forced the top 

management in international sports to pay close attention to the ethical component of this type of activity. 

Key words: Fair play, sports, ethics, genesis, Olympism, values, globalization. 

 

Уводзіны 

Гуманістычныя ідэі, якія складалі ас-

нову алімпійскага руху, уяўляліся найваж-

нейшым фактарам развіцця спорту на мяжы 

ХІХ–ХХ ст. На думку П. дэ Кубертэна, яны 

павінны былі прыўнесці разуменне «чыста-

га» спаборніцтва, бескарыслівасці, імкнен-

ня атлета да фарміравання гарманічнай асо-

бы, непадзельнага адзінства спорту, куль-

туры і адукацыі, а таксама стварэнне такога 

ладу жыцця, які базіруецца на рада-сці ад 

намаганняў, на каштоўнасцях добрых 

прыкладаў у выхаванні, павазе да ўсеагуль-

ных этычных прынцыпаў. 

Дэталізацыя гэтага падыходу знайшла 

сваѐ адлюстраванне ў Алімпійскай хартыі. 

У прыватнасці, яе фундаментальныя прын-

цыпы вызначаюць алімпізм як філасофію 

жыцця, дзе спалучаюцца якасці цела, волі і 

розуму і паважаюцца агульначалавечыя 

этычныя прынцыпы, а галоўнай мэтай з’яў-

ляецца садзейнічанне спорту ў фарміраван-

ні гарманічнага развіцця чалавецтва і заха-

ванне чалавечай годнасці. Заняткі спортам 

трактуюцца як неад’емнае права чалавека: 

без усялякай дыскрымінацыі, у духу сяб-

роўства, салідарнасці і Fair play, на аснове 

палітычнага нейтралітэту. Асабліва пад-

крэсліваецца, што не павінна быць ніякага 

прыгнѐту з прычыны расы, колеру скуры, 

гендарных адрозненняў, сексуальнай ары-

ентацыі, мовы, нацыянальнага ці сацыяль-

нага паходжання, веравызнання, маѐмаснага 

паказальніка, нараджэння і інш. [13, с. 11–12]. 
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Этычны кодэкс, які таксама падрых-

таваны Міжнародным алімпійскім камітэ-

там, удакладняе некаторыя этычныя пала-

жэнні, якія датычацца наступных аспектаў: 

1) павага да чалавечай годнасці; 

2) адмова ад усіх форм дамаганняў і 

злоўжыванняў, як фізічных, прафесійных, 

так і сексуальных, а таксама іншых фізіч-

ных ці псіхічных траўмаў; 

3) забеспячэнне ўмоў бяспекі, дабра-

быту і медыцынскага абслугоўвання ўдзель-

нікаў спаборніцтваў, што спрыяе іх фізіч-

най і псіхічнай раўнавазе [7, с. 13]. 

Аднак практыка спартыўнай дзейна-

сці на працягу ХХ–ХХІ ст. неаднаразова 

дэманстравала шматлікія выпадкі махлярст-

ва і непрыстойных паводзін з боку ўдзель-

нікаў спаборніцтваў. Каб неяк супрацьста-

яць такому становішчу, была ўведзена алім-

пійская клятва спартсменаў, якая ўпершы-

ню прагучала ў 1920 г. падчас Алімпіяды ў 

бельгійскім Антвэрпэне (Antwerpen). Тым 

не менш з сярэдзіны мінулага стагоддзя і па 

сѐнняшні дзень працягваецца ўпартая бара-

цьба за захаванне ў спорце духу сумленных 

і высакародных спаборніцтваў, без падма-

ну, без прадузятасці ў судзействе, без до-

пінгавага ўмяшальніцтва. 

Адным з найбольш вядомых сродкаў 

захавання ў спорце «чысціні» барацьбы на 

спаборніцтвах з’яўляецца Fair play, альбо ў 

найбольш шырокім разуменні – паняцце 

сумленнай і высакароднай гульні. Яго 

прынцыпы вызначаюць арыентацыю спарт-

сменаў на такія паводзіны, якія не даюць 

сумненняў у метадах, што выкарыстоўва-

юцца для атрымання перамогі ці дасягнення 

адпаведнага выніку ў сістэме спартыўнай 

дзейнасці. Fair play займае належнае месца 

ў спартыўнай этыцы і абазначае нешта 

большае, чым толькі гульня паводле вызна-

чаных правіл. Прынцыпы Fair play распаў-

сюджваюцца таксама на трэнераў, арбітраў, 

лекараў, а ўвогуле – на ўсіх тых асоб, якія 

так ці інакш маюць адносіны да спорту. 

Каб спрыяць развіццю і распаўсюдж-

ванню прынцыпаў Fair play, у 1964 г. пад 

эгідай Міжнароднай рады па спартыўнай 

навуцы і фізічнай адукацыі быў створаны 

Міжнародны камітэт Fair play, а пазней у 

1994 г. паўстаў еўрапейскі рух Fair play. 

Дзейнасць названых арганізацый накіравана 

на прапаганду ідэй сумленнай гульні. Ак-

рамя таго, штогадова адбываецца прысу-

джэнне ўзнагарод для тых спартсменаў, якія 

вызначыліся высакародствам, выявілі са-

праўдны спартыўны алімпійскі дух, захава-

лі адданасць прынцыпам сумленнай бара-

цьбы. Практычна ўсе буйныя нацыяналь-

ныя Алімпійскія камітэты і найбольш уплы-

вовыя сусветныя федэрацыі па відах спор-

ту, напрыклад Міжнародная федэрацыя 

футбольных асацыяцый, Еўрапейскі саюз 

футбольных асацыяцый, Міжнародная фе-

дэрацыя валейбола, Міжнародная федэра-

цыя баскетбола, Міжнародная асацыяцыя 

легкаатлетычных федэрацый у сваѐй дзей-

насці, маюць адпаведныя структуры, якія 

спрыяюць распаўсюджванню прынцыпаў 

Fair play. 

Калі падсумаваць галоўныя задачы 

ўсіх створаных камітэтаў і падраздзяленняў, 

то яны зводзяцца да наступных: 

1) прапагандаваць ідэі і прынцыпы 

сумленнай гульні, асабліва ў асяроддзі дзі-

цячага і юнацкага спорту; 

2) узнагароджваць спартсменаў, трэ-

нераў, спартыўныя каманды, а таксама ін-

шых удзельнікаў спартыўнай дзейнасці, 

якія мелі дачыненне да высакародных 

учынкаў падчас спаборніцтваў, ганаровымі 

адзнакамі, прызамі і прэміямі. 

Мэтай працы з’яўляецца звяртанне 

ўвагі на актуальныя праблемы сучаснага 

спорту, якія датычацца этычнага кампанен-

ту гэтага віду сацыяльнай актыўнасці. 

На аснове аналізу фарміравання прынцыпаў 

сумленнай і высакароднай гульні як у іх гіс-

тарычнай рэтраспектыве, так і ў іх функцы-

янаванні ў сучасных умовах, вызначаюцца 

не толькі тэндэнцыі гуманістычнага склад-

ніка спорту, але таксама элементы дэгума-

нізацыі гэтага грамадскага феномена. Уз-

нікненне, фарміраванне, станаўленне, функ-

цыянаванне, развіццѐ і распаўсюджванне 

прынцыпаў Fair play дэманструюць гумані-

стычную сутнасць спорту, але ў цяперашні 

час паўстае ў якасці надзѐннай задачы тры-

валае замацаванне іх у свядомасці шырокіх 

сацыяльных колаў. 

Метады даследавання. Падчас напі-

сання артыкула выкарыстоўваліся такія ме-

тады даследавання, як назіранне, апісанне, 

параўнанне, аналіз навуковых і даку-

ментальных друкаваных крыніц, а таксама 

вывучэнне адкрытай у доступе інтэрнэт-

інфармацыі. 
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Вынікі і абмеркаванне 

Фарміраванне прынцыпаў Fair play, 

як i ўсѐ тое, што звязана з узнікненнем і 

функцыянаваннем спорту, даволi складанае 

для сістэматызаванага выкладу. Варта звяр-

нуцца да гiсторыi iдэi Fair play. 

Што да пытання паходжання Fair 

play, то на гэты конт iснуюць тры наступ-

ныя канцэпцыi. Паводле першай, Fair play 

бярэ свой пачатак у антычнай Грэцыi, дзе 

яго тэрмiналагiчным адпаведнiкам было 

шырока зразумелае паняцце, якое абазнача-

ла «дасягненне прыстойнасцi, дабра i даб-

радзейнасцi», цi «arête». Даследчыкi, якiя 

прытрымлiваюцца другой канцэпцыi, звяр-

таюць увагу на станаўленне формулы шля-

хетных паводзiнаў, у тым лiку i падчас 

спаборнiцтваў, у фарміраваннi якой вялiкае 

значэнне мела хрысцiянства, асаблiва ў Ся-

рэднявеччы, i рыцарская культура з яе ду-

хам чыстага, без падману, з роўнасцю шан-

цаў паядынку. Трэцяя група спецыялiстаў, 

якая вывучала гэтае пытанне, мяркуе, што 

прынцыпы Fair play спачатку ўзнiклi ў 

спорце, а затым ужо пачалi распаўсюдж-

вацца на iншыя сферы жыцця. Гэта звязва-

ецца з дзейнасцю англійскіх джэнтльменаў, 

якiя займалiся спортам на працягу ХIХ ст. 

[10, с. 61]. Неабходна таксама ўлічваць той 

факт, што істотным у спартыўным спабор-

ніцтве з’яўляецца наяўнасць рэлігійнага па-

чатку, які паўстае як пэўная прывабнасць, 

пэўны ідэал. Шмат стагоддзяў перамога не 

была каштоўнасцю самой па сабе. Перамога 

трактавалася як ушанаванне багоў. Гэта 

было нешта большае, чым толькі вымяраль-

ны спартыўны эфект. Тут дэманстравалася 

сіла, прыгажосць, шляхетнасць і дабрадзей-

насць [1, с. 35]. 

Як даводзіць Войцех Ліпоньскі, iдэя 

Fair play з’яўляецца яшчэ ў антычнай Грэ-

цыi, хоць нiколi там яна не мела сѐнняшняй 

сваѐй назвы. Значна пазней у часы Рымскай 

iмперыi ствараюцца ўмовы для ўзнiкнення 

будучай рыцарскай этыкi. Яе несвядомым 

аўтарам стаў у III ст. н. э. цар Галiен. Ён 

заснаваў конныя аддзелы, што складалiся з 

сыноў багатых рымскiх патрыцыяў, якiя ме-

лi высока развiтое пачуццѐ маральнай пера-

вагi над астатнiмi жаўнерамi. Адбывалася 

гэта ў адпаведнасцi з развiццѐм пэўных ма-

ральных прынцыпаў, сiстэма якiх атрымала 

назву eques cataphractarius, i менавiта яны 

сталiся пачаткам стварэння рыцарскай эты-

кi з яе прынцыпамi шляхетнай барацьбы без 

падману. Прынцыпы шляхетнай барацьбы 

без падману вядомыя былi яшчэ i як 

cothrom na Feinne – гонар фенiянаў. Ме-

навiта ваяўнiчыя фенiяне, найверагодней, 

на пераломе II i III ст. н. э. першымi назвалi 

так прынцып, якi забараняў атакаваць 

працiўнiка з боку, з тылу, а таксама да-

бiваць параненых, здзекавацца са слабей-

шых, асаблiва з жанчын, дзяцей i старых. 

Можна меркаваць, што ў тыя часы з’яўля-

ецца паняцце fir fer, якое пазней прымае 

вядомую зараз форму Fair play. Вялiкая 

колькасць cыноў багатых рымскiх патры-

цыяў знаходзiлася на тэрыторыi Брытанii, 

якая ў I ст. н. э. была акупавана Рымам. 

Калi рымляне ў пачатку V ст. н. э. былi 

змушаныя адтуль зысцi, традыцыя eques 

cataphractarius ужо даволi моцна рас-

паўсюдзiлася сярод кельтаў, асаблiва сярод 

эліты. Уласна кажучы, менавiта кельтам 

належыць прыпiсаць самыя старыя, даеван-

гелiсцкiя падставы iндывiдуальнай этыкi 

шляхетнасцi (таму што iх няма ў шмат якiх 

iншых праявах i старажытных помнiках 

дахрысцiянскага пiсьменства: там, наад-

варот, дамiнуе прынцып «вока за вока, зуб 

за зуб»). Кельты дадалi да гэтай традыцыi 

шмат арыгiнальных рысаў, напрыклад та-

кiх, як «шляхетны рамантызм», што часта 

сустракаецца ў сярэднявечнай рыцарскай 

паэзii [10, с. 63–64]. 

У V ст. н. э. на Брытанiю напалi гер-

манскiя плямѐны англаў i саксы. Кельцкія 

народы пачалi драматычную барацьбу дзеля 

ўратавання сваѐй Айчыны. Тады ж была 

складзена легенда пра абаронцу Брытанii 

каралѐм Артурам i яго рыцарамі. Легенда 

стала адбiткам гiстарычнай рэчаiснасцi, дзе 

сярод кельцкага рыцарства пашыралiся 

прынцыпы шляхетнай барацьбы. Гэтыя 

iдэалы сталi шанавацца асаблiва высока 

падчас барацьбы кельтаў супраць англасак-

сонскiх захопнiкаў у VI i VII ст. Некаторыя 

з брытанскiх кельцкіх народаў былi выму-

шаныя пакiнуць выспу i перасяліцца на 

кантынент у Брэтань. Так рамана-кельцкая 

рыцарская традыцыя распаўсюдзiлася па 

ўсѐй Еўропе. 

Генезiс прынцыпаў Fair play можна 

прасачыць яшчэ па двух iншых помнiках 

дахрысцiянскай старажытнаiрландскай лiта-

ратуры – шляхецкiм «Ольстэрскiм цыкле» i 

плебейскiм «Фэньянскiм цыкле». Менавiта 
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ў iх згадваецца паняцце fer fir, якое пазней 

трансфармуецца ў Fair play. У дахрыс-

цiянскай Iрландыi пачалi выпрацоўвацца 

катэгорыi таго, што праз некалькi стагод-

дзяў атрымае назву рыцарства [10, с. 64–72]. 

Аднак англійскае Fair play як моўны 

выраз i адначасова як адпаведная маральная 

якасць, што функцыянуе ў жыццi дадзенага 

грамадства цi сацыяльнага слоя, з’яўляецца 

толькi ў ХVI ст. Як тэрмiн Fair play першы 

раз ужывае Вiльям Шэкспiр у сваім славу-

тым творы «Жыццѐ i смерць караля Джо-

на», i з таго часу Fair play трывала замацоў-

ваецца ў англійскай мове. Дарэчы, В. Шэк-

спiр нарадзiўся i жыў на кельцка-англасак-

скiм памежжы ў XVI ст. Ён не быў ангель-

цам на ўсе сто адсоткаў: па лiнii яго ба-

булi-валiйкi цякла ў iм кельцкая кроў. Вялi-

кая частка яго творчай спадчыны прысвеча-

на менавiта кельцкай тэматыцы, напрык-

лад знакамiты «Кароль Лiр». У iншых, «чы-

ста англійскіх» творах – меншы, але такса-

ма важны ўплыў культуры кельтаў. Адным 

з iх – кельцкае fir fer. В. Шэкспiр быў 

першым, хто зрабіў пераклад гэтага паняц-

ця на англійскую мову як Fair play. У зга-

данай п’есе пра караля Джона яно гучыць 

два разы. Праўда, трэба адзначыць, там не 

было спартыўнага кантэксту [10, с. 72]. 

Такім чынам, як падсумоўвае далей 

Войцех Ліпоньскі, можна меркаваць, што 

менавіта кельцкая традыцыя стварыла пад-

ставы канцэпцыі сумленнай гульні і надала 

ѐй адпаведную лінгвістычную форму fir fer, 

якая каля паўтары тысячы гадоў ужывалася 

ў гэльскай і валійскай культуры і суіснавала 

там з іншымі падобнымі выразамі (cothrom 

na Féínne). Потым у выніку распаўсюд-

жвання і развіцця этычных нормаў гэтае 

паняцце замацоўваецца ў сістэме рыцарскай 

культуры, а ягоная англамоўная форма 

прымае сучасны выгляд пасля таго, як на 

змену даўнім рыцарскім турнірам прыйшоў 

англійскі спорт [10, с. 73]. 

Прынцыпы Fair play, як вядома, сваю 

сучасную форму пачалi набываць у вiкта-

рыянскай Англii. У той час спорт пераваж-

на выглядаў як баўленне вольнага часу для 

сярэдняга і вышэйшага сацыяльнага класа. 

Іншымі словамі, гэта была забава, якая не 

прыносіла матэрыяльнага прыбытку, таму 

займацца спортам маглі дазволіць сабе 

толькі тыя асобы, якія не мелі матэрыяль-

ных клопатаў. Вынік адыходзіў на другі 

план, галоўнае, на чым палягала сама гуль-

ня, – гэта яе працэс. Менавiта там былi сiс-

тэматызаваны палажэннi аматарскага кодэ-

кса гонару: 

а) гульня мае сваѐ заканчэнне, яна дае 

радасць i задавальненне ад самога ўдзелу ў 

ѐй, а адносiны, якiя накiраваныя на перамо-

гу за ўсялякi кошт, адпаведна, грэбуюцца; 

б) неабходны самакантроль, i перш за 

ўсѐ кантроль над эмоцыямi кожнага i адно-

сiнамi кожнага да перамогi цi да паражэння; 

в) ідэя Fair play, г. зн. роўныя шанцы 

для кожнага з бакоў, ствараюць усеагуль-

ную павагу да правiлаў гульнi i рыцарскiх 

адносiнаў «сяброўскага спаборнiцтва» па-

мiж сапернiкамi [5, с. 36]. 

Трэба падкрэсліць, што характэрныя 

каштоўнасцi, нормы справядлiвасцi i сум-

леннасцi, напрыклад, у футболе былi iстот-

нымі для англійскага сярэдняга i вышэйша-

га класа, якiя сфарміравалiся ў вiктарыян-

скай Англii. Кароткі пералік уключае такія 

найбольш важныя складнікі, як роўныя маг-

чымасцi, добраахвотнае прыняцце законаў 

гульнi, павага да сапернiкаў. А сама сут-

насць Fair play можа быць падсумавана на-

ступнымi выказваннямi: 

1) сумленны ігрок прымае законы 

гульнi; 

2) ігрок робiць усѐ магчымае, каб пе-

рамагчы ў межах законаў гульнi; 

3) ігрок, якi выяўляе свае асабiстыя 

найлепшыя якасцi, дае выдатную магчы-

масць для сапернiка прадэманстраваць таму 

найлепшыя якасцi. 

Ёсць iнфармацыя пра тое, як ужо ў 

фiнальным матчы Кубка Англійскай фут-

больнай асацыяцыi ў 1875 г. iдэалы Fair play 

былi рэалiзаваныя на практыцы. У гульнi 

памiж камандамi Royal Engineers i Old 

Etonians футбалiст з клуба Old Etonians 

атрымаў пашкоджанне i быў вымушаны па-

кiнуць поле. Тады капiтан Royal Engineers 

па сваѐй волі сышоў з поля, каб у каманд 

была колькасная раўнавага [5, с. 39]. 

Варта зазначыць, што ў канцы ХІХ – 

на пачатку ХХ ст. было вельмі важна ства-

рыць маральны арыенцір на падставе па-

няцця «сумленная гульня». Справа ў тым, 

што ў гэты час ішоў інтэнсіўны працэс ад-

крыцця адукацыйных, аздараўленчых і за-

баўляльных спартыўных інстытутаў на фо-

не разнастайных тэхнічных распрацовак ад-

паведнага абсталявання на прамысловым 
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узроўні для патрэбаў павялічанай колькасці 

клубаў і асацыяцый як для лакальнай, так і 

для міжнароднай сістэмы спаборніцтваў. 

Менавіта ў гэты перыяд адбываецца фармі-

раванне саюзаў і федэрацый па відах спорту 

на ўсіх кантынентах [8]. 

Хоць прынцыпы Fair play як квiнтэ-

сэнцыя еўрапейскай маральнасцi шырока 

вядомыя, іх рэалiзацыя бывае даволi разна-

стайнай. Можна прыводзiць шмат прыкла-

даў паводзiнаў не-Fair сярод гандляроў i па-

лiтыкаў, якiя ахвотна выкарыстоўваюць 

магчымасці mass media ў сваіх рэкламных 

мэтах і перадвыбарчых прамовах. Згаданая 

сітуацыя як мага лепш ілюструе распаў-

сюджванне ўласна спартыўных маральных 

прынцыпаў на больш шырокія колы са-

цыяльнага асяроддзя. 

Fair play звязваецца з пазiтыўнай 

спартыўнай спадчынай i традыцыяй бры-

танскага маральнага шляхецкага выхавання 

і развiцця. Ён цесна пераплятаецца з узора-

мi этычна-маральных нормаў штодзѐннага 

жыцця, якiя не ўваходзяць у сферы палiты-

кi. Аднак ужо ў такiм станаўленнi Fair play 

да брытанскай рэчаiснасцi палiтыка падаец-

ца як iманентная рыса так званага адрознен-

ня англійскага джэнтльмена ў паводзiнах у 

дачыненнi да iншых людзей i да самога сябе. 

У 1924 г. Брытанскi алiмпiйскi камi-

тэт распрацаваў для сваѐй каманды на гуль-

нi VIII Алiмпiяды ў Парыжы «Указаннi i ко-

дэкс спартыўных паводзiнаў», якiя па сут-

насцi ўяўлялi сабой адзiн з варыянтаў Fair 

play. «Указаннi...» падзялялiся на дзве част-

кi. Да першай адносiлiся ўказаннi для 

спартсмена, да другой – кодэкс спартыўных 

паводзiнаў. 

Указаннi для спартсмена ўключалi на-

ступныя сентэнцыi: займайся спортам дзеля 

спорту; гуляй з думкаю пра каманду, а не 

толькi пра сябе; навучыся перамагаць i пры-

маць паразы: будзь сцiплы пры перамозе i 

прымай паражэннi з годнасцю; прымай усе 

рашэннi адпаведным чынам; будзь рыцарам 

у адносiнах да пераможанага; будзь беска-

рыслiвы i гатовы прыйсцi на дапамогу iн-

шым; будзь аб’ектыўным сведкам для або-

двух бакоў; нiколi не спрачайся з суддзямi 

наконт iх рашэнняў. 

Кодэкс спартыўных паводзiнаў уклю-

чаў наступнае: паважай правiлы; будзь сум-

ленным у адносiнах да свайго калегi; тры-

май нервы пад кантролем; падтрымлівай 

добрую фiзiчную форму; захоўвай «выраз 

твару» на выпадак паразы; не выказвай па-

гарды ў вынiку перамогi; прытрымлівайся 

прынцыпу «ў здаровым целе – здаровы 

дух»; трактуй спорт як забаву. 

Такiм чынам, сутнасць i змест прын-

цыпаў Fair play фарміравалiся ў Брытаніі. 

У вынiку свайго развiцця ў першай чвэрцi 

XX ст. яны набываюць рысы, даволi блiзкiя 

да сучаснай iнтэрпрэтацыi гэтага тэрмiна 

[12, с. 120–123]. 

Усѐ вышэйзгаданае з’яўляецца свед-

чаннем таго, што ў Англii спорт развiваўся 

значна хутчэй, чым на кантыненце, i таму 

паняцце Fair play ўвайшло ў побытавыя 

зносiны i стала неад’емнай часткай свядо-

масцi джэнтльмена. У канцы XIX ст. П’ер 

дэ Кубэртэн стварае падставы для алiмпiй-

скай iнтэрпрэтацыi Fair play, якая абапiра-

лася на грэчаскія i брытанскiя традыцыi. 

Пасля з’яўлення паняцця Fair play з 

цягам часу ўзнiкае яго дыялектычны суад-

носна супрацьлеглы адпаведнiк Foul play 

(анг. брудная гульня), якi абазначае такую 

гульню ў спорце i такiя паводзiны, якiя мо-

гуць быць ахарактарызаваныя як бруталь-

ныя, без захавання шляхетнасцi i высака-

родства. Fair play усталяваўся ў англійскай 

мове i разам з павышэннем яе мiжнароднага 

статусу становiцца спачатку набыткам еўра-

пейскай, а потым i сусветнай культуры. Да-

датковым носьбiтам гэтага паняцця быў, 

вядома, спорт, якi ў сучасным сваiм выгля-

дзе мае таксама англійскае паходжанне. 

Варта падкрэсліць, што сэнсавае ўтва-

рэнне fair play увогуле з’яўляецца адным з 

найважнейшых англійскіх этнаспецыфіч-

ных сацыяльна-рэгулятыўных канцэптаў. 

На думку іспанскага даследчыка Сальвадо-

ра дэ Мадарыягі, акрамя fair play ў такую 

адмысловую групу трэба было б залічыць 

таксама self-consciousness, shy, snobbery і 

шэраг іншых. У выпадку fair play адбы-

ваецца рэгуляцыя адносінаў гульца як да 

сваіх партнѐраў па камандзе, так і да сапер-

нікаў; мяркуецца, што індывід уключае сябе 

ў паняцці «каманда» і застаецца ў гэтай 

якасці ў працэсе гульні. Хоць, з іншага бо-

ку, такое ўвасабленне зусім не абазначае 

адсутнасці свайго асабістага «я», а толькі 

стварае больш спрыяльныя ўмовы для як 

мага лепшага ўзаемадзеяння з партнѐрамі. 

На падобным інтуітыўным і бесперапын-

ным пачуцці балансу паміж індывідуаль-
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ным і групавым вызначаецца сапраўдная 

сутнасць fair play [4, с. 50]. 

Калі ўзяць пад увагу яшчэ і той факт, 

што ў ХІХ ст. у англійскім грамадстве па-

чынае пераважаць сярэдні клас, паняцце fair 

play паўстае ў якасці найважнейшага ма-

ральнага прынцыпу, які фарміруецца падчас 

навучання ў публічных школах і ўвасабля-

ецца ў крытэрыі прыстойнасці. У працэсе 

сацыялізацыі асобы гэта акалічнасць набы-

вае рысы нацыянальнага характару. Fair 

play успрымаецца як гульня па правілах, і 

гэта не толькі датычыцца сістэмы спар-

тыўнай дзейнасці, але таксама распаў-

сюджваецца на іншыя галіны функцыяна-

вання грамадства. Культурагенны патэнцы-

ял гэтага кантэнту ў англійскай лінгвакуль-

туры выяўляецца ў тым, што гульня па 

правілах падкрэслівае ролю спорту ў жыцці 

джэнтльмена, для якога важна захоўваць 

прынцыпы спартыўнай этыкі, дэманстра-

ваць непахіснасць са свайго боку ў выпадку 

вуснага пагаднення, ці «трымаць слова». 

Такое стаўленне на падставе спартыўнай 

этыкі дазволіла замацаваць у грамадскай 

свядомасці яшчэ і такія паняцці, як каманд-

ны дух, устойлівасць у выпадку паразы, 

станоўчыя адносіны да партнѐраў і саперні-

каў [4, с. 51]. 

Паняцце fair play, як падкрэслівае 

Л. А. Гуніна, з’яўляецца адным з ключавых 

у англійскай нацыянальнай ментальнасці. 

«Гульня па правілах» не абмяжоўваецца 

толькі памерамі спартыўнай пляцоўкі – гэ-

та паняцце трактуецца значна шырэй. Сама 

дэфініцыя «джэнтльмен» спалучае ў сабе 

добрае выхаванне і адукацыю, прывабны 

знешні выгляд, прыстойныя манеры, заха-

ванне раўнавагі і адказнасць моцнага за сла-

бага, дабрачыннасць [4, с. 55]. 

Катажына Смотэр слушна заўважае, 

што паняцце fair play варта разглядаць у 

розных этычных, эстэтычных, культурных, 

сацыяльных катэгорыях, якія затым 

інтэрпрэтуюцца ў шматлікіх варыяцыях. 

Менавіта таму так неабходна садзейнічаць 

іх далейшаму распаўсюджванню па ўсім 

свеце, каб не дайшло да іх заняпаду. У 

гэтым працэсе надзвычай важная роля 

належыць сродкам масавай інфармацыі, 

дзякуючы якім за самымі буйнымі спар-

тыўнымі імпрэзамі назіраюць мільѐны 

людзей [14, с. 186]. 

Кадыфікацыя прынцыпаў справядлі-

вай барацьбы як джэнтльменскай этыкі, на 

думку Збігнева Краўчыка, увасабляецца ў 

наступных нормах: 

1) выкананне правілаў гульні без ат-

рымання карысці для ўдзельнікаў; 

2) павага да праціўніка; 

3) спрыянне рэалізацыі роўных шан-

цаў у працэсе спаборніцтваў; 

4) адмова ад выкарыстання выпадко-

вай перавагі; 

5) адмова ад атрымання практычнай 

карысці ў выпадку перамогі; 

6) максімальнае памяншэнне пакуты 

саперніка [9, с. 24]. 

Спробы ўзмацніць гуманістычную сут-

насць спорту працягваюцца і ў цяперашні 

час. Так, ідэолагі алімпізму спрабуюць мак-

сімальна наблізіць яго асноўныя палажэнні 

да сучасных сацыяльных рэаліяў. Напрык-

лад, арганізатары Юнацкіх Алімпійскіх 

гульняў прапанавалі дэвіз «Excellence. Friend-

ship. Respect» («Дасканаласць. Сяброўства. 

Павага»). Але, як заўважаюць Майк Мак-

Нэмі і Джым Пэры, незразумела, адкуль 

бярэцца гэты неалагізм і ці мае ѐн сувязь з 

больш раннімі фармулѐўкамі і іншымі ак-

цэнтамі, тым больш што фундаментальныя 

прынцыпы Алімпійскай хартыі яскрава пад-

крэсліваюць менавіта прыярытэты сумлен-

най гульні, спасылка на якія ў дадзенай вер-

сіі адсутнічае [11, с. 103]. 

Разам з тым нельга не адзначыць, што 

алімпійскі рух характарызуецца пэўнай ма-

більнасцю і ўлічвае культурныя, эканаміч-

ныя, палітычныя, навуковыя і тэхнічныя 

змяненні ў грамадстве, што мае працяг у фі-

ласофскім і этычным асэнсаванні. Так, 

20 ліпеня 2021 г. на сесіі МАК у Токіа было 

ўхвалена змяненне алімпійскага дэвізу: 

«Citius, Altius, Fortius – Communiter» («Хут-

чэй, вышэй, мацней – разам»). Дадатак да 

традыцыйнага выразу «Citius. Altius. For-

tius» 1894 г. патлумачылі тым, што заха-

ванне місіі паляпшэння свету з дапамогай 

спорту можа адбывацца толькі на падставе 

салідарнасці. 

Жан Д’Армесан, французскі акадэмік, 

філосаф, сябра Міжнароднага камітэта па 

справядлівай гульні, адносна маральнага 

складніка ў сістэме спартыўнай дзейнасці 

выказаўся наступным чынам: «Мараль пра-

яўляецца больш шчыра падчас гульні… 

Сумленная гульня дазваляе нам заявіць, 
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што спорт не павінен стаць праявай жорст-

касці. Сумленная гульня дапамагае спорту 

стаць складнікам цывілізацыі. Спорт – гэта 

не забойства, прыніжэнне і зламанне са-

перніка, гэта гульня з праціўнікам, у якой 

маюць магчымасць разгарнуцца ўсе чала-

вечыя навыкі» [Цыт. па: 8]. 

Сацыяльная напружанасць, сусветныя 

войны, крызісы, дыктатуры, сутыкненне 

эканамічных і палітычных інтарэсаў, шаві-

нізм, нацыяналізм і тэрарызм – выпраба-

ванні сумленнай гульні як непасрэдна на 

спартыўных аб’ектах, так і па-за іх межамі. 

У сучасным спорце прынцып «перамога за 

ўсялякі кошт» працягвае дамінаваць, а гэта 

вядзе да празмернай жорсткасці, агрэсіўна-

сці, допінгу і г. д. 

Fair play (а ў англійскай мове выка-

рыстоўваецца яшчэ таксама такое паняцце, 

як sportsmanship) агульна трактуецца як 

збор этычных і маральных законаў на пад-

ставе ўнутраных уяўленняў індывіда пра 

высакародства і справядлівасць у сістэме 

спартыўнай дзейнасці. Fair play у найбольш 

шырокім разуменні ўключае ў сябе: 

1) павагу да саперніка; 

2) павагу да правілаў і рашэнняў ар-

бітраў; 

3) адмову ад ужывання допінгу і ін-

шых стымулятараў; 

4) роўныя шанцы; 

5) уменне стрымліваць эмоцыі неза-

лежна ад выніку спаборніцтваў. 

Названыя палажэнні вызначаюць сіс-

тэму паводзінаў спартсменаў і адмаўляюць 

імкненню да перамогі «за ўсялякі кошт». 

 

Заключэнне 

Такім чынам, ідэя і прынцыпы Fair 

play у будучыні могуць быць арыентаваны 

на каштоўнасці не толькі ў спорце, але і ў 

іншых галінах чалавечай дзейнасці. Самае 

складанае ў гэтым працэсе – зрабіць так, 

каб знешняя сістэма кантролю і пакаранняў 

за парушэнні акрэсленых правіл саступіла 

месца самакантролю [6]. Заўвага Ханса 

Ленка на гэты конт удала закранае харак-

тэрныя моманты рэалізацыі спартыўнай 

дзейнасці, калі звярнуцца да маральнай ін-

тэрпрэтацыі правіл гульні, напрыклад, у ка-

мандных гульнях. Тактычныя фолы даўно 

сталі штодзѐннай з’явай, да іх склалася ад-

паведнае стаўленне, якое нельга назваць нега-

тыўным. Хутчэй, наадварот, пад крытыку 

трапляюць тыя ігракі, якія ў адпаведны мо-

мант свядома не парушылі правілы, таму 

што ў іншым выпадку камандзе магла па-

гражаць страта перавагі, гол ці нават пара-

жэнне. У прыватнасці, у футболе існуе па-

няцце «фол апошняй надзеі», калі адбыва-

ецца наўмыснае парушэнне правіл, каб па-

збавіць саперніка яўнай магчымасці забіць 

гол. У выніку можа атрымацца трохразовае 

пакаранне для парушальніка: жоўтая (чыр-

воная) картка, выдаленне з поля, пенальці. 

Як заўважае Ханс Гумбрэхт, з упэўне-

насцю можна сцвярджаць, што ў сучаснай 

культуры няма іншай з’явы, акрамя спорту, 

якая б прыносіла столькім людзям радасць 

прыгажосці, і калі нельга гэта прызнаць, то 

толькі таму, што празмерна цяжка размежа-

ваць асалоду прыгажосцю і рытуалы «высо-

кай культуры» [3]. Сучасны спорт характа-

рызуецца такімі выразнымі прыкметамі, як 

міжнароднасць і ўніверсальнасць, якія ад-

розніваюць яго ад папярэдніх фарматаў у 

выглядзе лакальных і рэгіянальных трады-

цый фізічных практыкаванняў і гульняў. Ён 

разглядаецца не толькі як частка працэсаў 

мадэрнізацыі, але і як фактар працэсу гла-

балізацыі і ўніверсалізацыі. Яго пашырэнне 

суадносіцца таксама з развіццѐм сучасных 

сродкаў масавай інфармацыі, тэхналогіямі 

транспартных зносін і камунікацый. Спорт 

сімвалізуе шэраг элементарных і ўнівер-

сальных патрэбаў. Па-першае, радасць, за-

давальненне, гульня; па-другое, эмацыйнае 

ўзрушэнне, імкненне да барацьбы праз на-

грузкі, гульню і спаборніцтва; па-трэцяе, 

актыўна спрыяе добраму самаадчуванню і 

здароўю праз фізічныя практыкаванні і 

гульні [2, с. 38–39]. 

Маральныя аспекты спартыўнай дзей-

насці набываюць усѐ большую актуаль-

насць у сучасным спорце. Такое становішча 

тлумачыцца тым, што сам спорт як сацы-

яльны феномен мае ўніверсальныя асаблі-

васці татальнага спалучэння з іншымі гра-

мадскімі з’явамі, што на фоне глаблізацый-

ных змяненняў у свеце ператварае яго ў да-

мінанту многіх працэсаў. З улікам нарас-

тання рацыяналістычнага (прагматычнага) 

стаўлення людзей да навакольнага асярод-

дзя стала бачным, як губляецца гуманістыч-

ны складнік чалавечай жыццѐвай дзейнасці. 

На прыкладзе спорту гэта выяўляецца най-

больш кантрасна, а калі ўзяць пад увагу тое, 

што ѐн з’яўляецца адлюстраваннем усяго 
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соцыуму, то становіцца зразумелай трывога 

за захаванне прынцыпаў «чыстай гульні», 

альбо, іншымі словамі, за захаванне чыстых 

чалавечых адносінаў. Экстрапаляцыя Fair 

play на іншыя галіны функцыя-навання 

грамадства мае сэнс у кантэксце стварэння 

адмысловых праграмаў у сістэме выхавання 

і адукацыі з тым, каб палепшыць іх ста-

ноўчы эфект і дадаць пэўную пазітыўнасць 

у практычнай рэалізацыі. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ИСТИНА И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПЛЮРАЛИЗМ 
 

Обосновывается тезис, согласно которому развитие методологического знания вовсе не являет-

ся гарантией эффективности социальных исследований. Доказывается, что прямая связь между выбо-

ром той или иной теоретической доктрины и практикой научного поиска опосредована конкретной 

работой самого учѐного, а также системой формально-логических доказательств. Обосновывается 

мысль о важности конвенциональных практик в процессе научного поиска. Рассматривается категория 

«наука», анализируются некоторые эпистемологические идеи П. Фейерабенда и К. Свасьяна. 

Ключевые слова: методология, социальные исследования, формальная логика, эпистемология. 

 

Social Truth and Methodological Pluralism 

 
The thesis is substantiated, according to which the development of methodological knowledge is not at all 

a guaran-tee of the effectiveness of social research. It is proved that the direct connection between the choice of 

a particular theoretical doctrine and the practice of scientific research is mediated by the specific work of the 

scientist himself, as well as by the system of formal logical proofs. The idea of the importance of conventional 

practices in the process of scientific research is substantiated. The category «science» is considered, some epis-

temological ideas of P. Feyerabend and K. Svasyan are analyzed. 

Key words: methodology, social studies, formal logic, epistemology. 

 

Нынче много толкуют о методологи-

ческом плюрализме. Дескать, времена марк-

систской определенности канули в Лету, 

люди не удовлетворены тем, что истина од-

на и всегда конкретна, привычная схема об 

истинах объективной, абсолютной и отно-

сительной устарела. Истин много, и эта не-

определенность есть символ времени. При-

меры многообразны и общеизвестны: оцен-

ка революций, разного рода перестроек, ре-

форм и др. Но здесь возникает ряд вопро-

сов, на которые хотелось бы отыскать вари-

анты ответов. Первоначально такой: если 

методологий много (а эта констатация со-

мнений не вызывает), то как быть с исти-

ной? То есть различные методологии посту-

лируют одни и те же истины? Но если так, 

то закономерен вопрос такого порядка: а за-

чем тогда некий спектр методологий, зачем 

говорить о позитивизме, экзистенциальных 

предчувствиях, разного рода постмодер-

нистских ухищрениях? Какой во всем этом 

смысл? Если же методологии дают различ-

ные ответы на один и тот же социальный 

вопрос, по-разному освещают одну и ту же 

проблему, то как определить, где правда, а 

где ложь, и вообще возникает вопрос о пра-

вомерности такой постановки проблемы. 

То есть возникает вопрос о принципиаль-

ной возможности самой истины. 

Желание получить определенный и 

ясный ответ понятно, но вряд ли осущест-

вимо. Любые оценочные суждения могут 

подвергнуться остракизму и зачастую слож-

но определить, где начинается «чистая» 

эпистемология и где она заканчивается и 

начинается политика, идеология и т. д. Кри-

тическое отношение к идеям таких титанов 

мысли, как К. Маркс и Ф. Энгельс тому 

прямое подтверждение. Та же констатация 

может быть применена к социальной футу-

рологии, другим направлениям обществен-

ной мысли. Апелляция к избранной мето-

дологии мало что дает, кроме пиетета перед 

личной убежденностью. Как убедить оппо-

нента в том, что избранная тобою теорети-

ческая схема является единственно верной? 

Или одной из нескольких верных теорий? 

При помощи фактов? Но любой факт сам по 

себе должен быть доказан, и вполне воз-

можна ситуация, когда на прямой факт вы-

двигается прямой или косвенный контрфакт 

или же система доводов, логически непро-

тиворечивая и имеющая подтверждения в 
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практической деятельности. И вообще апел-

ляция к практике вызывает обоснованные 

сомнения в связи с различной системой ин-

терпретационного своеволия. 

В связи с этим получается, что в усло-

виях методологического плюрализма един-

ственно верный выход – признание возмож-

ной верности любых выдвинутых постула-

тов, и все зависит от сугубо субъективных 

факторов: личного мироощущения, мировоз-

зренческого выбора, политического заказа, 

идеологической ангажированности и т. д. 

Другими словами, можно выбрать любую 

методологию, и весь вопрос может быть 

сведен к системе аргументов. 

Но такой вывод нас мало удовлетво-

рит. Перед нами все то же безбрежное поле 

возможностей, и марксистская определен-

ность остается недостижимой мечтой. Для 

некоторых исследователей это и есть реали-

зация главной цели: убежденности в том, 

что истина всегда многоаспектна и это нор-

мальный ход научной мысли. Но многие и 

возражают против такого подхода. Выход 

видится в конвенциональном варианте: мы 

«просто» договариваемся, что есть истина 

на основе движения социума, собранных 

доказательств и логической достоверности 

(непротиворечивости). Более того, в ряде 

случаев даже логическая противоречивость 

есть фактор позитивный – как понимание 

источника движения мысли. Величие, на-

пример, К. Маркса не только в том, что он 

выстроил непротиворечивую логическую и 

естественнонаучную схему, но и в том, что 

он обратил внимание на противоречия об-

щественного развития как доминанту соци-

ального развития. При этом число и качест-

венный состав участников конвенции опре-

деляется профессиональным сообществом. 

В этой ситуации любые события в 

общественно-политической жизни стран 

постсоветского лагеря (к примеру) могут 

по-разному интерпретироваться в зависи-

мости от господствующего политического 

тренда. И истина есть следствие не столько 

выверенных теоретических конструкций, 

сколько идеолого-политических приорите-

тов. Этому нет смысла сопротивляться в 

теоретическом ключе, это может и должно 

быть принято, поскольку подобного рода 

констатации неслучайны, они есть следст-

вие сложившейся системы отношений и 

господствующих в данный момент общест-

венных настроений. 

Скажут: здесь мало науки, но много 

политики. Да, это так. Но в условиях дис-

кредитации самого понятия социальной на-

уки и господствующего разнобоя мнений 

иной вариант трактовки происходящего 

просто невозможен. Надо просто называть 

вещи своими именами. Можно по-разному 

оценивать, например, первые итоги прези-

дентства В. Зеленского, но факт остается 

фактом: он возглавляет рейтинг политиче-

ских лидеров страны (лето 2021), и его пер-

спективы дальнейшего укрепления доверия 

вполне могут быть оптимистичными. При 

помощи какой методологии мы можем от-

носительно адекватно оценить перспективы 

его руководства? При помощи различного 

рода психологических теорий? Тогда воз-

можны отсылки к особенностям националь-

ного менталитета и специфике историче-

ской памяти. Обращаясь к истории повсе-

дневности? Тогда посчитаем довольных и 

недовольных его политической линией и 

приведем соответствующий цифровой ма-

териал. Но любая методология «разобьет-

ся» о цифры рейтинга, свидетельствующего 

о популярности того или иного политика. 

И разговор не о «сиюминутности», а о том, 

что иных объективных критериев мы прос-

то не обнаружим, точнее, их можно посту-

лировать, но они мало что дают. Скажем, 

решения о подъеме тарифов могут вызы-

вать общественное недовольство, но здесь 

все относительно. Хорошо памятны футу-

рологические прогнозы ряда ученых о 

неизбежности экономического краха Укра-

ины, однако практика демонстрирует воз-

можности выживания страны даже в усло-

виях принятия непопулярных и недально-

видных решений. 

Можно констатировать, что любые 

попытки выстроить некую иерархию мето-

дологических предпочтений могут иметь 

смысл в очень узких пределах. Постулиро-

вание различных методологических нова-

ций возможно и необходимо, но очевидна 

необходимость четкого определения крите-

риев такого решения и определения их це-

лей и смысла. Для классиков марксизма та-

кой целью и смыслом выступала не теория 

сама по себе, а реализация вполне конкрет-

ной цели, связанной с развитием коммуни-

стического движения и его перспективами. 
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Интересно, какие цели и перспективы сего-

дня преследуют, скажем, адепты различных 

течений постмодернистского толка? Дегу-

манизация человека? Апофеоз сексуальнос-

ти, поиски смыслов и словесная эквилибри-

стика? И чего можно достичь в результате 

социальных экспериментов на основе имен-

но такой методологии? Революция чего? 

Принципиальное неприятие революции? 

Тогда что вместо нее? Вопросы такого рода 

можно множить, но суть от этого не меняет-

ся: чаще всего цель и смысл принятия ме-

тодологических клише сводится либо к по-

клонению тому или иному популярному се-

годня теоретическому «богу», либо к при-

менению того или иного положения ради 

самого этого положения. 

К сожалению, надо привыкать к мыс-

ли, что социальная истина почти всегда 

условна и редко достижима (в абсолютном 

смысле). Речь должна идти не столько о 

применении той или иной методологии, 

сколько о добросовестной и педантичной 

работе фактологического и формально-

логического характера. Методологический 

плюрализм вовсе не гарантирует социаль-

ной истины. Он может быть предпосылкой 

истины, но может и не быть. И увлечение 

методологическим плюрализмом не должно 

быть самоцелью. Учить молодых исследо-

вателей надо формально-логическому инст-

рументарию (во всех мыслимых формах), 

анализу лучших образцов различных методо-

логических концептов, в том числе и спор-

ных, различным способам верификации как 

собственных идей, так и идей предшест-

венников. 

Послушаем, например, Пола Фейера-

бенда – известного методолога и сторонни-

ка критического взгляда на возможности 

человеческого разума. В работе «Прощай, 

разум» он дезавуирует не просто понятие 

истины, а возможность человека в принци-

пе добиться объективного знания. С его 

точки зрения, «культурное многообразие не 

может быть охвачено формальным поняти-

ем объективной истины, ибо содержит в се-

бе множество таких понятий. Тот же, кто 

настаивает на конкретном формальном по-

нятии, сталкивается с теми же проблемами, 

с которыми сталкиваются защитники какой-

то конкретной концепции мира» [1, с. 16]. 

Если мы обратимся к конкретным проблемам 

социальных наук, то легко заметим, что 

подтверждений этой мысли в практике об-

щественной жизни можно найти достаточно 

много. Вот 30 лет прошло после известных 

событий в Москве, связанных с деятельно-

стью ГКЧП. Тридцать лет прошло, а уста-

новить объективную истину невозможно. 

Множатся воспоминания, свидетельства 

очевидцев, но многие истины остаются тай-

ной за семью печатями. Сколько погибло 

людей во время августовских событий, ка-

кова была логика противоборствующих 

сторон, есть ли некий метафизический кон-

текст в противоборстве и т. д., так до сих 

пор и неясно. Несложно предположить, что 

эта неясность надолго, если не навсегда. 

И какой бы методологический контекст мы 

ни избрали, объективная истина угадывает-

ся с трудом, точнее, она фактически невоз-

можна. И дело тут вовсе не в том, что «фак-

тов недостаточно». Фактов как раз может 

быть и в избытке; дело в ином – в принци-

пиальной невозможности, как утверждал 

Фейерабенд, свести массу формальных по-

нятий к некому общему знаменателю. Вот 

что означает поражение ГКЧП? Торжество 

демократии или гибель великого государ-

ства, движение по пути цивилизованных 

народов или утрату родовых признаков, 

традиционных ценностей? Любой непред-

взятый исследователь скажет: ответа нет. 

Так какой же вывод напрашивается, 

например, с точки зрения Фейерабенда? 

Нельзя отрицать, что есть методологиче-

ские концепции, теории, следование кото-

рым способствовало существенному при-

ращению человеческого знания, и дело 

здесь не только в иррациональных изысках. 

Надо признать, что эти выводы исследова-

теля также могут быть оспорены. Допус-

тим, он объявляет «безукоризненным фило-

софом» Эрнста Маха, который предвосхи-

тил важнейшие особенности квантовой ме-

ханики. Мало того, методология Маха мо-

жет быть востребована и представителями 

социальных наук, поскольку он обращался 

к истории, а не к абстрактным моделям 

[1, с. 6]. Но общеизвестно и критическое от-

ношение этого мыслителя к эмпирическим 

позитивистским построениям. Иными сло-

вами, попытки выстроить собственную аль-

тернативу методологическому плюрализму 

путем выдвижения на первый план неких 

«идеальных» концепций также вызывает 
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споры. И это тот замкнутый круг, который 

непреодолим. 

Мы не так давно пережили кризис 

марксистского обществознания и «успеш-

но» расправились со многими постулатами 

соответствующей теории. Что в итоге это 

дало? Крен в сторону привычных позити-

вистских клише, реанимация формулы 

«факт и его интерпретация», верификация и 

заимствование опыта естественных наук. 

Существуют, правда, известные феномено-

логические теории, начиная с трудов Гус-

серля. Здесь многое спорно и не до конца 

апробировано. Вот как пишет, например, 

Карен Свасьян: «Что есть познание? Оче-

видно, что единого и универсального ответа 

на этот вопрос история мысли дать нам не 

может, налицо ряд многоразличных реше-

ний, зачастую альтернативных, так что, го-

воря о «теории познания» (в единственном 

смысле), мы в историческом смысле попро-

сту имеем дело с чистейшей рассудочной 

химерой» [2, с. 47]. Мало того, все разгово-

ры о «научности» бессмысленны, посколь-

ку «та научность, с которой мы имеем дело, 

представляет вполне определенный и, сле-

довательно, ограниченный исторический 

продукт, настолько эффективный, что воз-

веденный нами до степени исключительно-

сти и общеобязательности, как если бы мы 

только и владели единственной значимым 

научным методом» [2, с. 49]. Но это при-

знание имплицитно содержит ту истину, 

что единственно научного метода нет и 

быть не может, что все наши упования на 

то, что «метод спасет истину» также бессо-

держательны. Метод, конечно, многое мо-

жет, но он не может привести к общему 

знаменателю наши разнородные знания об 

обществе (в частности). На один метод все-

гда может быть найден иной с альтернатив-

ным смысловым итогом. И феноменология 

здесь не исключение. Кстати, здесь наблю-

дается движение по двум смысловым осям. 

Во-первых, речь идет о единстве всех из-

вестных методологических теорий и выра-

ботке на этой основе единого подхода. 

В качестве примера можно обратиться к 

идеям талантливого санкт-петербургского 

автора А. Полякова с его коммуникативным 

методом [3]. Второй путь более традицион-

ный и апеллирует к поиску все того же эй-

доса права, истории, филологии и др. в за-

висимости от профессиональных интересов. 

Признаем, что идеальные конструкции о 

важности и будущности, например, фено-

менологии, звучат интересно и убедитель-

но. Вот как это описывает упоминавшийся 

Карен Свасьян: «Феноменология – последо-

вательная цепь актов беспредпосылочного 

познания мира в его изначальной, чистой, 

безусловной самоданности и самоочевид-

ности. Ее цель – радикальное очищение 

опыта от всяческих субъективистских и 

объективистских примесей и наслоений и 

возвращение к самим вещам» [2, с. 55]. 

Звучит заманчиво, только неясен сам меха-

низм применения подобного методологиче-

ского инструментария. Поэтому назвать 

практические работы, где бы данная мето-

дология (актуальная сегодня) активно при-

менялась, затруднительно. Разве что работы 

самого А. Полякова [4]. 

Какие выводы следуют из сказанно-

го? Их несколько. 

Во-первых, общеизвестное: мы пере-

живаем период, когда единая методологи-

ческая теория и, естественно, понимание 

объективности истины остается недости-

жимой мечтой. Можно уточнить: это не ис-

ключает достижение локальных успехов на 

том или ином научном поприще, успешной 

деятельности многих ученых. Здесь пози-

тивную роль могут сыграть междисципли-

нарный подход, заимствование методоло-

гий, продемонстрировавших свою эффек-

тивность в рамках иных (не социальных) 

наук, привлечение новых идей (например, 

феноменологии). 

Во-вторых, применение той или иной 

методологической теории вовсе не является 

автоматической гарантией успеха. Любые 

данные должны быть верифицированы в 

добром старом позитивистском ключе. Ис-

следователь должен привыкнуть к мысли об 

относительности истины, ее возможной (и 

даже обязательной) критике, выдвижении 

альтернативных точек зрения. 

Текучесть знания, и прежде всего 

знания социального, есть непреложный 

факт, и хорошо априори, до погружения в 

ту или иную проблему, свыкнуться с этой 

мыслью. Допустим, распространены упреки 

исторического знания в том, что «история 

не наука», на основании того, что данные 

исследований постоянно переписываются. 

Но это неверный подход. По большому сче-

ту такой упрек можно высказать представи-
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телям любой из общественных наук. К тому 

же высказываются обоснованные сомнения 

в понимании единого смысла самого поня-

тия «наука». 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ СРЕДА В КОНТЕКСТЕ СТАНОВЛЕНИЯ 

ЭКОЛОГО-ТВОРЧЕСКИХ ОРИЕНТАЦИЙ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА 

 
Проанализированы две важнейшие категории факторов здоровьесбережения современных людей – 

медико-биологические и психолого-интеллектуальные – в контексте становления их позитивных эколого-

творческих ориентаций. Это позволяет осуществить системно-целостное рассмотрение содержания 

здоровьесберегающей среды в русле философско-методологического обоснования данного феномена. 

Ключевые слова: здоровьесберегающая среда, эколого-творческие ориентации, философско-

методологический подход, современное общество. 

 

Health-Preserving Environment in the Context of the Formation 

of Ecological and Creative Orientations of Modern Person 

 
The presented article briefly analyzes the two most important categories of factors of health preservation 

of modern people in the context of the formation of their positive ecological and creative orientations. Tradi-

tionally, they are subdivided into medico-biological and psycho-logical-intellectual, which allows for a systemic 

and holistic consideration of the content of the health-preserving environment in line with the philosophical and 

methodological substantiation of this phenomenon.  

Key words: healthy environment, eco-creative orientations, philosophical and methodological approach, 

modern society. 

 
Введение 

В современном мире невероятное 

множество различных форм, видов челове-

ческой деятельности, в которых в той или 

иной степени присутствуют элементы твор-

чества. Охватить этот многомерный про-

цесс практически невозможно, учитывая 

небезграничные возможности человеческо-

го разума. Тем не менее в представленной 

статье предпринята реальная попытка сис-

темного рассмотрения одной из таких фун-

даментальных областей, в основе которой 

имеет место неразрывная связь экологии и 

творческих устремлений человека. 

Целесообразно уделить внимание по 

меньшей мере некоторым факторам, вне 

которых нет смысла в достаточной степени 

вести речь как о творчестве, так и о тенден-

циях социально-экологических отношений. 

Среди многообразия путей решения 

социально-экологических вопросов совре-

менного общества имеют место инноваци-

онные, учитывающие в своем содержании 

как традиционно-исторические, так и прин-

ципиально нестандартные решения выше-

отмеченных проблем. Эти процессы совре-

менного мира закономерно обусловлены 

рядом причин, конструктивные ответы на 

которые сфокусированы в границах едино-

го термина – здоровьесберегающая среда. 

Создание здоровьесберегающей сре-

ды [1; 2] рассматривается в данном изыска-

нии в качестве факторов восполнения каж-

дым из нас поставленных жизненных целей 

и задач, нашего совершенствования, что за-

кономерно приближает к оптимальному 

уровню психолого-физиологического раз-

вития наших соотечественников. 

 

Основная часть 

В феномене здоровьесберегающей 

среды заключены три генеральных фактора 

устойчивого, эколого-творческого развития 

человека: 

1) совокупность динамично функцио-

нирующих психофизиологических струк-

турных элементов в системе организм (здо-

ровье); 

2) здоровьесберегающая среда как ус-

ловие, препятствующее чрезмерному расхо-
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дованию сил организма, обеспечивающих 

нормальное функционирование комплекса 

способов общеоздоровительного потенциа-

ла умственного и физического развития, в 

том числе как энергосберегающая система; 

3) здоровьесберегающая среда в сис-

теме создания оптимальных возможностей 

функционирования природной органиче-

ской и неорганической среды проживания 

людей, включающая благоприятные усло-

вия для обитания и произрастания предста-

вителей животного и растительного миров. 

Здесь необходимо отметить одну за-

кономерность: создание любого вида, фор-

мы, типа здоровьесберегающей среды и ее 

элементов как на методолого-теоретиче-

ском, так и на методико-практическом уро-

внях обречено на провал вне непосредст-

венного чувственного контактирования че-

ловека и природного окружения. Всякого 

рода телевизионные, компьютерные, мо-

бильно-сенсорные технологические систе-

мы способны лишь усугубить неадекват-

ность восприятия мира, тем самым способ-

ствуя возникновению деструктивных пси-

хосимптомов. К сожалению, в средствах 

массовой информации крайне редко можно 

встретить объективные материалы относи-

тельно характера и примеров подобной тре-

вожной зависимости. Тем не менее россий-

ские социологи отмечают [3, c. 54], что при-

мерно 58,7 % респондентов, по роду дея-

тельности связанных с вышеотмеченными 

технологиями, испытывают частый стресс и 

психическое недомогание. О какой же ре-

альной пользе для здоровья человека здесь 

может идти речь? Что же касается природ-

ного влияния, то оно неоценимо! 

Данные белорусских социоэкологов 

отчетливо свидетельствуют: 85,1 % анкети-

руемых полагают, что общение с природой 

помогает укрепить их психику; 75,4 % – 

улучшает общее физическое состояние; 

50,3 % – придает уверенность и спокойст-

вие; 16 % – побуждает к занятиям физкуль-

турой и спортом и т. д. Кроме того, 75,4 % 

ответивших полагают, что именно контакт 

с природным окружением повышает их 

жизненный тонус, 61,7 % – поднимает на-

строение, придает уверенность в собствен-

ных силах, 9,1 % – помогает укреплять во-

лю, 8,6 % – улучшает память [1, c. 143–144]. 

Как видим, непосредственное обще-

ние с природой в контексте экологичных 

оздоровительных ориентаций – действенное 

средство акмесовершенствования самих се-

бя и эйкоса.  

Реализация столь благородных целей 

осуществляется с помощью самых разнооб-

разных методов и подходов. Социологиче-

ский анализ свидетельствует: 20,6 % опро-

шенных предпочитают укреплять здоровье 

через физические упражнения и массаж, 

33,1 % составляют ответы тех, кто предпо-

читает различные методики рационального 

питания, в том числе диеты, разгрузочные 

дни, голодание и др. 

Большинство же (41,7 %) придержи-

вается традиционных на Руси водных оздо-

ровительных процедур: баня, сауна, купа-

ние в водоеме. Необходимо добавить, что 

22,9 % обязательно спрашивают при покуп-

ке продуктов сертификат на содержание 

радионуклидов, 56,0 % регулярно (на свой 

страх и риск!) интересуются страной про-

исхождения привезенных овощей, фруктов 

и даже производителями мясо-молочных 

изделий. 

Казалось бы, соотечественники доста-

точно активно ориентируют себя на меры 

по сохранению собственного здоровья, тем 

самым вносят существенный вклад в дело 

социально-экологического развития бело-

русского общества. На самом деле реаль-

ность более прозаична, ведь большинство 

наших граждан, как правило, применяют не 

более двух-трех вышеотмеченных способов 

защиты здоровья, не уделяя серьезного вни-

мания другим методам. Кроме того, вопро-

сы познания и охраны окружающей среды, 

прежде всего биосферного разнообразия 

флоры и фауны, редко становятся первосте-

пенными заботами белорусов по сравнению 

с аналогичной тематикой собственного оздо-

ровления [1, c. 129]. 

Таким образом, создание здоровье-

сберегающей среды в широком смысле оз-

начает, с одной стороны, создание и после-

довательное укрепление нормальных при-

родно-климатических и эколого-оздорови-

тельных условий проживания населения. 

С другой стороны, данный феномен означа-

ет закономерную необходимость осмысле-

ния, проектирования и реализации опти-

мально активизирующих психолого-физио-

логических основ жизнедеятельности каж-

дого человека. На наш взгляд, существен-

ным подспорьем в деле конструктивного 
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решения вышеотмеченных проблем являет-

ся процесс деятельного переустройства 

всей социально-экономической системы со-

временного белорусского общества, вклю-

чая действенные подходы в области жи-

лищной политики, реальной государствен-

ной помощи в деле защиты материнства и 

детства, разработки четких и научно обос-

нованных психолого-медицинских, эконо-

мических, гражданско-правовых, нравст-

венно-этических и др. нормативов физиче-

ских, психических, интеллектуальных наг-

рузок на здоровье человека и иных дейст-

венных мер экологической безопасности 

современного общества. 

Среди вышеотмеченных подходов по-

пытаемся выделить наиболее важные, фо-

кусирующие в своем содержании конструк-

тивные действенные меры здравосбереже-

ния разных категорий населения страны. 

На наш взгляд, в первую группу целе-

сообразно отнести ряд эколого-стабилизи-

рующих методов оздоровления, основу ко-

торых составляют способы профилактики 

заболеваний и биологического старения. 

Этот естественный процесс физиологии ор-

ганизма человека связан с множеством да-

леко не всегда выясненных причин, приво-

дящих к деструктивно-летальным процес-

сам не только физической структуры тела, 

но и психологического выгорания, психи-

ческим расстройствам, рецидивам девиант-

ного поведения и т. д. 

Феномен психофизиоутомления чело-

века тесно увязывается с проблемами ста-

рения нашего организма. Ученые считают, 

что традиционное старение определяется 

естественным физиологическим процессом, 

однако вопрос о скорости старения (или 

кинетике) имеет принципиальное значение, 

т. к. естественное старение наблюдается 

только у 6 % людей, а в остальных случаях 

это ускоренный процесс, обусловленный 

социогенными факторами [4, c. 64]. 

Естественно, старение, в отличие от 

тысяч имеющихся заболеваний человека, 

последовательно и неуклонно приближает 

нас к смертельному исходу, деморализуя в 

сознании общепринятые нормы, принципы, 

критерии мировой и отечественной культу-

ры. Несмотря на относительно короткую по 

продолжительности человеческую жизнь, 

люди успевают освоить значительный объ-

ем знаний и находить приемлемые решения 

задач, особенно важных в данный истори-

ческий этап развития общества. Именно по 

этим причинам кризисы, периодически воз-

никавшие в хронологии цивилизационных 

трансформаций, носили временный, прехо-

дящий характер, прежде всего по причине 

невозможности решения жизненных вопро-

сов бытия из-за недостатка необходимых 

знаний в технике, медицине, психологии. 

Глобальный кризис, возникший на 

рубеже ХХ и XXI столетий в корне отлича-

ется от многочисленных предыдущих, т. к. 

обусловлен не столько недостатком, сколь-

ко чрезмерным перенакоплением разнооб-

разной информацией, которую человечест-

во не в состоянии системно, целостно ос-

мыслить, а тем более извлечь практическую 

пользу для всех нас. Достаточно напомнить, 

что только сфера интернет-пространства, 

ежесекундно расширяющаяся, представляет 

уже в наше время практически нерегулиру-

емые серьезные проблемы анализа, обоб-

щения, достоверности, аргументации, ре-

комендательности всего того, что «прогло-

тил ненасытный информационный монстр». 

Современный человек вынужден еже-

часно потреблять все большее количество 

информации, одновременно ощущая огра-

ниченность своих интеллектуально воспри-

нимающих, усваивающих, а тем более пе-

редающих возможностей структур мозга. 

Это, первое, что необходимо учитывать, 

особенно при инфоперезагрузке наших де-

тей. Во-вторых, деловая, творческая актив-

ность во все времена имела и ныне натыка-

ется на незримый, но весьма четко осмыс-

ливаемый каждым временной барьер – ко-

нечность жизни. Исходя из этого мы часто 

задаемся риторическим вопросом: сумели 

бы люди изменить в позитивном направле-

нии свою жизнь, если бы… отодвинуть 

дальше смертельный исход? По мнению 

многих известных литераторов, драматур-

гов, ученых, главным тормозом развития 

мировой культуры, науки, образования яв-

ляется ограниченность жизненных потен-

ций, что препятствует завершению гени-

альных произведений, изобретений, тем са-

мым сковывая человеческий разум. Вспом-

ним: обещанные, но неосуществленные ис-

пытания изобретений Л. да Винчи, ненапи-

санные продолжения поэмы «Мертвые ду-

ши» Н. В. Гоголя, романа «Поднятая цели-

на» М. А. Шолохова, новый вариант «Тео-
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рии относительности» А. Эйнштейна и бес-

численное количество всего того, что могло 

бы быть, если бы… 

Среди доминирующих факторов ци-

вилизационного развития, начиная с Homo 

Sapiens и вплоть до дней нынешних, кон-

структивные способы выживания, точнее, 

основополагающие принципы здоровьесбе-

регающей среды, были и остаются главны-

ми в истории рода человеческого. Здесь, как 

ни в какой другой сфере жизнедеятельно-

сти, проявляются творческие подходы. Со-

здаваемая разумными существами среда 

вынуждена была постоянно испытывать 

разрушающие удары природно-климатичес-

кого, социально-техногенного и иного ха-

рактера. В наше время глобальных соци-

альных трансформаций очевиден процесс 

обратного действия: сама здоровьесберега-

ющая среда, прежде всего богатейший опыт 

врачевания, профилактика человеческих не-

дугов становятся ведущими звеньми в сис-

теме познания человеческой сущности и ок-

ружающего бытия. С вершины XXI столе-

тия ученые подводят своеобразные итоги 

достижений жизненно важных результатов 

в области здоровьесберегающих методик и 

технологий, наполняя эти термины социо-

культурным содержанием. 

На наш взгляд, среди множества под-

ходов, методов укрепления здоровья целе-

сообразно выделить две категории фунда-

ментальных, определяющих методологию 

сознания жизнедеятельности современников, 

уровни их интеллектуально-творческого по-

тенциала, нравственно-духовных и обще-

культурных ценностей. 

Медико-биологические факторы здо-

ровьесбережения, определяющие эколого-

творческие тенденции развития современ-

ного человека. 

Актуальность этих вопросов опреде-

ляется не только характером общесоциаль-

ных закономерностей, но и конкретизацией 

медико-биологических проблем, которые 

представляются наиболее важными, по-

скольку именно их решение может оказать-

ся подходом к другим проблемам современ-

ности. Речь идет, во-первых, о познании ме-

ханизмов природы человеческого сознания 

и практическом освоении методов его раз-

вития; во-вторых, о постижении причин 

биологического старения, болезней и созда-

ния технологий радикального укрепления и 

продления жизни человека. Эти задачи на-

ряду с созданием искусственного интеллек-

та, по мнению известного белорусского 

ученого-биолога О. В. Квитко, во многом 

совпадают с основными целями трансгума-

низма – мировоззрения, к основоположни-

кам которого причисляют таких выдающих-

ся личностей, как Данте Алигьери и рели-

гиозный философ Николай Федоров – авто-

ров соответственно «Божественной коме-

дии» и «Философии общего дела», произ-

ведений, объединенных идеей преодоления 

смерти [5, с. 11]. 

К сожалению, создатель «Божествен-

ной комедии», научно-технические средст-

ва и биоэтические аргументы современной 

медицины нацелены главным образом на 

борьбу с болезнями, вызываемыми старени-

ем, а не на вмешательство в сам процесс 

старения и выработку творчески ориенти-

рованных методов его продуктивного за-

медления. Тем не менее даже фантастиче-

ские успехи в замедлении процесса старе-

ния вплоть до полного устранения смертно-

сти, связанной с имеющимися и потенци-

ально возможными болезнями, могут про-

длить среднюю продолжительность жизни 

лишь в относительно небольших пределах, 

серьезно деградируя социально-психологи-

ческий потенциал личности [6, p. 267–269]. 

Отсюда следует, что относительно реаль-

ные в наше время возможности увеличения 

максимальных временных параметров дол-

голетия (условно до 120–140 лет) могут 

привести к закономерному длительному 

старению организма, т. е. фактически к дли-

тельному процессу негативных трансфор-

маций психики, сознания, нежелательных 

для окружающих ценностно ориентацион-

ных установок. 

Как видим, вне основательного изу-

чения и осмысления механизма и последст-

вий старения, а также поиска действенных 

средств радикального продления жизни все 

усилия в области медико-биологических 

инноваций могут оказаться малоэффектив-

ными и даже бессмысленными. 

Клеточная трансплантология на осно-

ве стволовых клеток, безусловно, внесет 

свой вклад в лечение ряда заболеваний, от-

мечает известный российский ученый 

А. В. Берсенев, но данный подход вряд ли 

позволит преодолеть видовой предел про-

должительности жизни человека. При ста-
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рении, подчеркивает он, нарушаются функ-

ции различных элементов организма, что 

автоматически заставляет трансплантологов 

осуществлять замену практически всех 

структурно-функциональных систем наше-

го тела, мозга. Добавим к сказанному, что 

пересадка и переналадка означает создание 

нового человека, по сути – некую форму 

андроида [7, с. 49–56]. Кроме того, систем-

ная трансплантация не может быть однора-

зовой, т. к. вживляемые органы, пусть даже 

состоящие из молодых клеток, снова неиз-

бежно будут стареть. Так стоит ли «овчинка 

выделки»? 

В свою очередь, биолог О. В. Квитко 

предполагает творческо-развитийную тео-

рию омоложения, суть которой в том, что 

процесс постепенного завершения развития 

и роста организма как раз является основ-

ной причиной старения. По его мнению, по-

ка биообменные системы функционируют 

нормально, происходит развитие и рост 

костно-мышечных структур, особые морфо-

генетические (сигнальные белки), управля-

ющие данным процессом, включают про-

грамму омоложения клеток, что, по сути, 

означает создание здоровьесберегающих 

основ интеллектуально-физиологического 

потенциала [8, с. 73–77]. Механизм молеку-

лярного омоложения объясняет причины 

возрастания продолжительности жизни 

многих видов живых существ, например, 

потенциально бессмертных представите-

лей видового многообразия рыб и моллюс-

ков, у которых не прекращается рост, и 

смерть их, по мнению ученых, обусловлена 

обычно случайными причинами и чрезмер-

ными размерами тела. Исходя из вышеска-

занного, следует предположить, что в гено-

ме различных организмов животного и рас-

тительного мира, а значит, и у человека, 

имеет место программа долговременного и, 

вполне возможно, бессмертного существо-

вания, которая действенна исключительно в 

период развития и роста клеток организма. 

Задача в том, каким образом сделать работу 

данного механизма клеточного омоложения 

в теле взрослого человека постоянной, рав-

номерно распределяя энергозатраты? 

Вышеназванная творческо-развитийная 

теория омоложения О. Квитко по содержа-

тельным концептам является продолжением 

учения о доминанте, разработанного еще в 

20-х гг. прошлого века всемирно известным 

российским и советским физиологом, ака-

демиком АН СССР А. А. Ухтомским, зани-

мавшимся изучением центральной нервной 

системы. Доминанта означает временное 

господство одних нервных центров над дру-

гими, что сопровождается т. н. сопряжен-

ным торможением. Суть в следующем: ес-

тественно (а позднее стало возможным и 

искусственно) вызванное нервное возбуж-

дение центров активизации созидательной, 

регенерационной ориентации вызывают 

процесс затормаживания (притормажива-

ния) функциональной деятельности тех 

центров, которые выполняют свойственные 

им генетически обусловленные физиопро-

граммы витальных процессов в обычных 

(стабильных) временных режимах работы 

(т. е. тех антропо-физиологических меха-

низмов нашего организма, которые после-

довательно приближают его к неизбежному 

старению). По мнению О. В. Квитко, в со-

стоянии развитийной доминанты мозг гене-

рирует омолаживающие нервные импуль-

сы, которые по принципу сопряженного 

торможения блокируют процессы старения, 

препятствующие реализации главной зада-

чи – продолжению интеллектуального, ду-

ховного развития [5, с. 12]. 

Подводя мини-итог размышлениям о 

долговечном здоровье наших современни-

ков, было бы неверным полагать, что свое-

образная панацея бессмертия исключитель-

но заключена в программах биолого-

медицинских изысканий. 

Во многом подобное состояние харак-

теризуется несбалансированным питанием, 

потому что у наших соотечественников в 

последние годы остро стоит проблема де-

фицита микронутриентов. Например, дефи-

цит витамина С наблюдается у 80–90 % жи-

телей Беларуси, витаминов В1, В2, В6, фо-

лиевой кислоты – у 40–80 %, более 40 % 

имеет недостаток минеральных веществ 

(железа, йода, селена, кальция, фтора и др.) 

[4, c. 64]. Именно по этим причинам необ-

ходимо сбалансированное, разнообразное 

питание с использованием отмеченных вы-

ше элементов, т. к. их отсутствие серьезно 

вредит нашему здоровью и является одной 

из основных причин развития иммунных на-

рушений и спровоцированных психонапря-

жением (стрессом) хронических заболева-

ний, в т. ч. синдрома хронической усталости. 
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В последнее десятилетие на повестку 

дня современной биомедицины, прогности-

ческой экологии поставлена проблема ак-

тивного использования функционального 

питания, позволяющего конструктивно ре-

шать вопросы поддержания стабильности 

биообменных процессов организма и, одно-

временно, увеличения продолжительности 

жизни человека. Перечень активизирующих 

веществ достаточно широк, но следует об-

ратить внимание на ключевые три группы: 

1) антиоксиданты регулируют обмен 

веществ в клетках, снижая уровень окис-

ленности ДНК, белков и особенно липидов, 

являющихся основой мембран клеток крови; 

2) адаптогены повышают сопротивля-

емость организма к различным деструктив-

ным факторам внешней и внутренней среды 

(особое место занимает селен); 

3) биостимуляторы активизируют об-

менные процессы в организме, оказывают 

стабилизирующее воздействие на функции 

центральной нервной, сердечно-сосудистой, 

эндокринной и других систем. 

Среди десятков смесей комплексных 

обогатительных (СКО) белорусские ученые 

выделяют «Даўгалецце-19», в состав кото-

рого входят порошки из моркови, свеклы, 

яблок, томата, имбиря, корицы, овса, карда-

мона, корня пастернака, чеснока, корня со-

лодки голой. Результаты экспериментов с 

данным препаратом, проводимых на мышах 

и крысах, засвидетельствовали динамику 

роста физических возможностей организма 

в диапазоне от 13 до 27 %, что позволяет 

использовать данные СКО и для человека, 

эффективно повышать его адаптационные 

показатели, физическую работоспособность, 

долголетие. 

Как показывают результаты научных 

изысканий в области нейрофизиологии, 

психотерапии и др., потенциал увеличения 

жизненной активности человека, благодаря 

интеллектуально-духовным установкам (в 

отличие от телесно-физических), не ограни-

чен кодами генетических программ. По этой 

причине инновационные методы психофи-

зиодиагностики, реабилитации позволяют 

не абсолютизировать действенность стволо-

вых клеток и генетически небезопасные ма-

нипуляции с ними, а подумать об активизи-

рующе-творческих вариантах формирова-

ния в мозге особых доминантных состоя-

ний, обеспечивающих сопряженное с разви-

тием духовно-культурной сферы торможе-

ние процессов старения не только в цен-

тральной нервной системе, но и всей систе-

ме биообменных процессов организма в 

целом. 

Во вторую категорию в системе здо-

ровьесберегающей среды по праву можно 

отнести психолого-интеллектуальные ме-

тоды оптимизации процессов внутри нее. 

Видные советские ученые Л. С. Вы-

готский, Д. Б. Эльконин, А. Н. Леонтьев и 

др. еще на заре становления психологиче-

ских наук в СССР отмечали огромный по-

тенциал психолого-экспериментальных из-

ысканий в области укрепления здоровье-

стимулирующих тенденций, как составной 

части единого процесса социального разви-

тия человека. На рубеже ХХ и XXI столе-

тий все чаще научные издания сообщают о 

возможности психологической стимуляции 

механизмов омоложения клеток. Здесь про-

слеживается четкая линия взаимосвязи мо-

лекулярных генетиков и психологов, среди 

которых лауреат Нобелевской премии 2009 г. 

Э. Блекбурн, изучающая наряду с иным эф-

фективность влияния медитации на длину 

теломер в хромосоме. Она полагает, что 

mindfulness meditation (медитация текущего 

момента) снижает психологический стресс, 

активизирует теломеразу. Суть в том, что 

соответствующая медитация возбуждает и 

одновременно стабилизирует состояние со-

знания с учетом индивидуальных эколого-

физиологических параметров конкретного 

человека, которое управляет операцией 

омоложения путем снижения уровня инсу-

лина и гормона стресса – кортизола. Меди-

тация позволяет тренировать работу мозго-

вых центров, тем самым разгружая и рас-

пределяя информационное давление на от-

дельные области коры полушарий, стиму-

лируя физиовосстановительную деятель-

ность клеточных веществ. 

Таким образом, медитационные ме-

тодики как составной элемент единой про-

граммы социокультурной стабилизации 

здоровья человека способны предложить и 

реализовать не менее эффективные методы 

реанимационно-нормализующего характера. 

Во-первых, имеют место светские и 

религиозные варианты применения методик 

медитационной концентрации внимания, 

включая «медитацию текущего момента», 

отмеченную выше. Характер их действия 
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основан на достижении состояний сознания 

благодаря сосредоточенности на некоторых 

мыслях, например, на «состоянии блажен-

ства и вечности», «мысли о здоровье и от-

сутствии любых болезней», «способности 

перебороть все недуги и несчастья» и др. 

Подобная методика, о чем свидетельствуют 

многочисленные результаты отечественных 

и зарубежных исследований [9, c. 34–53], 

нацелена на выработку устойчивого пози-

тивного стереотипа спокойного, уверенного 

в себе, здорового состояния и неограничен-

ных внутренних возможностей своего орга-

низма в преодолении всевозможных болез-

ней (причем на любых стадиях), гнетущих 

состояний, неуверенности. Она позволяет 

осуществлять системную профилактику ве-

роятности инфекционного и другого зара-

жения, стабилизировать внутри кровяное 

давление и даже изменить химический сос-

тав крови, не говоря уже о положительных 

эмоциях. 

Медитация, пожалуй, один из вели-

чайших творческих психо-интеллектуальных 

способов тренинга нашего сознания, со-

зданного цивилизационным процессом не-

посредственно для укрепления здоровья че-

ловека. Творческое содержание ее методов, 

на наш взгляд, заключается прежде всего в 

персональной приемлемости поставленных 

целей врачевания, оздоровления и психоак-

тивизации особенностям функциональных 

характеристик мозговых структур индивида. 

Медитационный тренинг, считают спе-

циалисты, желательно проводить 1–2 раза в 

сутки продолжительностью до 20 мин., де-

тям до 12 лет время уменьшены вдвое. 

Во-вторых, предлагаемая О. В. Квит-

ко развитийная медитация, напротив, не ог-

раничивает, а расширяет фокус сознания, 

что способствует задействованию большей 

части мозговых центров. Эту психотехнику 

можно называть так: «думай обо всем сра-

зу» (think of everything simultaneously) 

[10, p. 30–33]. Данный подход избавляет со-

знание от навязчивых мыслей, расширяет 

поля интеллектуальных манипуляций, не 

позволяет зацикливать внимание на отдель-

ных фактах жизненного бытия, уравнивая 

биоэнергобаланс организма и системно рас-

пределяя поступающую извне информацию. 

Аналогичные творческо-конструктивные 

свойства психики от природы свойственны 

людям, условно относящимся по признакам 

темперамента к сангвиникам. Они долго не 

задерживают внимание (интерес) на одном-

двух объектах восприятия, что позволяет 

избежать энергоперегрузки мозговых 

структур, а следовательно, они позволяют 

практически минимизировать рецидивы 

психодеструктивных состояний, что под-

тверждается наблюдениями З. Фрейда и ав-

торскими исследованиями темпераменталь-

ных свойств интеллекта людей [11; 2]. 

Учет темпераментальных особеннос-

тей психики людей в сочетании с медита-

ционно-разгрузочными методами оздоров-

ления – одно из творческих приоритетных 

направлений современной науки и образо-

вания, подчеркивает американский психо-

терапевт Д. Николь. В его работе «Буддизм 

и психоанализ» проанализированы специ-

фические воздействия гипноза, молитвы, 

медитационного сеанса и др. на сознание и 

здоровье человека, включая их сильные и 

слабые стороны. Особое внимание уделено 

глубинному воздействию на интеллект и 

поведение восточных медитационных тех-

ник. Проводится мысль единения разных 

психоподходов (чему уделял внимание 

З. Фрейд), преимуществ психолого-ориен-

тационного эскапизма (ухода от действи-

тельности) в практике клинических иссле-

дований. Здесь же имеет место анализ про-

цесса религиозной молитвы, благотворно 

влияющей на пациентов, успокаивающей 

эмоциональную нестабильность, настраива-

ющей на здоровый образ жизни и духовно-

нравственную гражданскую позицию лич-

ности [12, p. 157–172]. 

 

Заключение 

Творческо-развитийная доминанта, 

включающая медитационные процессы пси-

хостабилизации психического и духовного 

состояния человека, имеет все более вос-

требованное значение в практике биолого-

медицинской и социокультурной стабили-

зации жизненных процессов, по содержа-

нию напоминает эколого-природные меха-

низмы сензитивной периодизации в жизни 

каждого из нас. Вместе с тем на стадии фор-

мирования психофизиологической структу-

ры организма (в возрасте от 7 до 12–14 лет) 

полезнее использовать менее активизиру-

ющие методы здоровьсберегающего назна-

чения. Примером может служить разработ-

ка и реализация универсальной программы 
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экологического образования «Экология и 

жизнь» в объединении по интересам 

средней школы № 126 г. Минска (руково-

дитель – С. П. Онуприенко). Экология че-

ловека, экология окружающей среды, соци-

альная экология, темпераментальные осо-

бенности характера человека и другие те-

мы – таковы методологические и методиче-

ские аспекты учебно-воспитательного про-

цесса, реализуемого в этом объединении в 

творческом сочетании с психолого-оздоро-

вительными мероприятиями. 
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ПРОБЛЕМА РАЗВИВАЮЩЕГО ПОТЕНЦИАЛА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В СТАНОВЛЕНИИ ЛИЧНОСТНОЙ РЕФЛЕКСИИ И ЭМПАТИИ ПОДРОСТКОВ 

 
Представлены различные целесообразные способы применения педагогами информационных тех-

нологий на примере зарубежных исследований для формирования личностной рефлексии и эмпатии у мо-

лодых людей в условиях возрастающей роли цифровизации современного подрастающего поколения. 

Ключевые слова: информационные технологии, подростковый возраст, личностная рефлексия, 

эмпатия, применение информационных технологий, зарубежные исследования, цифровизация. 

 

The Problem of Developing Capacity Information Technologies 

in the Formation of Personal Reflection and Empathy of Adolescents 

 
The article presents various expedient ways of using information technologies by teachers on the example 

of foreign studies for the formation of personal reflection and empathy in young people in the context of the in-

creasingly growing role of digitalization in the modern younger generation. 

Key words: information technology, adolescence, personal reflection, empathy, the use of information 

technology, foreign research, digitalization. 

 

Введение 

В условиях современного мира в ста-

новлении индивида все большую роль игра-

ют различные типы информационных тех-

нологий. И наиболее сильно подвержены 

воздействию данных технологий молодые 

люди в силу своих индивидуально-психоло-

гических особенностей подросткового воз-

раста. Личностная рефлексия и эмпатия 

имеют большое значение для гармоничного 

развития и формирования их личности. Они 

способствуют осознанному выбору дей-

ствий и несению ответственности за него. 

Во многих исследованиях подчеркивается 

негативный эффект влияния информацион-

ных технологий на развитие личности субъ-

екта. И в данном случае встает вопрос о на-

хождении обходного пути для их конст-

руктивного использования педагогами в ус-

ловиях образовательного процесса. 

В настоящее время педагоги отмеча-

ют рост жестокости среди лиц подростково-

го возраста из-за вовремя не сформирован-

ной личностной рефлексии и эмпатии. 

В данном случае необходимо отметить, что 

система ценностей наиболее интенсивно 

формируется в период подросткового воз-

раста. У молодых людей определяется раз-

личный круг интересов, формируются пути 

достижения целей. В период пубертата у 

подростков возникает много противоречий 

и изменений в жизни. Молодые люди ста-

новятся конфликтны и импульсивны, они 

нечасто обращают внимание на обстоятель-

ства из-за своего подросткового эгоизма, а 

также они противоречивы и легко возбуж-

даются. В этот период они приобретают 

навыки управления своими эмоциями, т. к. 

основное занятие подростков – это общение 

со сверстниками. Именно общение форми-

рует у них коммуникативные навыки вы-

страивания межличностных отношений. 

И здесь педагогам очень важно кон-

тролировать процессы личностной рефлек-

сии и эмпатии у подростков, чтобы долж-

ным образом способствовать развитию их 
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нравственных ценностей для успешного 

взаимодействия с окружающими, а также 

формирования саморазвития субъекта как 

творческой и активной личности. 

С развитием цифровых технологий и 

расширением роли социальных сетей в раз-

личных сферах жизнедеятельности моло-

дых людей огромное значение имеет спо-

собность распознавания чувств, мыслей 

другого человека и эмоциональных тонкос-

тей без негативных оценок и осуждения. 

Способность к сопереживанию и чуткость к 

проблемам другого человека являются од-

ними из важнейших условий развития меж-

личностных отношений. 

Актуальность. В основе саморазви-

тия подростков лежат процессы рефлексии, 

которые направлены не только на самого 

себя, но и на окружающих [1]. Подростки 

начинают лучше понимать других людей, а 

также логику их поведения. В процессе 

формирования личностной рефлексии у них 

идет признание внутреннего мира как тако-

вого – как части жизни и части сознания. 

Проявляется интерес к чужому внутренне-

му миру. Формируются идеалы, предпочте-

ния согласно собственным требованиям. 

Новые познавательные процессы приводят 

к развитию рефлексии в целом. Подросток 

начинает активнее рефлексировать в семье, 

школе и обществе. Изменяется определен-

ным образом их шкала ценностей, интере-

сов и предпочтений [2]. 

Современные информационные тех-

нологии в образовательном процессе могут 

потенциально играть положительную роль 

в развитии не только интеллектуальной ре-

флексии, но и в личностной (эмпатии в 

частности). Подрастающее поколение ста-

новится все более осведомлено в отноше-

нии других людей и окружающего мира в 

целом. Всемирная сеть Интернет позволяет 

увидеть большое разнообразие характеров, 

внешних данных и вполне успешных лич-

ностей. По сути, с развитием рефлексии как 

возрастного психического новообразования 

в подростковом возрасте формируется лич-

ность, которая начинает примерять на себя 

ответственность за свои действия, поступки 

и даже слова (обещания); формируется чув-

ство долга; расширяются горизонты позна-

ния себя и окружающего мира в целом; да-

ется адекватная оценка происходящим со-

бытиям [3]. Подросток более осознанно де-

лает выбор и формирует собственное мне-

ние. Он также видит проявление признаков 

рефлексии различных пользователей сети 

Интернет своего поколения и выбирает то, 

что ему ближе всего, исходя из его собст-

венных рефлексивных процессов. Он также 

решает, кому подражать или представить 

себя на месте другого. В то же время у 

субъекта в период подросткового возраста 

отмечается определенная наивность и име-

ется понимание того, что абсолютной исти-

ны нет, однако к ней стоит стремиться для 

успешной реализации себя и конструктив-

ного взаимодействия и общения с другими 

людьми. 

Проблема. Формирование психики у 

подростков в условиях современных инфор-

мационных технологий происходит быст-

рее, но не всегда равномерно. Формируется 

мыслительная деятельность, анализ собы-

тий и причинно-следственных связей. Ме-

няются когнитивные аспекты подростка, а 

также эмоциональная жизнь у подрастаю-

щего поколения. И в данном случае под-

ростки начинают относиться более осознан-

но к понятиям добра, зла, обмана и чести [4]. 

Однако реальные коммуникативные навыки 

с распознаванием реальных эмоций начина-

ют снижаться, ведь «смайлики» различных 

интернет-мессенджеров никак не заменяют 

реальных эмоций, чувств и не отражают 

подлинной реальности. 

В данном случае самая большая за-

слуга подростковой рефлексии как новооб-

разования и ее личностного компонента в 

частности – это опыт. Более осознанный 

опыт, который позволяет быстро учиться не 

только на своих ошибках, но и на чужих. 

Проявляется меньше автоматических суж-

дений по тем вопросам, которые еще не 

изучены для объективной оценки. 

В условиях образовательного процес-

са подростку очень важно адекватно оцени-

вать себя и своих ровесников. Рефлексив-

ные подростки меньше вступают спор с пе-

дагогами, т. к. признают, что их знания и 

опыт основаны на профессионализме и мо-

тивации. Они также меньше поддаются не-

гативному влиянию, т. к. имеют свое поня-

тие о ценностях, свое мнение, отражающие 

их внутренний облик и способность нести 

личностную ответственность за собствен-

ные действия и поступки в различных ситу-

ациях [5]. 
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Эмпатия – это качество личности че-

ловека, которое помогает ему наиболее эф-

фективно взаимодействовать обществе, по-

нимать окружающих людей в процессе об-

щения и познавать мир. Во многих психо-

логических исследованиях отмечается, что 

за последние десять лет у современных мо-

лодых людей (по сравнению с предыдущи-

ми поколениями) уровень эмпатии начал 

постепенно понижаться. В данном случае 

предполагается, что это связано с различ-

ными видами информационных технологий 

и сети Интернет. Если раньше у детей и 

подростков были коллективные игры во 

дворе, то сейчас они все чаще играют в 

компьютерные игры не выходя из дома [6]. 

В связи с этим особенно актуальным стано-

вится изучение как самой эмпатии, так и ее 

механизмов для определения факторов, 

способствующих ее гармоничному и полно-

му развитию. 

Таким образом, целью данной статьи 

является определение положительного по-

тенциала информационных технологий для 

развития личностной рефлексии и эмпатии 

в период подросткового возраста в услови-

ях образовательного процесса. 

 

Результаты исследований 

В современных педагогических усло-

виях рефлективность подростков играет 

очень важную роль в образовательном про-

цессе. Исследователь J. Mezirow отмечает, 

что рефлексия проявляется в определенных 

обстоятельствах жизнедеятельности, когда 

человек затрудняется в принятии решений. 

Другой ученый J. Dewey также идентифи-

цировал это положение, но описал его в 

терминах ответа индивидуума. Он заявил, 

что рефлексивная мысль вовлекает в состо-

яние сомнения, колебания, недоумения или 

умственного затруднения. 

Аналогичные подтверждения нахо-

дим в работах таких исследователей, как 

Н. И. Семенова, С. Ю. Степанова, которые 

указывают на то, что личностная рефлексия 

связана с продолжением конфликтности си-

туации поиска, а интеллектуальная рефлек-

сия – с разрешением проблемной задачи. 

L. Boud и другие использовали не-

сколько иной подход в описании рефлексии 

как «формы реакции обучаемого в экспе-

рименте» [7; 8]. 

Исследования ученых K. Seibert 

и М. Daudelin, проведенные в 1999 г., опре-

делили условия, влияющие на рефлексию. 

Их результаты показали, что для развития 

рефлексии у подростка нужна благоприят-

ная положительная окружающая среда. Она 

включает самостоятельность, а также об-

ратную связь и возможность коммуникации 

и взаимодействия с другими людьми по-

средством современных информационных 

технологий – с применением сети Интернет 

и различных интернет-мессенджеров. Соци-

альные сети и новые системы связи способ-

ствуют формированию подростковой реф-

лексии в школах и в домашних условиях. 

На основе полученных результатов иссле-

дования можно предположить, что подрост-

ки в целом становятся более рефлексивны-

ми в условиях применения современных 

информационных технологий. Также мож-

но говорить о том, что недостаток автоно-

мии и коммуникации ведет к торможению 

рефлексии у подростков. И в данном случае 

современные информационные технологии 

делают подростков более открытыми с не-

знакомыми людьми на фоне комментариев 

по интересующим их темам в системах ди-

станционного общения. В процессе комму-

никации и постоянного диалога формирует-

ся рефлективность в целом и личностная в 

частности. Подросток постепенно начинает 

лучше видеть себя со стороны, и ему в этом 

помогают собеседники из социальных сетей 

и других интернет-сервисов [2; 9]. 

Таким образом, можно сделать вывод, 

что личностная рефлексия у подростков 

развивается в диалоге, особенно между 

сверстниками. В личном общении развива-

ются дружеские отношения и доверие, рас-

крывающие внутренний мир молодых лю-

дей. А в подростковом возрасте это играет 

особую роль. Только в процессе дружбы, 

общения с другим ровесником подросток 

может сравнить качества своей личности и 

свой внутренний мир с качествами других 

людей. Так формируется осознание своей 

собственной личности, самого себя. В то же 

время современные технологии могут спо-

собствовать этому при условии, что подро-

сток взаимодействует с другими молодыми 

людьми вне дома. Тем не менее Интернет 

для многих является исключительно важ-

ным аспектом их жизнедеятельности. И об-

щение происходит лишь посредством мес-
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сенджеров и страниц социальных сетей, что 

препятствует должному развитию реальных 

коммуникативных навыков, связанных со 

считыванием реальных эмоций в процессе 

общения. Поэтому информационные техно-

логии не должны заменять реальное обще-

ние, а лишь дополнять его в тех случаях, 

когда непосредственное общение затрудне-

но или не предоставляется возможным. 

В зарубежной психологии принято 

различать «empathy» (эмпатию) и «compas-

sion» (сострадание), причем именно com-

passion подразумевает возникновение у че-

ловека стремления помочь другому в слу-

чае, когда эмоции и представления о ситуа-

ции этого другого возникли на основе эм-

патии [10]. Однако наиболее дискутируе-

мым остается вопрос механизмов эмпатии. 

Функциональный механизм эмпатии, по 

определению А. П. Сопикова, – это опреде-

ленный способ аналогового моделирования 

субъектом эмпатируемого объекта. В дан-

ном случае необходимо отметить, что к ме-

ханизмам эмпатии многие исследователи 

относят эмоциональное заражение, проек-

цию и интроекцию, идентификацию, децен-

трацию и рефлексию [11]. 

Следует отметить, что многие меха-

низмы эмпатии выделены в результате тео-

ретического анализа и на настоящий мо-

мент не получили достаточного эмпириче-

ского подтверждения. Так, Е. Я. Басин спе-

цифичными для эмпатии механизмами счи-

тал проекцию – интроекцию, а идентифика-

цию рассматривал как результат данных 

процессов [12]. Выделяя такие механизмы 

эмпатии, как заражение, идентификация, 

проекция и интроекция, Н. И. Сарджвеладзе 

основными считает заражение и идентифи-

кацию, а проекцию и интроекцию рассмат-

ривает как проявления или элементы одно-

го механизма идентификации [13]. На необ-

ходимость различения механизмов подра-

жания и идентификации указывают зару-

бежные исследователи и русскоязычные 

ученые. Н. Ньюкомб, например, рассматри-

вает подражание как простое копирование 

некоторого вида поведения, а идентифика-

цией обозначает более тонкий механизм, 

посредством которого человек усваивает 

отдельные характеристики и общие модели 

поведения другого [14]. 

Анализ исследований, посвященных 

возрастным особенностям становления эм-

патии, показывает, что эмпатия развивается 

от простейших форм эмоционального зара-

жения и подражания к более сложным, свя-

занным с формированием когнитивных спо-

собностей и нравственных установок [15]. 

Т. П. Гаврилова и Ю. А. Менджерицкая вы-

деляют следующие механизмы эмпатии по 

мере их появления в онтогенезе: эмоцио-

нальное подражание и заражение, иденти-

фикация, понимание и рефлексия [16; 17]. 

Децентрация также рассматривается рядом 

авторов как механизм эмпатии. Проанали-

зировав вышесказанные аспекты, следует 

отметить, что эмпатия – это способ обще-

ния с другими людьми, который показыва-

ет, что субъект пытается понять другого, 

через собственную личность и жизненный 

опыт. Другими словами, эмпатия заключа-

ется в том, чтобы найти способ установить 

связь и сказать: «Я хочу понять, что это 

значит для вас, и дать вам понять, что вы не 

одиноки». 

В подростковом возрасте, как извест-

но, идет формирование личности, происхо-

дит «скачок» моральных и интеллектуаль-

ных сил. Подростки стремятся понять дру-

гих людей и учатся выстраивать дружеские 

отношения. Эмпатия в подростковом возра-

сте очень важна, поскольку у подростков 

начинают формироваться взгляды на жизнь 

и отношения с другими людьми, а также 

формируется система ценностей. Подросток 

«ищет себя», ведь пока он еще мало разби-

рается в своих собственных качествах: ак-

тивность сменяется пассивностью, эгоизм 

сменяется отзывчивостью [16]. 

В результате изучения зарубежных и 

русскоязычных исследований следует отме-

тить, что эмпатия представляет собой слож-

ный системный процесс развития, станов-

ления и формирования личности в целом. 

В психологии это ряд психических аспек-

тов, таких как сочувствие, сопереживание, 

«вчувствование» в состояние другого [18]. 

В данном случае следует взять несколько 

основных психических явлений, посредст-

вом которых определяется понятие «эмпа-

тия»: способность, свойство, состояние, 

процесс, реакция [19]. Однако в нашем слу-

чае мы будем опираться на следующее оп-

ределение: эмпатия – эмоциональная отзыв-

чивость на состояние другого, формирую-

щаяся у человека благодаря представлению 

им своих аналогичных переживаний, воз-
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никновение которых характерно для ситуа-

ции другого субъекта. Эмпатия включает в 

себя позитивный, негативный, эмоциональ-

ный, когнитивный и действенный компо-

ненты в структуре личности. 

Эмоциональная особенность эмпатии 

представляет собой эмоциональный ответ 

на переживания другого человека. Знак 

эмоции, на которую направлена эмпатия, 

позволяет выделить два ее вида: позитив-

ную и негативную. Негативная эмоциональ-

ная эмпатия – это сострадание, «сопечали-

вание» отрицательным эмоциям другого; 

позитивная – «сорадование» положитель-

ным эмоциям другого. Когнитивный и эмо-

циональный компоненты выступают осно-

вой действенного компонента эмпатии, ко-

торый заключается в действиях субъекта 

эмпатии, направленных на коррекцию со-

стояния другого и изменение ситуации, в 

которой тот находится. Действенный ком-

понент, в свою очередь, оказывает влияние 

на эмоциональный и когнитивный компо-

ненты, т. к. в процессе деятельности субъ-

ект эмпатии начинает корректировать сло-

жившееся у него представление о пережи-

ваниях другого. Однако надо заметить, что 

включение в состав эмпатии действенного 

компонента является, скорее, традицией 

русскоязычных ученых-психологов [15]. 

В данном случае необходимо отме-

тить, что существует взаимосвязь между 

рефлексией и эмпатией, которая находит 

свое подтверждение в исследованиях 

Е. М. Троицкой и Г. В. Мануйлова. Так, 

Е. М. Троицкая описывала, что уровень сис-

темной рефлексии связан с более высоким 

уровнем негативной эмоциональной эмпа-

тии, когнитивной эмпатии, действенной эм-

патии и с более высоким общим уровнем 

эмпатии у мальчиков и юношей. Согласно 

Г. В. Мануйлову взаимосвязь между сис-

темной рефлексией и эмпатией, свидетель-

ствует о том, что в становлении рефлексии 

очень важную роль играет умение распо-

знания положения и эмоционального состо-

яния другого человека в отношении собст-

венной личности. Cпособность взглянуть на 

себя со стороны позволяет субъекту более 

эффективно анализировать ситуацию, а так-

же способствовать гармоничному развитию 

личности в целом. 

Таким образом, развитие личностной 

рефлексии и эмпатии субъекта в современ-

ных реалиях усиливающейся цифровизации 

общества наиболее перспективно с приме-

нением различных конструктивных средств 

информационных технологий. В данном 

случае личностная рефлексия и эмпатия – 

это качества, которые ведут к развитию гу-

манистических ценностей личности, сопро-

вождают личностный рост и становятся од-

ним из ведущих внутренних механизмов 

развития. 

 

Потенциал использования инфор-

мационных технологий в развитии лич-

ностной рефлексии и эмпатии индивида 

на примере зарубежных исследований 

Виртуальная реальность как никогда 

раньше может способствовать педагогам в 

гармоничном развитии и формировании 

личности современных молодых людей. И в 

данном случае встает вопрос: может ли вир-

туальная реальность, искусственный интел-

лект и другие появляющиеся технологии 

помочь сделать их более альтруистичными? 

В этом и заключается главная проблема 

конструктивного использования современ-

ных средств информационных технологий. 

Например, в компании «Google» теперь 

есть «лаборатория эмпатии», и как термин 

понятие «эмпатия» все более исследовалось 

в США в сети Интернет. Все чаще публи-

куются различные научные исследования 

по эмпатии. Исследователи S. Konrath, 

E. O’Brien, C. Hsing отмечают, что некото-

рые приматы демонстрируют примитивно 

выраженную эмпатию, а маленькие дети де-

монстрируют базовые уровни эмпатии. 

В данном случае они проводят исследова-

ния для того, чтобы дифференцировать пе-

реживания виртуальной реальности и изме-

рить их влияние на отношение и поведение 

людей. Чтобы научить сопереживать, необ-

ходимо понять, какие именно механизмы 

лежат в основе данного процесса. Согласно 

научным работам S. Konrath, разработав-

шей игровое компьютерное приложение эм-

патии для молодых людей «Случайное при-

ложение доброты» (RAKi), состоящее из 

девяти мини-игр, призванных «отточить» 

навыки эмпатии у молодого человека: дать 

плачущему ребенку то, что ему нужно; по-

мочь бабушке перейти дорогу; узнавать 

эмоции в выражениях лиц людей и др. Ее 

предварительное исследование показало, 

что подростки (возраст 10–17 лет), которые 
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играли с компьютерным приложением в те-

чение двух месяцев, с большей вероятно-

стью могли помочь человеку, оказавшемуся 

в трудной ситуации. И в этом аспекте при-

ложение действительно может являться по-

мощником для педагога в развитии лич-

ностной рефлексии и эмпатии [20]. 

Согласно исследованию E. Ogle, изу-

чившай влияние иммерсивной виртуальной 

реальности на эмпатию в Лаборатории вир-

туального человеческого взаимодействия 

Стэнфордского университета в США, эмпа-

тия как составляющая эмоционально-

волевой сферы личности представляет со-

бой «ощущение» того, что переживает дру-

гой человек, а когнитивная составляющая 

эмпатии раскрывает понимание сути, а не 

использование чьего-либо опыта. Согласно 

эксперименту, проведенному в лаборатории 

виртуальной реальности, она определила 

эмпатию как своеобразный «социальный 

клей», раскрывающий наиболее важные мо-

менты жизнедеятельности индивидов [10]. 

Чтобы быть эффективными, инфор-

мационные технологии должны соответст-

вовать потребностям пользователей, соглас-

но S. Godson, основателю отмеченного на-

градами безопасного приложения для соци-

альных сетей, которое помогает подросткам 

справляться с определенными проблемами. 

Социальное объединение «MeeTwo» вклю-

чает 7 000 обучающихся и работает на раз-

витие эмпатии. Молодые люди сообщают о 

проблемах анонимно и, что особенно важ-

но, поддерживают друг друга советами, со-

чувствием или пониманием. Таким обра-

зом, данное исследование показывает, что 

чем больше «человеческих» новых инфор-

мационных технологий появляется и «зву-

чит», тем честнее и надежнее их находят и 

используют [21]. 

Группа программистов под руковод-

ством D. Cassel смогла разработать про-

грамму искусственного интеллекта – «вир-

туальных детей». Так, одна более совер-

шенная программа «Алекс» может наблю-

дать за поведением пользователя и реагиро-

вать на него. Это способствует формирова-

нию навыка лучшего понимания другого 

человека. Особо важную роль в данном слу-

чае играет мотивация при взаимодействии с 

персонажем виртуальной реальности, пото-

му что растет влияние цифровой среды на 

понимание не только других людей, но и 

собственной личности подростка. 

Основатель и генеральный директор 

организации «Century Tech» P. Lakhani за-

нимается разработкой технологии искусст-

венного интеллекта в организации помощи 

учителям посредством когнитивной невро-

логии. В данном случае важная роль отво-

дится моделированию различного рода си-

туаций с учащимися и нахождение необхо-

димой стратегии в достижении положи-

тельного результата и профилактики эмо-

ционального выгорания педагога [22]. 

Личностная рефлексия и эмпатия иг-

рают очень значимую и важную роль в гар-

моничном развитии личности учащихся в 

условиях современного образовательного 

процесса. Информационные технологии, 

которые оказывают все большее влияние на 

подрастающее поколение, следует приме-

нять в педагогической деятельности таким 

образом, чтобы сформировать у учащегося 

потребность в личностном саморазвитии, 

понимании себя как субъекта этой деятель-

ности, умении стать на место другого чело-

века. Именно грамотно структурированная, 

организованная работа педагога с молодым 

человеком при помощи использования по-

ложительного потенциала из различных об-

ластей информационных технологий (кон-

структивные игровые приложения, познава-

тельные и новостные интернет-сервисы, со-

циальные сети, научная и дополнительная 

учебная литература) могут дать должный 

результат для эффективного развития лич-

ностной рефлексии и эмпатии. 

Таким образом, современные инфор-

мационные технологии педагоги могут по-

тенциально использовать для развития лич-

ностной рефлексии и эмпатии в сочетании с 

активными видами деятельности, характер-

ными для подросткового возраста. Для раз-

вития личностной рефлексии у молодых 

людей можно применять различные конст-

руктивные почтовые, новостные, познава-

тельно-образовательные, коммуникативные 

интернет-сервисы (mail.ru, gmail.com, rab-

ler.com, BBS news, euronews.com, aif.ru, wi-

kipedia.org, khanacademy.org, lektorium.tv, 

Viber, WhatsApp). 

Обсуждение различных аспектов из 

данных интернет-сервисов должно проис-

ходить с учетом интересов и ценностей 

каждого учащегося для формирования от-
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ветственного отношения, как к самому себе, 

так и ко всей окружающей действительно-

сти в целом, что является основой форми-

рования личностной рефлексии. В свою 

очередь, обсуждение различных неодно-

значных, трудных и противоречивых ситуа-

ций из средств мультимедиа и конструктив-

ных игровых приложений способно значи-

тельно развить эмпатию у подростков бла-

годаря целенаправленной деятельности пе-

дагога в реалиях усиливающейся цифрови-

зации белорусского общества. 

 

Заключение 

Проведенный теоретический анализ 

показывает, что проблема механизмов лич-

ностной рефлексии и эмпатии требует даль-

нейшего изучения в условиях возрастаю-

щей цифровизации общества. Сегодня, по 

научным данным исследователей в области 

социальных наук, среди подростков проис-

ходит постепенное снижение личностной 

рефлексии и эмпатии. Поэтому необходима 

специально разработанная педагогическая 

программа для лучшего разви-тия этих зна-

чимых качеств у современных молодых 

людей. В настоящее время актуальна стоит 

проблема недостаточного уважения со сто-

роны современных учащихся друг к другу, 

а также в отношении педагогов. В то же 

время социальное взаимодействие в сети 

Интернет подразумевает обязательную веж-

ливость и понимание другого человека, 

учет всех индивидуальных особенностей и 

свойств личности. В данном случае именно 

целенаправленно организованная деятель-

ность в учреждениях образования позволит 

максимально использовать положительный 

потенциал цифровой среды для развития 

личностной рефлексии и эмпатии у подрас-

тающего поколения. 

Таким образом, в настоящее время 

имеется необходимость разработки и внед-

рения в образовательный процесс конст-

руктивных цифровых и компьютерных про-

грамм, направленных на развитие личност-

ной рефлексии и эмпатии, со стороны спе-

циалистов образовательного процесса. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Большой психологический словарь / под ред. Б. Г. Мещерякова, В. П. Зинченко. – 

СПб. : Прайм–Еврознак, 2006. – 672 с.  

2. Леонтьев, Д. А. Рефлексия «хорошая» и «дурная»: от объяснительной модели к диффе-

ренциальной диагностике / Д. А. Леонтьев, Е. Н. Осин // Психология. Журн. Высш. шк. эконо-

мики. – 2014. – Т. 11, № 4. – С. 110–135. 

3. Карпов, А. В. Рефлексивность как психическое свойство и методика ее диагностики / 

А. В. Карпов // Психол. журн. – 2003. – Т. 24, № 5. – С. 45–57. 

4. Рубинштейн, С. Л. Бытие и сознание / С. Л. Рубинштейн. – СПб. : Питер, 2012. – 288 с. 

5. Леонтьев, Д. А. Феномен рефлексии в контексте проблемы саморегуляции [Электрон-

ный ресурс] / Д. А. Леонтьев, А. Ж. Аверина // Психол. исслед. – 2011. – № 2 (16). – Режим до-

ступа: http://psystudy.ru/index.php/num/2011n2-16/463-leontiev-averina16.html. 

6. Психология общения. Энциклопедический словарь / под общ. ред. А. А. Бодалева. – 

М. : Когито-Центр, 2011. – 600 с. 

7. Степанов, С. Ю. Психология рефлексии: проблемы и исследования / С. Ю. Степанов, 

И. Н. Семенов // Вопр. психологии. – 1985. – № 3. – С. 31–40. 

8. Тейяр де Шарден, П. Феномен человека / П. Тейяр де Шарден. – М. : Наука, 1987. – 240 с. 

9. Троицкая, Е. А. Особенности разработки методики исследования структурных компо-

нентов эмпатии / Е. А. Троицкая // Вестн. МГЛУ. – 2012. – № 7 (640). – С. 144–157. 

10. Singer, T. Empathy and Compassion / T. Singer, O. M. Klimecki // Current Biology. – 

2014. – № 24 (18). – Р. 875–878. 

11. Сопиков, А. П. Механизм эмпатии / А. П. Сопиков // Вопросы психологии познания 

людьми друг друга и самопознания. – Краснодар, 1977. – С. 89–95.  

12. Басин, Е. Я. Творчество и эмпатия / Е. Я. Басин // Вопр. философии. – 1987. – № 2. – 

С. 54–66. 

13. Сарджвеладзе, Н. И. О балансе проекции и интроекции в процессе эмпатического вза-

имодействия / Н. И. Сарджвеладзе // Бессознательное: природа, функции, методы, исследова-

ния. – Тбилиси : Мецниереба, 1978. – Т. 3 : Познание. Общение. Личность. – С. 485–489. 

http://psystudy.ru/index.php/num/2011n2-16/463-leontiev-averina16.html


ФІЛАСОФІЯ 41 

14. Ньюкомб, Н. Развитие личности ребенка / Н. Ньюкомб. – СПб. : Питер, 2002. – 639 с. 

15. Троицкая, Е. А. Влияние условий раздельного обучения на развитие эмпатии у 

школьников подросткового и юношеского возраста : дис. … канд. психол. наук / Е. А. Троиц-

кая. – М., 2012. – 257 л. 

16. Гаврилова, Т. П. Социальная децентрация и ее роль в развитии эмпатии / Т. П. Гаври-

лова // Теоретические и прикладные проблемы познания людьми друг друга. – Краснодар : Изд-

во Кубан. ун-та, 1979. – С. 10–11. 

17. Менджерицкая, Ю. А. Особенности эмпатии субъектов затрудненного и незатруднен-

ного общения в ситуациях затрудненного взаимодействия : дис. ... канд. психол. наук / 

Ю. А. Менджерицкая. – Ростов н/Д, 1998. – 289 л. 

18. Пашукова, Т. И. Механизмы и функции эмпатии / Т. И. Пашукова, Е. А. Троицкая // 

Вестн. МГЛУ. – 2010. – № 7 (586). – С. 197–209. 

19. Троицкая, Е. А. Концепция эмпатии в зарубежной психологии конца XX – начала XXI 

века / Е. А. Троицкая // Вестн. МГЛУ. – 2011. – № 7 (613). – С. 52–64. 

20. Konrath, S. H. Changes in dispositional empathy in American college students over time: 

a meta-analysis / S. H. Konrath, E. H. O’Brien, С. Hsing // Personality and Social Psychology Review. – 

2011. – № 15 (2). – Р. 180–198. 

21. Shapiro, S. L. Effects of mindfulness-based stress reduction on medical and premedical 

students / S. L. Shapiro, G. E. Schwartz, G. Bonner // Journal of Behavioral Medicine. – 1998. – 

№ 21 (6). – Р. 581–599. 

22. Wang, S. J. Mindfulness meditation: Its personal and professional impact on psycho-

therapists / S. J. Wang // Dissertation Abstracts International: Section B : Science and Engineering. – 

2007. – № 67. – 412 р. 

 

REFERENCES 

 

1. Bolʼshoj psikhologichieskij slovarʼ / pod ried. B. G. Mieshchieriakova, V. P. Zinchienko. – 

SPb. : Praim–Jevroznak, 2006. – 672 s.  

2. Lieontʼjev, D. А. Rieflieksija «khoroshajz» i «durnaja»: ot objasnitielʼnoj modeli k diffie-

riencialʼnoj diagnostikie / D. А. Lieontʼjev, Ye. N. Osin // Psikhologija. Zhurn. Vyssh. shk. ekono-

miki. – 2014. – Т. 11, № 4. – S. 110–135. 

3. Karpov, А. V. Rieflieksivnostʼ kak psikhichieskoje svojstvo i mietodika jejo diagnostiki / 

А. V. Karpov // Psikhol. zhurn. – 2003. – Т. 24, № 5. – S. 45–57. 

4. Rubinshtejn, S. L. Bytije i soznanije / S. L. Rubinshtejn. – SPb. : Pitier, 2012. – 288 s. 

5. Lieontʼjev, D. А. Fienomien rieflieksii v kontiekstie probliemy samorieguliacii [Eliektronnyj 

riesurs] / D. А. Lieontʼjev, А. Zh. Аvierina // Psikhol. isslied. – 2011. – № 2 (16). – Riezhim dostupa: 

http://psystudy.ru/index.php/num/2011n2-16/463-leontiev-averina16.html. 

6. Psikhologija obshchienija. Enciklopiedichieskij slovarʼ / pod odshch. ried. А. А. Bodaliova. – 

М. : Kogito-Centr, 2011. – 600 s. 

7. Stiepanov, S. Yu. Psikhologija rieflieksii: probliemy i issliedjvanija / S. Yu. Stiepanov, 

I. N. Siemionov // Vopr. psikhologija. – 1985. – № 3. – S. 31–40. 

8. Тejar de Sharden, P. Fienomien chielovieka / P. Тejar de Sharden. – М. : Nauka, 1987. – 240 s. 

9. Тroickaja, Ye. А. Оsobiennosti razrabotki mietodiki issliedovanija strukturnykh kompo-

nientov empatii / Ye. А. Тroickaja // Viestn. МGLU. – 2012. – № 7 (640). – S. 144–157. 

10. Singer, T. Empathy and Compassion / T. Singer, O. M. Klimecki // Current Biology. – 

2014. – Nr 24 (18). – Р. 875–878. 

11. Sopikov, А. P. Мiekhanizm empatii / А. P. Sopikov // Voprosy psikhologii poznanija 

liudʼmi drug druga i samopoznanija. – Krasnodar, 1977. – S. 89–95. 

12. Basin, Ye. Ya. Тvorchiestvo i empatija / Ye. Ya. Basin // Vopr. filosofii. – 1987. – № 2. – 

S. 54–66. 

13. Sardzhvieladze, N. I. О balansie projekcii i introjekcii v processie empatichieskogo vzai-

modiejstvija / N. I. Sardzhvieladze // Biessoznatielʼnoje: priroda, funkcii, mietody, issliedovanija. – 

Тbilisi : Miecnijereba, 1978. – Т. 3 : Poznanije. Оbshchienije. Lichnostʼ. – S. 485–489. 

14. Nʼjukomb, N. Razvitije lichnosti riebionka / N. Nʼjukomb. – SPb. : Pitier, 2002. – 639 s. 

http://psystudy.ru/index.php/num/2011n2-16/463-leontiev-averina16.html


Веснік Брэсцкага ўніверсітэта. Серыя 1. Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія      № 2 / 2021 

 

42 

15. Тroickaja, Ye. А. Vlijanije uslovij razdielʼnogo obuchienija na razvitije empatii u shkolʼ-

nikov podrostkovogo i junosheskogo vozrasta : dis. … kand. psikhol. nauk / Ye. А. Тroickaja. – М., 

2012. – 257 l. 

16. Gavrilova, Т. P. Socialʼnaja decentracija i jejo rolʼ v razvitii empatii / Т. P. Gavrilova // Тieo-

rietichieskije i prikladnyje probliemy poznanija liudʼmi drug druga. – Krasnodar : Izd-vo Kuban. 

un-ta, 1979. – S. 10–11. 

17. Мiendzherickaja, Yu. А. Оsobiennosti empatii subjektov zatrudnionnogo i niezatrudnion-

nogo obshchienija v situacijakh zatrudnionnogo vzaimidiejstvija : dis. ... kand. psikhol. nauk / 

Yu. А. Мiendzherickaja. – Rostov n/D, 1998. – 289 l. 

18. Pashukova, Т. I. Мiekhanizmy i funkcii empatii / Т. I. Pashukova, Ye. А. Тroickaja // 

Viestn. МGLU. – 2010. – № 7 (586). – S. 197–209. 

19. Тroickaja, Ye. А. Koncepcija empatii v zarubiezhnoj psikhologii konca XX – nachala XXI 

vieka / Ye. А. Тroickaja // Viestn. МGLU. – 2011. – № 7 (613). – S. 52–64. 

20. Konrath, S. H. Changes in dispositional empathy in American college students over time: 

a meta-analysis / S. H. Konrath, E. H. O’Brien, С. Hsing // Personality and Social Psychology Review. – 

2011. – № 15 (2). – Р. 180–198. 

21. Shapiro, S. L. Effects of mindfulness-based stress reduction on medical and premedical 

students / S. L. Shapiro, G. E. Schwartz, G. Bonner // Journal of Behavioral Medicine. – 1998. – 

№ 21 (6). – Р. 581–599. 

22. Wang, S. J. Mindfulness meditation: Its personal and professional impact on psycho-

therapists / S. J. Wang // Dissertation Abstracts International: Section B : Science and Engineering. – 

2007. – № 67. – 412 р. 

 
Рукапіс паступіў у рэдакцыю 17.06.2021 



 

ПАЛІТАЛОГІЯ 

 
 

УДК 32.019.5 
 

Владислав Олегович Калишук 

аспирант 2-го года обучения каф. политологии 

Белорусского государственного университета 

Vladislav Kalishuk 

Post-graduate the 2nd at the Department of Political Science 

at the Belarusian State University 

e-mail: rristar@mail.ru 
 

НЕДОСТОВЕРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ: 

МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
 

На основе анализа современной научной литературы предпринята попытка комплексного анализа 

методов и технологий противодействия распространению дезинформции в информационном поле. 

Для достижения цели работы были выявлены наиболее распространенные виды недостоверной инфор-

маци – фейковые новости (и их подвиды) и дипфейки. Предложена классификация конкретных способов 

противодействия недостоверной информации в зависимости от видовой принадлежности. Сделан вы-

вод о том, что современные методы противодействия находятся на начальном этапе своего техноло-

гического развития, а для стимулирования их дальнейшего совершенствования требуется участие госу-

дарства в форме комплексного правового регламентирования правоотношений, возникающих в резуль-

тате распространения недостоверной информации, и финансирования. 

Ключевые слова: фейки, недостоверная информация, противодействие, методы, технологии. 

 

Unreliable Information in Political Communication: 

Methods and Technologies of Counteraction 
 

In the article, based on the analysis of modern scientific literature, an attempt was made to comprehen-

sively analyze the methods and technologies for countering the spread of disinformation in the information field. 

To achieve the goal of the work, the most common types of inaccurate information were identified: fake news (as 

well as their subtypes) and deepfakes. A classification of specific methods of counteracting inaccurate infor-

mation, depending on the species, was proposed. It was concluded that modern methods of counteraction are at 

the initial stage of their technological development, and to stimulate their further improvement, the participation 

of the state is required in the form of a comprehensive legal regulation of legal relations arising from the dis-

semination of inaccurate information and funding. 

Key words: fakes, false information, counteraction, methods, technologies. 

 

Введение 

Роль информационных технологий в 

мире продолжает расти. Они активно вклю-

чаются практически во все сферы деятель-

ности личности и общества. Так, например, 

по данным Internet World Stats за декабрь 

2019 г., количество пользователей Интерне-

та в мире составило 4,5 млрд человек [1], 

т. е. около 59 % населения всей планеты, а 

по информации Digital 2020 – We are social 

за январь 2020 г., число активных пользова-

телей социальных медиа насчитывало 

3,8 млрд человек, т. е. около 49 % населения 
_____________________ 
Научный руководитель – О. Е. Побережная, 

кандидат политических наук, доцент кафедры 

политологии Белорусского государственного 

университета 

Земли [2]. Информационные технологии 

внедряются в государственное управление, 

что проявляется в развитии «электронного 

правительства» по всему миру [3] и стрем-

лении государственных органов включаться 

в процесс коммуникации на базе социаль-

ных медиа. 

Растет значение информации как та-

ковой. Защищенность, скорость распростра-

нения и достоверность становятся важней-

шими ее характеристиками. Изучение каж-

дой из этих характеристик имеет огромное 

значение, однако, по нашему мнению, осо-

бую актуальность представляет проблема 

достоверности информации, т. к. с распро-

странением Интернета и особенно социаль-

ных медиа, количество фейковой информа-

ции значительно увеличилось, как и разме-
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ры реального и потенциального ущерба от 

ее распространения. Специалисты из Балти-

морского университета и компании CHEQ 

оценивают «стоимость» фейковых новостей 

в 2019 г. в 78 млрд долл., а прогнозируемый 

ущерб, который будет причинен их распро-

странением составит около 9 млрд долл. в 

области здравоохранения, 17 млрд долл. 

из-за финансовой дезинформации, 9 млрд. 

долл. вследствие имиджевых потерь, 3 млрд 

долл. по причине трат на обеспечение безо-

пасности и 400 млн долл. из-за распростра-

нения фейковой информации в области по-

литики [4]. 

Существует масса видов и форм фей-

ковой информации: слухи, мисинформация, 

дезинформация и т. д. Однако наибольшие 

опасения у специалистов в области инфор-

мационной безопасности вызывают фейко-

вые новости и дипфейки (более подробно 

их сущность будет раскрыта ниже). Опас-

ность конкретно этих видов недостоверной 

информации обусловлена в первую очередь 

их широчайшим деструктивным потенциа-

лом. В частности, они могут применяться 

для следующих целей: воздействие на из-

бирательные кампании, разжигание ненави-

сти между этнонациональными группами, 

стимулирование межгосударственных кон-

фликтов. Вместе с тем это далеко не все 

варианты использования данных видов 

фейковой информации. Более того, эти тех-

нологии активно используются на практике. 

Например, во время предвыборной кампа-

нии США Дональда Трампа вирусные фей-

ковые новости привлекали на Facebook 

больше внимания, чем реальные новости 

[5, с. 100], а в создании фейковых новостей 

и со стороны Д. Трампа, и со стороны 

Х. Клинтон принимали участие около 19 млн 

ботов [6]. 

Данная проблема актуальна и для 

Республики Беларусь, т. к. около 74 % на-

селения страны являются пользователями 

Интернета, а около 40 % – активные поль-

зователи социальных медиа. Страна зани-

мает 33 место в рейтинге «электронного 

участия» [3]. Беларусь является активным 

участником глобального информационного 

пространства, однако при этом находится в 

сфере влияния информационных полей 

Российской Федерации. В информационном 

пространстве Республики транслируется 

огромное количество разноплановой ин-

формации из различных источников. 

В связи с этим возникает необходи-

мость разработки методов выявления и 

противодействия фейковым новостям и ди-

пфейкам. В отечественной и российской 

научной литературе данная проблема осве-

щается достаточно скудно, хотя и отмечает-

ся ее актуальность. Ключевым прикладным 

исследованием, предлагающим конкретную 

методику выявления фейковых новостей, 

является работа специалистов из Санкт-

Петербургского национального исследова-

тельского университета информационных 

технологий, механики и оптики А. О. Тре-

тьяковой, О. Г. Филатова, Д. В. Жука, 

Н. Н. Горлушкина, А. А. Пучковской «Ме-

тод определения русскоязычных фейковых 

новостей с использованием элементов ис-

кусственного интеллекта» [5]. В зарубеж-

ной научной литературе данная тематика 

значительно более проработана, однако 

конкретных универсальных и эффективных 

прикладных методик противодействия фей-

кам на сегодняшний день предложено не 

было. В основном ученые акцентируют 

внимание на разработке базовых принципов 

выявления фейковых новостей и дипфей-

ков, пытаются создать некую основу для 

дальнейших исследований и методик. 

В данной статье мы попытаемся опи-

сать, систематизировать существующий 

прикладной опыт. Таким образом, цель ста-

тьи – проанализировать основные методы и 

технологии борьбы с недостоверной ин-

формацией в политической коммуникации 

и предложить рекомендации по совершен-

ствованию системы противодействия ее 

распространению. Объект исследования – 

недостоверная информация в политической 

коммуникации, предмет исследования – 

методы и технологии борьбы с недосто-

верной информацией. 

 

Основная часть 

Проблема распространения недосто-

верной информации не нова и, вероятно, 

существовала на протяжении практически 

всего развития человечества. Первые упо-

минания о намеренном распространении 

фейковых новостей относятся к XII–XIII вв. 

и связываются с завоеваниями Чингисаха-

на. Дипфейки – это новейшая технология на 
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пике научно-технического прогресса, кото-

рая появилась только в 2017 г. [5, с. 100]. 

В качестве причин стремительного 

распространения фейковых новостей и дип-

фейков можно указать следующие: 

1) широкое внедрение социальных 

медиа; они охватывают огромные аудито-

рии по всему миру, являются одним из ос-

новных источников получения информации 

об окружающей действительности и позво-

ляют без серьезных материальных затрат 

распространять информацию; 

2) заинтересованность субъектов по-

литического процесса и бизнеса в распро-

странении фейковой информации, вытека-

ющая из высокой степени окупаемости тех-

нологий распространения фейковой инфор-

мации (в особенности фейковых новостей). 

Вместе с тем следует отметить, что 

фейковые новости и дипфейки можно ис-

пользовать в конструктивном ключе – для 

создания развлекательного контента и в ме-

дицинских целях. 

Определимся с дефинициями. Тракто-

вок термина «фейковые новости» довольно 

много, однако общепризнанным в Западной 

и отечественной литературе является поня-

тие, предложенное Европейской комиссией 

и предполагающее два подхода к определе-

нию сущности «фейкньюз»: широкий (но-

вости, охватывающие весь спектр недосто-

верной информации) и узкий (новости, со-

держащие недостоверную информацию, за-

ложенную в них умышленно) [7, c. 3–4; 

5, c. 100]. Дипфейки (deepfakes) – это техно-

логия создания медиаконтента, базирую-

щаяся на «глубоком машинном обучении» 

и позволяющая синтезировать гиперреали-

стичные изображения, как правило, путем 

накладывания изображения одного челове-

ка на видео и/или фото с изображением 

другого человека [8, с. 1]. 

Теперь необходимо определить место 

фейковых новостей и дипфейков в структу-

ре видов недостоверной информации. Как 

считают американские специалисты в обла-

сти информационной безопасности Ксинь 

Жоу и Резы Зафарани, в зависимости от за-

кладываемого в фейковые новости смысла 

можно выделить фейковые новости нега-

тивного характера и фейковые новости без 

ярко выраженного негативного характера 

[7, с. 4]. К фейковым новостям негативного 

характера относятся злонамеренные фейко-

вые новости и дезинформация. К фейковым 

новостям без ярко выраженного негативно-

го характера относятся сатирические ново-

сти. На наш взгляд, можно дополнительно 

выделить фейковые новости с неизвестным 

характером интенции: ошибочные (ложные) 

новости, мисинформацию и слухи. 

Таким образом, мисинформация, слу-

хи, сатирические новости – это одновре-

менно виды недостоверной информации и 

инструменты создания фейковых новостей 

(в зависимости от способа их применения). 

Например, слух может распространяться 

среди населения, а затем использоваться в 

качестве основы для создания фейковой 

новости или быть включен в ее структуру. 

По нашему мнению, дипфейки являются 

высокотехнологичным видом недостовер-

ной информации и, как правило, выступают 

в качестве инструмента создания фейковых 

новостей. 

Более того, в позиции К. Жоу и Р. За-

фарани есть неточность: не указывается 

место (где, в чем?) дипфейков, столь рас-

пространившихся на сегодняшний день. 

Следуя логике К. Жоу и Р. Зафарани, мож-

но выделить следующие виды фейковых 

новостей на базе интенции их создателя: 

злонамеренные фейковые новости и слу-

чайные фейковые новости, а также сатири-

ческие фейковые новости. Наибольшую 

угрозу представляют злонамеренные фей-

ковые новости, однако нельзя не учитывать 

и случайные фейковые новости, которые не 

только доносят в фоновом режиме до по-

требителей новостей недостоверную инфор-

мацию, но и могут создавать эффект «вол-

ны», тем самым усиливая негативное воз-

действие первого вида фейковых новостей. 

В свою очередь дипфейки бывают 

следующих видов: фейковые видео, фейко-

вые аудио (относительно новый вид) и фей-

ковые изображения. 

Перейдем к обзору методов выявле-

ния фейковой информации. Можно выде-

лить три базовых подхода к выявлению 

фейковых новостей [7, c. 4; 6]: 

1) анализ знаний (смысла текста); 

2) анализ стиля написания текста;  

3) анализ способов распространения. 

Подход к выявлению фейковых но-

востей, основанный на анализе смысла 

текста. В основе данного подхода лежит 

т. н. метод проверки фактов/факт-чекинга. 
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Проверка фактов направлена на оценку до-

стоверности новостей путем сравнения ин-

формации, извлеченной из подлежащего 

проверке новостного контента (например, 

утверждений или заявлений), с общеизвест-

ными фактами (т. е. истинными знаниями) 

[7, c. 7; 6]. 

Существует два вида факт-чекинга – 

ручной и автоматический. Массовое при-

менение ручного факт-чекинга не является 

эффективным, хотя и дает более качествен-

ные результаты. Стоит отметить, что руч-

ная проверка фактов может быть включена 

в автоматическую. Ручной факт-чекинг 

можно разделить на экспертный и крауд-

сорсинговый. 

Экспертный ручной факт-чекинг 
опирается на экспертов (факт-чекеров), ко-

торые действуют в малых группах. В каче-

стве плюсов применения данной методики 

можно отметить хорошую управляемость и 

точные результаты. В качестве минусов – 

стоимость и плохую масштабируемость 

(речь идет об увеличении объемов данных). 

Как правило, данный вид проверки фактов 

осуществляется на базе различных эксперт-

ных интернет-платформ: PolitiFact, The Wa-

shington, Post Fact Checker, FactCheck, Sno-

pes, TruthOrFiction, FullFact и т. д. [7, c. 7–8; 6]. 

Краудсорсиногвый факт-чекинг наце-

лен на проверку данных обычными людь-

ми, которые выступают в качестве экспер-

тов. Основным его плюсом является широ-

кая масштабируемость. В качестве основ-

ных минусов можно выделить низкую точ-

ность и необходимость дополнительной об-

работки результатов проверки (устранение 

противоречий в заключениях, выявление 

предвзятости), низкая управляемость. Дан-

ный вид ручного факт-чекинга не распрост-

ранен. В качестве примера платформы, осу-

ществляющей данный вид проверки, можно 

указать Fiskkit. Ключевыми проблемами 

данного вида факт-чекинга как технологии 

выявления и противодействия фейковой 

информации в целом и фейковым новостям 

в частности являются: 

1) уязвимость к атакам ботов (исходя 

из сущности данного метода платформа 

должна обеспечивать свободный доступ к 

инструментарию широкому кругу пользо-

вателей), 

2) скорость выявления фейков даже 

потенциально большим количеством поль-

зователей (каким, например, располагает 

Wikipedia) не сможет соответствовать ско-

рости генерации фейковых новостей, 

например, нейросетями. 

Хотя специалисты в области инфор-

мационной безопасности прогнозируют 

дальнейшее развитие данного метода на 

базе крупных корпораций, таких как 

Google, Facebook, Twitter, применение этой 

технологии, по нашему мнению, возможно 

только на данном временном промежутке, 

т. к. в дальнейшем указанные нами пробле-

мы только усугубятся и эффективное при-

менение факт-чекинга на базе краудфайн-

динга станет возможным только в комплек-

се с другими мерами. 

Автоматический факт-чекинг. Клю-

чевым преимуществом данного метода яв-

ляется то, что он решает проблему масшта-

бируемости, т. к. в гораздо меньшей степе-

ни ограничивается объемом обрабатывае-

мой информации. Основным его недостат-

ком выступает низкий уровень точности 

результатов. Автоматический факт-чекинг 

базируется на информационном поиске и 

обработке естественного языка. В рамках 

данного метода под «знанием» понимаются 

«тройки» (наборы данных о субъекте, пре-

дикате и объекте), которые извлекаются из 

обрабатываемой информации. Тройки пред-

ставляются в виде «графа знаний», т. е. как 

информационный блок, содержащий заго-

ловок, описание страницы и/или дополни-

тельную информацию. Субъект и объект в 

рамках троек являются «сущностями», это 

значит обладают определенным состоянием 

и поведением, имеют определенные свой-

ства (атрибуты), и операции над ними (ме-

тоды) представлены в виде узлов. В свою 

очередь, предикаты представляют собой на-

боры ребер и представлены в виде отноше-

ний. Процесс автоматической проверки 

фактов может быть разделен на два этапа: 

извлечение фактов (построение базы зна-

ний) и проверка фактов (сравнение знаний). 

В рамках первого этапа производится сбор 

т. н. «диких данных» (сбор необработанных 

данных в виде текста, табличных данных, 

структурированных страниц и постов ре-

альных людей, которые содержат реляцион-

ную информацию и могут быть использо-

ваны для извлечения знаний различными 

экстракторами). Сбор данных может произ-

водиться из одного достоверного источника 
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(при этом снижается охват и полнота из-

влекаемых знаний) или из множества от-

крытых источников (при этом снижается 

качество извлекаемых знаний, т. к. объеди-

няются различные источники с разнород-

ной информацией). После извлечения фак-

тов производится их обработка путем вы-

полнения следующих задач [7, с. 11]: 

1. Дедупликация, т. е. выявление всех 

упоминаний, которые относятся к одному и 

тому же объекту в базе знаний (или в не-

скольких базах знаний). В основном про-

верка фактов связана с отношением реля-

ционных объектов и требует дорогостоя-

щих парных вычислений подобия. Как пра-

вило, для решения данной задачи использу-

ются методы индексации. 

2. Слияние знаний с целью обработки 

противоречивых данных. Зачастую для ре-

шения этой задачи для фактов устанавли-

вается система поддерживающих (опорных) 

ценностей-маркеров либо используются ме-

тоды машинного обучения. 

3. Регистрация времени с целью уда-

ления устаревших знаний. Для этого в ос-

новном используется тип составного значе-

ния (Compound Value Type). Стоит отме-

тить важность данной задачи, т. к. своевре-

менность – это одна из основополагающих 

характеристик, определяющих эффектив-

ность метода выявления фейковых новос-

тей, однако при этом конкретных разрабо-

ток в этом направлении довольно мало. 

4. Оценка достоверности. Она бази-

руется на контролируемом обучении и ста-

тистических выводах. 

5. Установление связей между извле-

каемыми фактами с целью выявления но-

вых фактов. Для решения данной задачи ис-

пользуются следующие методы: 

1) модели скрытых признаков (пред-

полагается, что существование троек базы 

знаний является условно независимым, учи-

тываются скрытые особенности и пара-

метры), 

2) модели признаков графов (предпо-

лагается, что существование троек является 

условно независимым), 

3) модели случайного поля (предпо-

лагается, что существующие тройки имеют 

локальные взаимодействия). 

После выполнения перечисленных 

выше задач на основе полученных «очи-

щенных» знаний формируется база знаний. 

Этап сравнения фактов заключается в 

сравнении извлеченных из проверяемого 

новостного содержимого (из троек) фактов 

с фактами, хранящимися в построенной или 

существующей базе знаний или графе зна-

ний с истинным знанием. Как правило, стра-

тегия проверки фактов для тройки заклю-

чается в оценке возможности существова-

ния ребер с меткой «предикат» от узла с 

меткой «субъект» до узла, представляюще-

го объект в графе знаний [7, c. 11]. 

Таким образом, автоматический факт-

чекинг является довольно перспективным, 

хотя и обладает рядом проблем и требует 

усовершенствования в части повышения 

скорости проверки новостей. В данном слу-

чае наиболее эффективным решением ви-

дится формирование динамических баз зна-

ний. Важна так же и проблема точности по-

лучаемых результатов. Одним из возмож-

ных вариантов повышения качества резуль-

татов автоматического факт-чекинга может 

выступить его комбинирование с ручным 

краудфандинговым факт-чекингом или с 

ручным экспертным факт-чекингом в особо 

сложных случаях, т. е. путем создания сво-

его рода второго уровня проверки. В целом 

это может позволить повысить уровень точ-

ности и сохранить приемлемый уровень 

оперативности (хотя и недостаточный с 

учетом повышения скорости распростране-

ния информации в целом и недостоверной 

информации в частности). 

Подход к выявлению фейковых но-

востей, основанный на стиле. Исследова-

ния на основе стиля нацелены на оценку ин-

тенции, заложенной в содержании новос-

тей, а именно в определении, есть ли наме-

рение ввести потребителей контента в заб-

луждение. Разработки в области обнаруже-

ния фейковых новостей на основе стиля на-

ходятся на ранней стадии своего развития. 

Общая стратегия обнаружения обма-

на на основе стилей заключается в исполь-

зовании вектора признаков, представляю-

щего стиль содержимого данной информа-

ции в рамках машинного обучения, для 

прогнозирования того, является ли инфор-

мация недостоверной (т. е. проблемой клас-

сификации) и насколько она недостоверна 

(проблема регрессии). Ключевым отличием 

классификации от регрессии является вы-

полняемая ими задача: задача классифика-

ции – получение категориального ответа на 
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основе набора признаков, а задача регрес-

сии – это прогноз на основе выборки объек-

тов с различными признаками. До настоя-

щего времени в большинстве исследований 

использовались методики обучения «под 

наблюдением»: формировался набор при-

знаков с соответствующими метками (лож-

ный против правдивого). 

В целом данная стратегия полностью 

применима к выявлению фейковых новос-

тей на основе стиля. Однако необходимо 

учитывать, во-первых, размытость тематики 

фейковых новостей (экономика, политика, 

образование и т. д.) порождает необходи-

мость междоменного, межъязыкового или 

межпредметного анализа, а во-вторых, вы-

сокая степень латентности и необходимость 

разработки более тонких маркеров. 

Стоит отметить и значимость допол-

нения контролируемого обучения полууп-

равляемым обучением, т. к. 

а) количество и размер доступных на-

боров данных, содержащих помеченные 

(поддельные и оригинальные) новостные 

статьи, ограниченны, 

б) трудно создать некий набор дан-

ных «золотого стандарта», 

в) ручная маркировка практически не 

масштабируется. 

Можно резюмировать, что основной 

проблемой данного подхода к определению 

фейковых новостей является неуниверсаль-

ность классификаторов. В качестве основ-

ного плюса стоит указать потенциальную 

возможность выявления злонамеренных 

фейковых новостей. В целом данная мето-

дика хорошо дополняет подход, базирую-

щийся на знаниях, и его можно использо-

вать, например, в качестве третьего уровня 

проверки информации, если брать за основу 

автоматизированный факт-чекинг. 

Более того, потенциал у данного спо-

соба гораздо выше, чем у ручного факт-

чекинга, т. к. проблема масштабируемости 

последнего фактически является нерешае-

мой. На наш взгляд, если в рамках стили-

стического подхода будет достигнут уро-

вень точности, сравнимый с ручными вида-

ми факт-чекинга, то путем комбинации сти-

листического подхода и автоматического 

факт-чекинга появится возможность в зна-

чительной степени нивелировать проблемы 

точности и своевременности последнего. 

 

Подход к выявлению фейковых но-

востей, основанный на анализе способов 

распространения информации. Данный 

подход акцентирует внимание на механиз-

ме распространения фейковых новостей. 

Допустимо выделить два типа методов: кас-

кадные и сетевые [7, c. 22]. 

Под каскадом фейковых новостей по-

нимается древо, или древовидная структу-

ра, иллюстрирующая распространение оп-

ределенной фейковой новостной статьи в 

социальной сети пользователей. «Корне-

вой» узел каскада представляет пользова-

теля, который первым опубликовал фейко-

вые новости. Другие узлы в каскаде пред-

ставляют пользователей, которые опубли-

ковали новость после ее публикации «ро-

дительскими» узлами, к которым они под-

ключены через «ветви». Каскад может быть 

представлен с позиции количества шагов 

(т. е. скачков), которые прошли фейковые 

новости (каскад на основе «прыжка»), или 

времени, когда они были опубликованы 

(временной каскад). Каскадные методы 

подразделяются на два вида: 1) основанные 

на выявлении каскадного сходства (сравне-

ние каскадов с использованием ядер гра-

фов) и 2) основанный на каскадном пред-

ставлении (поиск информативных представ-

лений, которые могут быть использованы 

как функции в контролируемой структуре 

обучения) (данный метод не является авто-

матическим). Как альтернатива: можно про-

водить репрезентативное обучение, которое 

часто достигается посредством глубокого 

обучения [9, c. 22–23]. 

Сетевые методы выявления фейковых 

новостей направлены на создание гибких 

сетей трех видов: однородных, гетероген-

ных, иерархических. 

Однородные сети – это сети, содержа-

щие один тип узла и один тип ребра. Типич-

ная однородная сеть – это сеть позиций, где 

узлами являются посты, связанные с новос-

тями пользователей, а ребра представляют 

поддерживающие или противоположные 

отношения между каждой парой постов 

[9, c. 24]. Выявление фейковых новостей в 

рамках данного метода сводится к оценке 

достоверности сообщений, связанных с но-

востями, которые в дальнейшем могут рас-

сматриваться как проблема оптимизации 

графов. 
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Гетерогенные сети имеют несколько 

типов узлов или ребер. Для такой сети ис-

пользуется гибридная структура с тремя ос-

новными компонентами: внедрение и пред-

ставление сущностей, моделирование отно-

шений и обучение под наблюдением. В ие-

рархических сетях различные типы узлов и 

ребер образуют отношения «набор – под-

множество) (т. е. иерархию). В таких сетях 

проверка новостей также превращается в 

задачу оптимизации графов [9, c. 24]. 

Основными проблемами подхода в 

целом являются отсутствие автоматизиро-

ванности большинства методов (проблема 

масштабируемости и своевременности), а 

также сложность разграничивания злонаме-

ренных и случайных видов фейковых но-

востей. Первая проблема потенциально мо-

жет быть решена при использовании, на-

пример, глубокого обучения. Вторая проб-

лема может быть решена путем комбини-

рования описываемого подхода с подходом 

выявления фейковых новостей, основанном 

на стиле. Однако данный подход является 

довольно эффективным, т. к. выявление со-

здателей фейков и дальнейшая их блоки-

ровка или формирование баз «недостовер-

ных» авторов, ресурсов и т. д. позволяют 

устранять проблему в зародыше. Критери-

ем определения эффективности применения 

данного подхода в будущем станет возмож-

ность его автоматизации. 

Методы выявления дипфейков. Для 

выявления дипфейков возможно примене-

ние очень широкого круга междисципли-

нарных методов. Австралийские специали-

сты Т. Т. Нгуен, К. М. Нгуен, Д. Т. Нгуен и 

С. Нахаванди разделили все известные на 

данный момент методы выявления дипфей-

ков в зависимости от области применения, 

т. е. на методы выявления дипфейков видео, 

методы выявления дипфейков изображений 

и комбинированные методы [8, c. 12]. 

Методы выявления дипфейков видео: 
1. Проверка «моргания». Использу-

ются долгосрочные рекуррентные сверточ-

ные сети, чтобы узнать временные схемы 

моргания глаз. Как правило, частота морга-

ния в дипфейках намного меньше, чем у 

реальных людей. 

2. Использование пространственно-

временных функций. Временные расхожде-

ния между кадрами исследуются с исполь-

зованием рекурсивных кортикальных сетей, 

которые объединяют сверточную сеть 

DenseNet и стробированные рекуррентные 

элементарные ячейки. 

3. Использование внутрикадровых и 

временных несоответствий. В рамках дан-

ного метода сверточные нейронные сети 

применяются для извлечения характеристик 

уровня кадра, которые распространяются в 

долгой краткосрочной памяти для создания 

дескриптора последовательности. 

4. Использование артефактов на изо-

бражении лиц. Артефакты обнаруживают-

ся с использованием моделей сверточных 

нейронных сетей (в частности, VGG16, 

ResNet50 (101 или 152)), основанных на вы-

явлении несоответствий разрешения искри-

вленной области лица и окружающей об-

ласти. 

5. Проект «MesoNet» – две глубокие 

сети (Meso-4 и MesoInception-4), представ-

ленные для изучения дипфейков уровне ме-

зоскопического анализа. Точность, полу-

ченная для наборов данных DeepFake и 

FaceForensics, равна 98 %. 

6. Использование различий в текстуре 

лица, отсутствующих отражений и деталей 

в области глаз и зубов. Логистическая ре-

грессия и нейронная сеть используются для 

классификации. 

7. Анализ диаграмм шума светочув-

ствительных датчиков цифровых камер, по-

являющихся из-за их заводских дефектов, а 

именно сравнение на предмет различия в 

шаблонах между подлинным и фейковыми 

видео [8, c. 12–13]: 

Методы выявления дипфейков изо-

бражений: 
1. Предварительная обработка в соче-

тании с глубокой сетью, которая предпо-

лагает модификацию обобщающей способ-

ности моделей для обнаружения изобра-

жений, сгенерированных генеративно-

состязательной сетью путем удаления низко-

уровневых функций фейковых изображений 

через поиск сходства уровней пикселей 

между фейковыми и реальными изображе-

ниями. 

2. Извлечение дискриминантных функ-

ций, используя метод «мешков слов», их 

обработка методом опорных векторов, 

«случайным» или многослойным персепт-

роном для двоичной классификации: ориги-

нал – подделка. 
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3. «Парное обучение». Предполагает 

двухфазную процедуру: извлечение призна-

ков с использованием «общей сети фейко-

вых особенностей» на основе архитектуры 

сиамской сети и классификацию с исполь-

зованием сверточных нейронных сетей 

[8, c. 13]. 

Комбинированные методы: 
1. Метод анализа позы головы. Он ос-

нован на извлечении особенностей дипфей-

ков путем использования 68 ориентиров об-

ласти лица. Извлеченные функции класси-

фицируются методом опорных векторов. 

2. «Капсульная криминалистика». 

Признаки, извлеченные сверточной нейрон-

ной сетью VGG-19, поступают в капсуль-

ную сеть для классификации. Алгоритм ди-

намической маршрутизации используется 

для маршрутизации выходов трех свероч-

ных капсул в две выходные капсулы (одну 

для поддельных, а другую – для реальных 

изображений) через ряд итераций [8, c. 12]. 

По мнению норвежских специалистов 

в области информационной безопасности 

А. Ходабахса, Киран Б. Раджа, Р. Рагхавен-

дра, из всего многообразия методов выяв-

ления дипфейков наиболее эффективными 

методами являются: 

1) метод на основе текстур (локаль-

ных двоичных шаблонов), 

2) методы на основе сверточных ней-

ронных сетей, т. е. CNN (AlexNet, VGG19, 

ResNet50, Xception, GoogLeNet/Inceptionv3) 

[10, с. 3]. Более того, вышеназванные уче-

ные протестировали данные методы на 

сформированной ими же базе данных «Fake 

Faces in the Wild» и отметили, что как тек-

стовые дескрипторы, так и методы глубоко-

го обучения на данном этапе своего разви-

тия не способны решить проблему выявле-

ния дипфейков. Основная причина этого 

заключается в неприменимости классифи-

каторов к разным наборам данных, что по-

рождает большое количество неточных дан-

ных. Предлагается дополнительно тестиро-

вать все разработки в области выявления 

дипфейков по нескольким наборам данных. 

Перспективными видятся дальнейшие ис-

следования и внедрение мультимодальных 

сигналов [10, с. 6]. 

Главной особенностью методов выяв-

ления дипфейков является практически пол-

ная автоматизированность всех методик. 

Стоит отметить и невозможность примене-

ния человеческого ресурса в дополнитель-

ной обработке результатов проверок, пото-

му что с уже достигнутым качеством дип-

фейков вероятность распознания дипфейка 

человеком находится на грани случайности. 

 

Заключение 

Таким образом, можно указать следу-

ющие проблемы, которые существуют на 

данный момент в области выявления фей-

ковых новостей и дипфейков. 

Во-первых, эффективность существу-

ющих технологий выявления недостовер-

ной информации в целом довольно низкая. 

Отсутствуют технологии, которые позволя-

ют идентифицировать фейковую информа-

цию даже с удовлетворительным уровнем 

точности. В целом противостояние методов 

противодействия и создания фейковой ин-

формации напоминает противостояние сна-

ряда и брони. Стоит отметить, что первые в 

значительной степени опережают послед-

них (особенно это касается дипфейков). 

Развитие технологий их создания значи-

тельно опережает методы их выявления. 

При этом можно констатировать, что мето-

ды выявления фейковой информации нахо-

дятся на начальном этапе своего развития и 

в целом развиваются недостаточно быстро в 

отличие от методов их создания и распро-

странения. На наш взгляд, это обосновано 

высоким уровнем монетизации технологий 

создания фейковой информации, т. к. ими 

заинтересованы обычные граждане, бизнес-

структуры и даже субъекты политического 

процесса. В то же время заинтересован-

ность в разработке методов выявления и 

противодействия фейковой информации 

только начинает расти. Усугубляет ситуацию 

и то, что большинство перспективных мето-

дик противодействия находится в общем до-

ступе и подробно описано, что дает пре-

имущества лицам, заинтересованным в раз-

работке методов распространения фейков. 

Во-вторых, существует системная 

проблема неуниверсальности методов обна-

ружения как фейковых новостей, так и дип-

фейков, т. е. конкретные методы могут де-

монстрировать высокую точность для одно-

го набора данных и низкую для другого. 

При этом разработчики зачастую игнориру-

ют этот факт и отмечают высокую эффек-

тивность своих методик, проводя проверку 

только на одном-двух наборах данных. 
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В качестве перспективных направле-

ний развития и совершенствования методов 

выявления фейковых новостей и дипфейков 

можно указать: 

1) создание комплексных систем вы-

явления недостоверной информации, бази-

рующихся на комбинировании различных 

технологий; 

2) увеличение уровня автоматизации 

с целью повышения уровня масштабируе-

мости и своевременности. 

Проблема распространения фейковой 

информации будет только нарастать, а акту-

альность разработки методов ее выявления 

повышаться. Как уже было отмечено, си-

стемы борьбы с фейками развиваются до-

статочно медленно. В связи с этим возника-

ет необходимость стимулирования данного 

процесса уже сейчас, чтобы в дальнейшем 

нивелировать возможные негативные по-

следствия. Ключевую роль в этом может 

сыграть государство, в первую очередь, че-

рез создание правовой основы для создания 

эффективной системы выявления и проти-

водействия распространению недостовер-

ной информации. Именно нормативное ре-

гулирование (в части определения дефини-

ций, направлений противодействия, уста-

новления уголовно-административной от-

ветственности) должно выступить в качест-

ве первого шага на пути создания конкрет-

ных технологических решений. 

Базируясь на исследовании россий-

ского юриста, директора Глобального цент-

ра правовых исследований П. Ровдика 

«Инициативы по борьбе с поддельными но-

востями в выбранной стране», в котором 

были сравнены подходы к правовому регу-

лированию фейковых новостей в 15 странах, 

можно сделать вывод, что на данный момент 

мировое сообщество только приходит к 

осознанию потенциальной опасности дан-

ного явления, т. к. в большинстве стран фей-

ковые новости в контексте права находятся 

только на стадии концептуализации [11]. 

Условно можно выделить два подхо-

да к регулированию какого-либо потенци-

ально опасного явления: либо через вклю-

чение его в существующую правовую сис-

тему (например, в Уголовный кодекс; в 

большинстве случаев этого оказывается до-

статочно), либо через принятие специаль-

ных нормативных актов и параллельную 

имплементацию в существующее законода-

тельство. 

Как показывает опыт Великобрита-

нии, Бразилии, Канады, Франции, Японии и 

Никарагуа, недостаточно простого включе-

ния дефиниции фейковых новостей в суще-

ствующее законодательство или простой 

криминализации их создания и распростра-

нения [11, c. 7, 11, 29, 52, 78, 100]. Необхо-

димо разрабатывать и внедрять комплекс-

ную систему правового регулирования про-

блемы распространения фейковой инфор-

мации через принятие специального зако-

нодательства. Однако, базируясь на опыте, 

например, Израиля и Кении, имеет смысл 

сделать акцент на максимальной однознач-

ности и точности применяемой терминоло-

гии, т. к. субъектами распространения фей-

ковых новостей может выступать невероят-

но широкий спектр физических и юридиче-

ских лиц. Помимо этого, из-за распростра-

ненности случайной фейковой информации 

особые сложности могут появиться в ква-

лификации субъективной стороны правона-

рушений в рамках как уголовного, так и ад-

министративного права или даже в рамках 

обоснования вины субъекта как условия 

возникновения гражданско-правовой ответ-

ственности. 

На наш взгляд, в развитие статей 33 

и 34 Конституции Республики Беларусь [12], 

а также п. 34 Концепции национальной без-

опасности [13] допустимо: 

1) выделить в отдельное направление 

противодействие распространению фейко-

вой информации в рамках Концепции ин-

формационной безопасности [14]; 

2) разработать и принять Закон «О про-

тиводействии распространению недосто-

верной информации», который определит 

понятие и конкретные виды недостоверной 

информации, а также предусмотрит пере-

чень органов, которые будут ответственны 

за организацию системы противодействия и 

мониторинга распространения недостовер-

ной информации; 

3) включить в Уголовный и Админи-

стративный кодексы статьи, предусматри-

вающие ответственность за распростране-

ние недостоверной информации. 

Наиболее эффективно будет создать 

Департамент по противодействию распро-

странению недостоверной информации при 

Министерстве внутренних дел Республики 
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Беларусь. Это обусловлено в первую оче-

редь тем, что МВД обладает необходимым 

кадрово-материальным ресурсом для дости-

жения данной цели, а ряд его структурных 

подразделений на данный момент выполня-

ет функции схожие с теми, которые будет 

выполнять создаваемый Департамент. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА СПОРТА 

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

 
Приведенные результаты получены на основании авторского анкетного онлайн-опроса и экс-

пертного полуформализованного интервью. Установлено, что имидж спорта является объектом мани-

пулятивного воздействия и эффективным средством защиты национальных интересов. Принимая во 

внимания, что одним из трендов XXI в. является цифровизация, возникает необходимость в установле-

нии возможной связи между данным процессом и возрастающей ролью имиджа спорта в системе со-

временного мироустройства, а также оценки потенциальных рисков и дивидендов от данного взаимо-

действия. Предложены некоторые рекомендации по нивелированию негативных последствий и повыше-

нию эффективности возможного влияния цифровизации на имиджирование сферы спорта в контексте 

интересов различных субъектов. 

Ключевые слова: имидж, имиджа спорта, цифровизация, национальные интересы, СМИ. 

 

Formation of the Image of Sports in the Conditions of Global Digitalization 

 
These results are obtained on the basis of the authorʼs online questionnaire survey and an expert semi-

formalized interview. It is established that the image of sports is an object of manipulative influence and an ef-

fective means of achieving and protecting national interests. Taking into account that digitalization is one of the 

trends of the XXI century there is a need to establish a possible connection between this process and the increas-

ing role of the image of sports in the system of the modern world order, as well as to assess potential risks and 

dividends from this interaction. Some recommendations are proposed for leveling the negative consequences and 

increasing the effectiveness of the possible impact of digitalization on the image of the sports sphere in the con-

text of the interests of various subjects. 

Key words: image, image of sports, digitalization, national interests, mass media. 

 

Введение 
Среди всех мировых процессов, акту-

альных в настоящее время, особо следует 

выделить цифровизацию. Этот процесс об-

условлен стремлением общества к реализа-

ции человеческого потенциала, совершен-

ствованием информационных технологий и 

проникновением их во все сферы жизнедея-

тельности. Одним из ключевых признаков 

цифровизации следует считать возросшую 

роль Интернета в жизни общества. Ряд сфер 

деятельности, от производственной до гу-

манитарной, переходят в онлайн-простран-

ство и контролируются посредством «гло-

бальной паутины». 
_______________________ 

Научный руководитель – С. А. Кизима, доктор 

политических наук, профессор, профессор ка-

федры международных отношений Академии 

управления при Президенте Республики Беларусь 

Если в производственных сферах 

удаленное ведение процессов, контроль и 

осуществление его через Интернет можно 

считать позитивным достижением, то в гу-

манитарной сфере не все однозначно. 

Цифровизацию сфер культуры, педа-

гогики, истории и некоторых других можно 

охарактеризовать в большей части положи-

тельно и продуктивно для общества. Имен-

но процесс цифровизации позволил этим 

сферам получить больший охват аудитории, 

выйти в массы и стать доступными для 

каждого. Однако для сфер более массового 

потребления, например спорта, который 

всегда считался эффективным инструмен-

том формирования имиджа и коммуника-

ции, тенденция цифровизации не имеет 

столь позитивного эффекта и требует де-

тального анализа в отношении различных 

субъектов, для которых сфера спорта явля-

mailto:vlad.judo.2014@mail.ru
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ется одним из приоритетных направлений 

деятельности. 

В данном контексте в первую очередь 

необходимо учитывать, что не сам спорт, а 

имидж спорта как деятельности субъекта 

влияет на имидж субъекта, о чем можно су-

дить на основании исследований С. С. Со-

голаевой [1] и С. Антхольта [2, с. 45–46]. 

Следовательно, и цифровизация способна 

влиять не на сам спорт, а на его имидж. 

 

Имидж спорта воспринимался эффек-

тивным инструментом достижения нацио-

нальных интересов с середины XX в. Об этом 

писал известный американский политолог и 

дипломат Стефан Д. Краснер еще в 1978 г. 

[3, с. 25–27]. В Советском Союзе рассмат-

ривалась важность формирования и изуча-

лись некоторые механизмы достижения по-

зитивного образа спорта в интересах госу-

дарства [4, с. 36], в первую очередь для 

идеологической работы внутри страны, а 

также для продвижения идей социализма за 

рубежом. Однако, если принимать тот факт, 

что имидж является целенаправленно сфор-

мированным образом, о чем говорит ряд 

источников, в т. ч. «Толковый словарь но-

вейших слов и выражений русского языка» 

[5, с. 302] и исследования филологов, то и в 

отношении СССР также можно судить о 

направленной работе по созданию именно 

имиджа сферы спорта. 

В XX в. подходы к имиджированию 

спортивной сферы как СССР, так и США 

были схожи. Рассмотрение опыта именно 

этих стран является приоритетным по при-

чине политической и экономической зна-

чимости, а также из-за постоянного проти-

востояния данных субъектов на междуна-

родной арене. 

Итак, в первую очередь необходимо 

выделить такие подходы к формированию 

имиджа спорта, как: пропаганда, государст-

венная политика в сфере спорта, роль спор-

тивного результата и личности спортсмена, 

СМИ. Именно средства массовой информа-

ции можно считать наиболее эффективным 

инструментом формирования общественно-

го мнения как посредством объективных, 

так и субъективных факторов [6]. В рас-

смотрении данного исторического периода 

ведущую роль в СМИ играли радио, теле-

видение и печатные издания, в целом име-

вшие преимущественно развлекательный и 

познавательный характер. 

Эпоха цифровизации, которая полу-

чила активное развитие во втором десяти-

летии XXI в., поменяла расстановку прио-

ритетов. Так, по данным проведенного 

нами анкетного онлайн-опроса, 70 % рес-

пондентов в возрасте до 40 лет получают 

новостную информацию из интернет-источ-

ников, к которым отнесены новостные сай-

ты, телеграм-каналы и чаты. 10 % опрошен-

ных используют печатные СМИ, радио и 

телевидение, 15 % – Интернет и другие но-

востные ресурсы в равной степени. Часть 

респондентов затруднилась ответить. В воз-

растной категории свыше 40 лет процент 

потребителей информационного контента 

из интернет-источников составляет 50 %. 

В приведенной статистике четко про-

слеживается трансформация предпочтений 

потребителей информационного контента 

под влиянием глобальной цифровизации. 

Об этом же свидетельствует то, что 66 % 

опрошенных предпочитают просматривать 

спортивные мероприятия посредством Ин-

тернета. 65 % в целом доверяют получен-

ной в Интернете информации. Также участ-

никам опроса было предложено назвать са-

мую, по их мнению, спортивную страну, 

что позволило определить эффективность 

формирования имиджа того или иного госу-

дарства. После этого следовал вопрос о том, 

чем руководствовались респонденты, выби-

рая страну. 40 % ответили, что информаци-

ей из СМИ, еще 44 % – личными взглядами 

на основе собственных суждений. Однако 

если учитывать, что данные суждения сло-

жились на основании полученной ранее ин-

формации и под очевидным влиянием со-

временных геополитических процессов или 

исторических фактов, то в целом собствен-

ные суждения можно также трактовать как 

субъективно сформированные. Остальные 

варианты ответов набрали минимальный 

процентный показатель. 

Таким образом, можно увидеть, что 

электронные СМИ эффективно формируют 

имидж спортивной деятельности различных 

субъектов, в том числе государства. Следо-

вательно, цифровизация прямо затронула 

процессы формирования имиджа спорта. 

Для некоторых государств это можно счи-

тать положительным фактом, для некото-

рых – неопределенным или отрицательным. 
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Благодаря цифровизации сферы спор-

та широкое распостранение получили как 

интернет-трансляции, так и трансляции но-

востных и дискуссионных площадок спор-

тивной и спортивно-политической темати-

ки. По этой причине имиджевая функция 

СМИ в сфере спорта резко возросла. По-

следние способны не только нести положи-

тельный объективный информационный 

материал, но и действовать с деструктивны-

ми целями, что сейчас наблюдается в отно-

шении Республики Беларусь. Также это от-

четливо прослеживается на примере гло-

бального противостояния Соединенных 

Штатов Америки и Российской Федерации. 

Со стороны США и некоторых западных 

государств ведется масштабная информа-

ционная кампания по дискредитации рос-

сийского спорта. Основным инструментом 

данной работы на протяжении многих лет 

являются СМИ, в последние десятилетия – 

электронные СМИ, использующие широкий 

спектр механизмов информационного воз-

действия, среди которых пропаганда, «чер-

ный» PR, дезинформация, создание фено-

мена постправды и др. [7, с. 96–98]. Данные 

инструменты известны на протяжении мно-

гих лет, однако механизмы их реализации 

меняются с развитием информационных 

технологий. Ключевыми целями данных 

действий можно считать подрыв имиджа 

российского спорта как на внутренней, так 

и на международной арене, что повлечет за 

собой в целом имиджевые потери для стра-

ны, правительства, принесет прямые эко-

номические и политические убытки. 

Для Соединенных Штатов цифрови-

зация не стала фактром, оказывающим не-

гативное влияние на процессы формирова-

ния имиджа спорта. По мнению ряда экс-

пертов, принявших участие в проведенном 

нами экспертном полуформализованном 

интервью, США используют принцип силь-

ной позиции в проводимой внешней поли-

тике. Это значит, что с эпохой цифровиза-

ции и глобальным внедрением цифровых 

технологий они получили еще один инст-

румент воздействия на имидж спорта своих 

потенциальных противников через имидже-

вые возможности интернет-СМИ и возмож-

ности проведения киберопераций. Это под-

тверждается и созданием в Соединенных 

Штатах специального подразделения – Ки-

беркомандования и Сил психологических 

операций Министерства обороны, работа 

которых сопряжена с использованием про-

дуктов глобальной цифровизации и направ-

лена. в частности, на формирование имиджа 

США за рубежом. 

Кроме этого, посредством информа-

ционных технологий были организованы 

утечки информации из российской антидо-

пинговой лаборатории [8] и личных аккаун-

тов некоторых спортсменов и спортивных 

чиновников в социальных сетях, что также 

стало возможным благодаря цифровизации 

и повсеместному распространению Интер-

нета. Данные факты стали известны миро-

вой общественности в крайне малый срок, 

имели широкий спектр интерпретаций и 

продолжительность информационного воз-

действия благодаря деятельности ряда ин-

тернет-ресурсов, подконтрольных США. 

Такая ситуация не была бы возможной в до-

цифровую эпоху. Таким образом, россий-

ский спорт понес явные имиджевые потери. 

В данный момент со стороны правительства 

Российской Федерации предпринимается 

ряд мер противодействия имиджевым угро-

зам и кибератакам на профильные учре-

ждения и непосредственно спортсменов. 

Также с эпохой цифровизации стало 

распространенным понятие «гибридная 

война», важным компонентом которой яв-

ляется использование манипулятивного 

эффекта средств массовой информации 

(иностранных агентов) на наиболее чув-

ствительные сферы объекта (государства) 

[9, с. 28]. В данном контексте спорт вос-

принимается как наиболее чувствительная 

область воздействия и формирования ими-

джа, являясь максимально понятным, мас-

совым и унифицированным фактором по-

строения общественных отношений и отно-

шений общество – государственная власть. 

Данную позицию не раз высказывал 

Глава белорусского государства Александр 

Лукашенко. Последнее такое заявление 

Президент сделал во время выступления на 

торжественных проводах белорусской деле-

гации на XXXII летние Олимпийские игры 

в Токио [10]. В частности, А. Лукашенко 

акцентировал внимание на том, что посред-

ством СМИ на белорусских спортсменов 

будет оказываться давление, будут пред-

приниматься попытки дискредитировать бе-

лорусский спорт и государство, внести рас-

кол в общество. Данные ожидания сбылись, 
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и на токийской Олимпиаде не обошлось без 

провокаций в отношении белорусской сбор-

ной. Именно это Президент впоследствии 

назвал явным признаком гибридной войны 

в отношении Беларуси посредством непря-

мого вмешательства и давления на суверен-

ное государство [11]. 

Точку зрения белорусского Президен-

та разделяют и некоторые эксперты, при-

нявшие участие в исследовании. Так, поли-

тический обозреватель Белтелерадиокомпа-

нии выразил мнение, что перенос крупных 

соревнований из Беларуси, в частности, 

чемпионата мира по хоккею, попытки дав-

ления на спортсменов, поддерживающих 

власть, и многое другое являются прямыми 

признаками гибридной войны в отношении 

Беларуси со стороны стран Запада. Именно 

с территории сопредельных государств бег-

лые белорусские спортсмены-оппозиционе-

ры ведут свою деятельность через Интер-

нет. Также эксперт конкретизировал, что 

наибольшая угроза и воздействие на имидж 

белорусского спорта и других государств 

исходит из мессенджеров. Данная позиция 

может быть аргументирована распростра-

ненностью, доступностью и слабым конт-

ролем информационных потоков в данном 

онлайн-сегменте. 

Об умеренной позиции и слабой свя-

зи между цифровизацией и возрастающей 

ролью имиджа спорта в различных процес-

сах можно судить из интервью с экспертом-

аналитиком британского «Conflict Studies 

Research Centre (CSRC)». Собеседник ут-

верждает, что процесс формирования имид-

жа спорта объекта со стороны субъекта по-

средством Интернета является лишь следст-

вием проводимой государством-объектом 

политики в сфере спорта, достигаемых 

спортивных результатов и иных, не связан-

ных со спортом факторов, в т. ч. общест-

венно-политической обстановкой. Именно 

это можно считать созданием инфоповода. 

Однако нельзя забывать и про такой инст-

румент СМИ, как фейк-ньюс, который ак-

тивно применяется в настоящее время, как 

применялся уже и со времени проведения 

Олимпиады-80. 

Эксперт, представитель Министерст-

ва иностранных дел Российской Федерации, 

выразил мнение, что успех формирования 

имиджа спорта в интересах стран Запада за-

ключается в оперативности предоставляе-

мой непроверенной информации, что ста-

вит Россию заранее в слабую позицию оп-

равдывающегося. Также был упомянут и 

принцип консолидированного подхода к 

распространяемой информации со стороны 

США и их союзников, а также тотальный 

контроль над большинством электронных 

СМИ со стороны США, что прямо влияет 

на мировую информационную политику. 

Данные экспертного полуформализо-

ванного интервью в целом оправдывают 

гипотезу исследования данной статьи. 

 

Заключение 

Из проведенного анализа видно, что 

цифровизация имеет неоднозначное значе-

ние в процессе формирования имиджа спор-

та. Принимая важность имиджа спорта в 

контексте национальных интересов различ-

ных государств и высокую степень интег-

рации спорта в общество, следует говорить 

об явном использовании цифровых техно-

логий, в частности Интернета, с целью ма-

нипулятивного воздействия на спорт в кон-

тексте современных конфликтов интересов. 

Это проявляется преимущественно в про-

цессах ведения гибридных войн, где циф-

ровые технологии имеют приоритетное 

значение. В результате значимость имиджа 

спорта в эпоху глобальной цифровиации 

приобретает все большее значение, а про-

цесс его формирования становится менее 

зависимым от объективных факторов. 

Эффективные инструменты противо-

действия ведению гибридной войны через 

формирование имиджа спорта зависят от 

геополитического и экономического поло-

жения конкретного государства на между-

народной арене и актуальной обстановки 

внутри страны. В первую очередь следует 

говорить о механизмах контрпропаганды и 

элементах «мягкой» силы, т. е. ответной со-

поставимой политики. Именно такую точку 

зрения высказал представитель МИД Рос-

сии при проведении интервью. Учитывая 

развитие цифровых технологий, следует 

также принимать во внимание и факт тех-

нического развития средств компьютерной 

безопасности для предотвращения проник-

новений в системы различного уровня. 

В целом процесс цифровизации уже 

необратим и будет лишь активнее разви-

ваться. Его проникновение в процесс фор-

мирования имиджа различных сфер будет 
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лишь радикализироваться и приобретать 

еще более открытый характер. Это означа-

ет, что исследования в данном направлении 

являются актуальными и необходимыми 

как для конкретных сфер деятельности чело 

века, так и для национальной безопасности 

различных государств в целом. 
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ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 

В СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ Ф. ФУКУЯМЫ: 

ОТ ЭЛЕМЕНТА «КОНЦА ИСТОРИИ» К ИНСТРУМЕНТУ КОНСОЛИДАЦИИ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 

 
Рассмотрена трансформация взглядов Ф. Фукуямы на природу прав человека. Проанализированы 

права человека в контексте концепции «конца истории». Выявлены особенности видения философом 

прав человека как инструмента в геополитических процессах. Осмыслена роль прав человека как консо-

лидирующего фактора демократического общества. 

Ключевые слова: социальная философия, глобализация, права человека, либерализм, «конец исто-

рии», философия истории, культурные универсалии, демократия, национальная идентичность. 

 

Human Rights in the Socio-Political Philosophy of F. Fukuyama: 

from the «End of History» Element to a Tool for Consolidating a Democratic Society 

 
The article considers the transformation of F. Fukuyamaʼs views on the nature of human rights. Human 

rights are analyzed in the context of the concept of «the end of history». The features of the philosopherʼs vision 

of human rights as a tool in geopolitical processes are revealed. The authors also understand the role of human 

rights as a consolidating factor in a democratic society. 

Key words: social philosophy, globalization, human rights, liberalism, «the end of history», philosophy of 

history, cultural universals, democracy, national identity. 

 

Введение 

Становление современного постмо-

дерного общества значительно актуализи-

ровало исследования в области социогума-

нитарного знания. Так, например, извест-

ный французский философ М. Фуко прихо-

дит к выводу, что «XXI в. будет веком гу-

манитарного знания» [1, с. 84], а россий-

ские философы А. С. Панарин [2, с. 144] и 

А. А. Ивин [3, с. 17] делают вывод о «реван-

ше гуманитарной науки». С другой сторо-

ны, в научном знании активно артикулиру-

ются техноцентричные парадигмы, ставя-

щие во главу угла идеи научно-техниче-

ского прогресса без учета роли человека как 

его творца. 

В связи с этим особую важность име-

ют дискуссии о месте и роли человека в 

развитии мировой цивилизации и о природе 

человека, в рамках которых проблематика 

прав человека обращает на себя особое вни-

мание. Необходимо отметить, что тематика 

прав человека занимает значимое место в 

белорусском общественно-политическом и 

социально-экономическом дискурсе, что оп-

ределяется демократической и социально-

правовой природой белорусского государ-

ства [4]. 

Права человека имеют долгую исто-

рию исследования в различных областях 

социогуманитарного знания. Тем не менее 

до настоящего времени нет единого подхо-

да к трактовке содержания данного фено-

мена. По отношению к ним существует 

множество самых различных мнений, опре-

делений, формулировок и подходов. Совре-

менный мир многополярен, поэтому в раз-

ных регионах и государствах существуют 

различные концепции и отношения к пра-

вам человека. Это определяется многими 
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факторами: политическим режимом, фор-

мой правления, уровнем развития полити-

ческой культуры, традициями, религией. 

Все это определяет необходимость исследо-

вания прав человека с различных позиций с 

учетом культурологических, религиозных, 

цивилизационных, исторических факторов 

[5, с. 6]. Подчеркнем, что в последние деся-

тилетия осмысление становления и разви-

тия прав человека как феномена всемирно-

исторического процесса носит междисци-

плинарный характер с привлечением мето-

дического инструментария политологии, 

философии политики, политической социо-

логии, юридической науки. Важное значе-

ние в изучении феномена прав человека за-

нимает исследование истории становления 

и развития этой междисциплинарной обла-

сти знания. 

В статье внимание сконцентрировано 

на осмыслении прав человека американ-

ским ученым-обществоведом Ф. Фукуямой. 

Целью статьи является выявление 

особенностей рассмотрения прав человека 

Ф. Фукуямой в контексте его социально-

политической философии. 

В соответствии с поставленной целью 

будут решаться следующие задачи: 

1) выявить теоретические аспекты 

рассмотрения прав человека Ф. Фукуямой; 

2) обозначить место и роль прав че-

ловека в концепции «конца истории»; 

3) определить права человека как ин-

струмент консолидации демократического 

общества. 

 

Теоретические аспекты рассмотре-

ния прав человека Ф. Фукуямой 

Осмысление прав человека как фено-

мена всемирно-исторического процесса свя-

зано со становлением современной Запад-

ной цивилизации, хотя многие важные идеи 

были высказаны задолго до этого, причем 

заметный вклад в развитие идеи прав чело-

века внесли и белорусские мыслители 

Ф. Скорина, Л. Сапега, А. Волан. Однако 

именно в рамках западной науки и общест-

венно-политической мысли Нового времени 

были сформированы основные теоретико-

методологические позиции изучения прав 

человека, получившие свое развитие в по-

следующие исторические эпохи. 

Исторически первой начала формиро-

ваться либеральная концепция прав челове-

ка, в основе которой лежали принципы раз-

деления властей и общественного договора. 

Ее положения основывались на идеях либе-

рализма, индивидуализма, естественно-пра-

вовом подходе, принципе частной собст-

венности, приоритете гражданских и поли-

тических прав. 

В XIX – начале XX в. на волне запад-

ной индустриализации, модернизации и ци-

вилизационной экспансии получили оформ-

ление этатистские, консервативные, позити-

вистские, утилитаристские, социалистиче-

ские подходы к правам человека. Со второй 

половины XIX в., особенно в XX в., проис-

ходит институционализация теологической 

парадигмы прав человека, «первопроход-

цем» в которой стала Католическая цер-

ковь, выразившая свое видение прав чело-

века в таких политико-программных доку-

ментах, как, например, «Rerum Novarum». 

К настоящему времени все ведущие миро-

вые конфессии изложили свое видение прав 

человека в своих социальных доктринах. 

В XX в. активно развиваются «неза-

падные» концепции прав человека, среди 

которые стоит отметить советскую и китай-

скую концепции. В это же время сформиро-

валась и фактически стала общепринятой 

глобальная (интернациональная) концепция 

прав человека, которая была развита в си-

стеме международного права прав человека. 

Ф. Фукуяма, разрабатывая на рубеже 

1980-х – 1990-х гг. концепцию «конца исто-

рии», столкнулся с необходимостью осно-

вательной и многомерной аргументации 

идеи, что всемирно-исторический процесс 

вошел в качественно новое состояние – «ко-

нец истории». Это и определило необходи-

мость обращения к тематике прав человека. 

Масштабность поставленной Ф. Фукуямой 

задачи – написание «универсальной» исто-

рии – способствовала обращению к концеп-

циям прав человека, оперировавшим кате-

гориями высокого уровня абстракции. 

Как не единожды отмечалось в тру-

дах по истории и философии науки, класси-

ческая наука, обращаясь к универсалист-

скому дискурсу, пыталась, исходя из уров-

ня развития знания, построить глобальные 

и универсальные модели развития общест-

ва, сформировать единую естественнонауч-

ную картину мира. Поэтому права человека 

в ней рассматривались, прежде всего, в кон-

тексте историософских и социально-поли-
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тических концепций. Подобный взгляд на 

мир был чрезвычайно близок Ф. Фукуяме, 

создавшему фактически секулярную вариа-

цию гегелевской философии истории 

[6, с. 68], что и определило обращение к 

классическому либеральному дискурсу 

прав человека. 

Философ в своих интеллектуальных 

построениях органично соединяет конти-

нентальную философскую традицию (Г. Ге-

гель, А. Кожев, Ж. Деррида), англо-саксон-

скую либеральную политическую филосо-

фию (Дж. Локк, Т. Гоббс), идеи американ-

ского конституционализма, в т. ч. опубли-

кованные в известном сборнике «Федера-

лист») и классическую европейскую фило-

софию (Платон, Аристотель). Казалось бы, 

внутренне онтологически и гносеологиче-

ски противоречивые теоретико-методологи-

ческие подходы различных учений не могут 

быть объединены в рамках одной концеп-

ции, однако Ф. Фукуяме удалось соединить 

их, взяв в качестве эпистемологического 

«каркаса» идеи Г. Гегеля и наполнив их 

собственной аргументацией, источники ко-

торой можно найти как в античной, так и в 

современной философии. Подобный мето-

дологический плюрализм неизбежно приво-

дит американского философа к непоследо-

вательности и внутренней противоречиво-

сти его интеллектуальных изысканий. 

Фундаментальным вопросом изуче-

ния прав человека является осмысление их 

источника. В современной науке у исследо-

вателей не выработалось на этот счет еди-

ного мнения. Под источником прав человека 

понимается сама природа человека, государ-

ство, закон, индивидуализм, божественное 

откровение. Международные нормативно-

правовые акты утверждают в качестве их 

источника человеческое достоинство. Ина-

че говоря, каждый человек в силу своего 

происхождения и принадлежности к чело-

веческой общности является субъектом 

этих прав. 

Ф. Фукуяма связывает возникновение 

идеи прав человека на Западе с секуляриза-

цией христианской доктрины, проявившей-

ся в реформационном движении, формиро-

ванием протестантской этики, ставшей од-

ной из идеологических основ экономиче-

ской модернизации, трансформацией поли-

тических систем. Действительно, развитие 

социальных механизмов подотчетности 

власти, расширение масштабов политиче-

ского участия как в рамках инструментария 

представительной демократии, так и в рам-

ках процедур прямой демократии оказало 

значительное влияние на формирование 

идей человеческого достоинства и укорене-

ния их в массовом сознании. Не менее важ-

ную роль в институционализации идеи прав 

человека сыграли процессы экономической 

модернизации и, соответственно, изменения 

в структурированном неравенстве между 

социальными группами [7, с. 20]. Ф. Фуку-

яма в работе «Конец истории и последний 

человек» отмечает, что «как только появля-

ется средний класс, он незамедлительно 

требует политического участия» [8, c. 109]. 

Таким образом, Западная традиция теории 

прав человека, по мнению американского 

философа, зиждется на трех столпах: секу-

ляризированном этическом учении христи-

анства, политической демократизации и 

экономической модернизации. 

Ф. Фукуяма в своих изысканиях акту-

ализировал идеи естественного права и 

классической либеральной теории прав че-

ловека. Однако аргументация Дж. Локка, 

Т. Гоббса, Т. Пейна и других классиков этой 

школы кажется Ф. Фукуяме хотя и последо-

вательной, однако чрезмерно догматичной, 

не учитывающей всей полноты природы 

человека. Сверхрациональность и утилита-

ризм этой школы, стремление к упорядо-

ченности инструментов и механизмов реа-

лизации прав достаточно жестко «выреза-

ет» огромный пласт идей, которые, по мне-

нию ученого, «имеют большое значение в 

мировой истории» [9, c. 137]. Иначе говоря, 

современное государство создается в ре-

зультате общественного договора, который 

обеспечивает гражданам всеобщее равное 

признание их человеческого достоинства. 

Философом на протяжении послед-

них десятилетий построены две системы ар-

гументации возникновения и развития прав 

человека. В первой из них ученый обраща-

ется к философскому дискурсу и, опираясь 

на него, строит теоретические конструкции, 

обосновывающие возможность и неизбеж-

ность «конца истории». Во второй Ф. Фуку-

яма находит в эволюционной биологии и 

глобальном эволюционизме человеческие 

универсалии, определяющие природу чело-

века. Данная трансформация аргументации 

связана с развитием социально-философ-



ПАЛІТАЛОГІЯ 

 

62 

ских воззрений ученого, пересмотром тео-

ретико-методологических оснований интел-

лектуального поиска. 

Обобщая взгляды Ф. Фукуямы, сле-

дует сделать вывод, что источником прав 

человека является человеческое достоин-

ство, которое заложено в биосоциальной 

природе человека. Соответственно, природа 

человека определяется ученым как сумма 

поведения и свойств, типичных для челове-

ка как вида и возникающих, прежде всего, 

из генетических, а не энвиронментальных 

факторов, т. е. формирующихся в процессе 

человеческой деятельности [10, c. 186]. Ти-

пичность здесь необходимо понимать не 

как философский, а, скорее, как статистиче-

ский термин – близкое к медиане распреде-

ление поведения и свойств. 

В многочисленных философских и 

публицистических работах Ф. Фукуяма так 

и не дал определение правам человека. Ни-

же приводится дефиниция этого феномена, 

которая в наибольшей степени соответству-

ет взглядам американского ученого. Права 

человека – это атрибут и свойство человека 

как биологического вида и социального 

существа, являющееся универсальным ин-

струментом обеспечения внутривидовой 

коммуникации, содействующее свободному 

развитию каждого индивида и гарантиру-

ющее равное универсальное признание че-

ловеческого достоинства.  

 

Права человека как элемент кон-

цепции «конца истории» 

Права человека в философии Ф. Фу-

куямы могут быть наиболее корректно рас-

смотрены в контексте его взглядов на при-

роду всемирно-исторического процесса. 

Они возникают только при соблюдении 

двух следующих условий: наличия человека 

как субъекта и носителя прав и других лю-

дей или человеческого общества. 

Всемирно-исторический процесс вос-

принимается ученым как непрерывная 

борьба человека за свободу и признание 

собственного достоинства, имеющий на-

правленность, но допускающий возмож-

ность отклонения от заданной схемы. 

Права человека возникают в момент 

появления человека и формирования пер-

вых человеческих сообществ. Взаимоотно-

шения между людьми, как считает Ф. Фу-

куяма, приводили не к «пасторали», а к от-

ношениям господства и подчинения, а 

драйвером исторического развития высту-

пает стремление человека к универсально-

му признанию и жажда свободы. Господин, 

конечно же, являлся в «большей степени» 

человеком, чем раб. Но отсутствие свободы 

у раба, его неполноценность как человека 

является причиной дилеммы господина, 

которому требуется признание своей цен-

ности и человеческого достоинства другим 

человеком, обладающим ценностью и чело-

веческим достоинством [8, c. 208]. Но после 

победы в битве за престиж он получает 

признание от того, кто стал рабом, кто не 

достиг уровня человека из-за того, что под-

дался естественному страху смерти. Это и 

составляет трагедию господина: он рискует 

жизнью ради признания со стороны раба, 

который недостоин дать это признание. 

Значительная часть всемирной исто-

рии – это история господина, создающего и 

разрушающего империи, ведущего армии 

на подвиг, отдающего приказы и распоря-

жения [8, c. 211]. Однако для осознания че-

ловеком прав все это было практически 

бесплодно: и господин, и раб оставались 

неудовлетворенными невозможностью при-

знания своих прав и свобод со стороны 

равных себе людей. И если господин реали-

зовывал себя в деятельности, которая влек-

ла риск для жизни (например, склонность 

европейской аристократии к различным 

видам охоты), то раб мог осознать свое до-

стоинство, прежде всего, в труде, когда об-

наруживал в нем свое человеческое досто-

инство, утерянное в начале истории из-за 

страха насильственной смерти. 

Важным фактором, способствовав-

шим обретению рабом свободы и достоин-

ства, а значит, и прав, стала преобразующая 

сила труда, а также огромные возможности 

утилитарного применения научного знания. 

Труд постепенно становился не наказанием 

и повинностью перед господином, а дея-

тельностью, способной изменить объектив-

ную реальность и создающую условия для 

освобождения человека от уз природы. 

Именно раб порождает идеи свободы и прав 

человека как универсального и неотчужда-

емого атрибута [8, c. 192].  

Однако до тех пор, пока эти идеи не 

были отрефлексированы и не привнесены в 

массовое сознание, не могли быть созданы 

возможности для их реализации во всемирно-
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историческом процессе. Такой формой ре-

флексии стала одна из монотеистических 

религий – христианство. Его этическое уче-

ние закрепило важнейшую идею – универ-

сальное равенство между людьми, единые 

для всех людей правила поведения и взаи-

модействия [8, c. 305]. Конечно же, во мно-

гих философских и религиозных учениях до 

этого высказывались схожие идеи, однако 

именно в христианстве они были изложены 

наиболее последовательно и в результате 

многовековой проповеди этого учения ста-

ли разделяться значительным количеством 

людей. 

Христианское равенство основано на 

факте, что все люди одинаково наделены 

Богом некоей специфической способностью 

морального выбора. Христианство дало 

униженным и обездоленным видение чело-

веческой свободы и достоинства, а также 

предложило универсальную трактовку прав 

человека. Однако это является и слабым 

местом вероучения, т. к. христианство от-

носит реализацию человеческой свободы не 

к земной жизни, но к грядущему Царствию 

небесному. Таким образом, христианство 

сформировало основные положения кон-

цепции прав человека, однако не предложи-

ло программы их актуализации и дости-

жения в социально-политической жизни 

общества. 

Христианское вероучение стало важ-

нейшей идеологической основой формиро-

вания либерально-демократических обществ 

в Европе и Северной Америке. Но только в 

условиях модернизации, начавшейся на за-

ре Нового времени, были созданы условия 

для развития концепции прав человека. 

Воплощение идеи прав человека в 

общественно-политической и культурной 

жизни Ф. Фукуяма видит в Американской 

войне за независимость («Дух 1776 г.») и 

Великой французской революции («Дух 

1789 г.»). Однако события XIX–XX вв. фи-

лософ определяет не как триумфальное ше-

ствие идей свободы, универсального при-

знания, либеральной демократии, а как про-

тивостояние глобальных проектов миро-

устройства: либерально-демократическим, 

коммунистическим и фашистским [9, c. 141].  

Наибольшим изъяном фашистского 

проекта являлось отрицание единого чело-

вечества, что неизбежно приводило к выво-

ду о неравенстве человеческих прав. Уни-

версальность человеческих прав заменялась 

субъект-объектными отношениями: субъек-

том прав человека выступала «раса господ», 

а объектом – все остальные человеческие 

индивиды и социокультурные общности. 

Победа Запада в холодной войне поз-

волила Ф. Фукуяме провозгласить «конец 

истории» [9, c. 135]. Либеральная демокра-

тия, как отмечал философ, оставалась един-

ственным глобальным проектом, а «варва-

ров» у ее ворот не было [8, c. 107]. В «конце 

истории» происходит формирование обще-

ства и государства, универсального призна-

ния достоинства и прав человека. Устойчи-

вость конца истории, следовательно, обес-

печивается, с одной стороны, уникальным 

статусом личности, который обеспечивает-

ся государством и институтами граждан-

ского общества, а с другой стороны, дина-

мично развивающейся экономикой и научно-

техническим прогрессом. Идея прав чело-

века неизбежно становится системообразу-

ющим элементом постисторической циви-

лизации. 

Почему же Ф. Фукуяма заостряет 

внимание на правах человека в контексте 

«конца истории»? Как и многие учения Но-

вого и Новейшего времени, либерализм, 

десакрализирует идеи Бога, Героя, великого 

проекта. Его безличность и духовная пусто-

та, безусловно, являются идеологическим 

дефектом этого учения. Мир и стабиль-

ность, которые гарантируются в «конце ис-

тории», должны обосновываться как в рам-

ках рациональной парадигмы, так и в ду-

ховно-нравственном и этическом аспектах. 

Поэтому Ф. Фукуяма обращается к феноме-

нам, которые могут стать универсальными 

референтами для постисторической циви-

лизации. И практически идеальной «канди-

датурой» становятся права человека в силу 

их комплементарности человеческой при-

роде и универсальности, а также в связи с 

тем, что большинство государств хотя бы 

декларативно разделяют их основные по-

ложения. 

Провозглашая «конец истории» в ус-

ловиях распада биполярной системы меж-

дународных отношений, Ф. Фукуяма делает 

вывод, что либерально-демократическая 

модель мироустройства победила на уровне 

идей (все остальные жизнеспособные про-

екты были отправлены «в музей истории» 

[11, c. 4]), однако до полной и окончатель-
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ной победы необходимо еще дождаться, по-

ка все общества интегрируются в парадиг-

му «конца истории». Таким образом, весь 

мир, согласно Ф. Фукуяме, следует разде-

лить на собственно постисторическую ци-

вилизацию, имеющую либерально-демок-

ратическую природу, и разнообразный и 

слабоинтегрированный «мир истории». 

В постисторической цивилизации во-

енные конфликты уступят место экономи-

ческому сотрудничеству и соперничеству, а 

в «мире истории» будет наблюдаться все 

более повышающийся уровень насилия, 

обусловленный этническими, религиозны-

ми, военно-политическим факторами. Фи-

лософ очень аккуратно подводит к выводу о 

необходимости некоторого ускорения 

«арьергардных боев» истории [8, c. 331]. 

Новая глобальная парадигма между-

народных отношений должна быть выстро-

ена в соответствии с принципами «конца 

истории»: ведущими акторами будут по-

прежнему оставаться национальные госу-

дарства, глобальная организация (ООН) 

должна быть преобразована таким образом, 

чтобы отражать идеи постисторической ци-

вилизации, а права человека должны стать 

теоретико-методологической основой гло-

бального, регионального и межнациональ-

ного взаимодействия. ООН, например, 

необходимо преобразовать в «Лигу демо-

кратий», которая идейно гораздо ближе к 

НАТО, чем к старым глобальным организа-

циям [8, c. 345; 9, c. 142]. Легитимность то-

го или иного политического режима будет 

определяться не столько внутренними фак-

торами, сколько соответствием идеям прав 

человека, а внешняя политика ведущих гос-

ударств постисторической цивилизации все 

более будет основываться на морализме с 

его заботой о правах человека и «демокра-

тических ценностях». Новый мир возникнет 

из специфической природы демократиче-

ской легитимности, ее способности удовле-

творять жажду признания человека. 

Таким образом, идея прав человека 

становится определяющим фактором меж-

дународных отношений. Их несоблюдение 

лишает государство своей легитимности. 

Этот вывод было созвучен идеям неокон-

серватизма, который в 1980-е – середине 

2000-х гг. являлся одним из учений, оказы-

вавших влияние на американские и евро-

пейские политические элиты, одним из 

идеологов которого и стал Ф. Фукуяма. 

Идея прав человека становится инструмен-

том внешней политики постисторической 

цивилизации, теоретической основой ново-

го западного экспансионизма. Ф. Фукуяма в 

1990-е гг. последовательно выступает за 

активное использование прав человека как 

инструмента «мягкой силы» против госу-

дарств «мира истории»: поддержка право-

защитного движения внутри недемократи-

ческих государств, а также международного 

правозащитного движения, «правовое про-

свещение» населения, поддержка оппози-

ции, артикулирующей демократические 

ценности, проведение акций международ-

ной солидарности [12, с. 64]. Однако Фуку-

яма идет еще дальше, он предлагает ис-

пользовать более широкий спектр методов: 

поддержка сепаратизма, повстанческого 

движения, ведение «прокси-войны», а также 

угрозы применения вооруженных сил [13]. 

В общественно-политической деятельности 

Ф. Фукуяма последовательно поддерживал 

вмешательство стран Запада во внутренние 

дела Югославии, выступал за расширение 

«гуманитарных» операций в Африке, в 1996, 

1997, 1999 гг. становился инициатором под-

готовки коллективных писем Президенту 

США Б. Клинтону о необходимости прове-

дения военной операции против режима 

С. Хуссейна, горячо поддерживал ввод 

войск в Афганистан в 2001 г. и в Ирак в 

2003 г. [14]. По мнению философа, идея 

прав человека позволяет реализовать уни-

версальное признание каждого человека, 

становится одной из идейных основ концеп-

ции «конца истории», а с другой стороны, 

обосновывает их использование в качестве 

инструмента Западного экспансионизма. 

 

Права человека как инструмент 

консолидации демократического общества 

Кардинальный пересмотр своих фи-

лософских и общественно-политических 

позиций Ф. Фукуямой, завершившийся в 

2006 г. разрывом с неоконсерваторами, стал 

отправной точкой в изменении взглядов на 

права человека. Прежде всего, философ от-

казывается от одиозных трактовок прав че-

ловека как теоретической основы для «гу-

манитарных интервенций». Нельзя не со-

гласиться с мнением Ф. Фукуямы, что «лю-

бое серьезное обсуждение прав человека 

должно… основываться на некотором об-
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щем понимании целей и задач человека» 

[10, c. 36]. Если в контексте концепции 

«конца истории» философ обращается к 

идеалистической парадигме, то на более 

поздних этапах научной карьеры – к естест-

веннонаучному знанию. Эта трансформация 

связана с чрезвычайным релятивизмом со-

временного западного социогуманитарного 

знания, испытавшего серьезное влияние 

постмодернизма, а также с необходимостью 

найти более прочную «точку опоры» для 

построения интеллектуальных конструк-

ций. Закономерен вывод: чем больше наука 

сообщает информации о природе человека, 

тем больше оснований для прав человека, а 

значит, и для механизмов и институтов, за-

щищающих эти права. Обращение к дис-

курсу природы человека дает большие ос-

нования рассматривать права человека как 

атрибут человека, чем, например, в рамках 

современной позитивистской теории. 

Природа человека, соглашается Фу-

куяма с современным эволюционистами, 

заложена в генотипе человека, который 

сформировался на протяжении миллионов 

лет в результате многолинейной эволюции. 

Генетика, наряду с условными рефлексами, 

формирует «природу человека», который 

определяется как общественное и культур-

ное животное, стремящееся к преобразо-

ванию объективной реальности, самоизме-

нению, а также стремящемуся жить в мире 

общественных связей. Права человека дол-

жны позволять способствовать оптималь-

ной реализации показанных выше фунда-

ментальных свойств. Вместе с тем права 

диалектически связаны с такими характери-

стиками человека, как способность к ком-

муникации, врожденные видоспецифиче-

ские эмоциональные реакции, способность 

воспроизводить (отражать) объективную 

реальность, саморефлексия. 

Вторым источником прав человека 

является культурная природа человека: цен-

ности, эмоции, ощущения, стремление к 

признанию, нравственный выбор. Так, на-

пример, ценности строятся не произвольно, 

а служат важной цели: сделать возможной 

коммуникацию между людьми. 

Сложная природа прав человека поз-

воляет избежать «искушения» релятивиз-

мом, а значит, она может стать содержа-

тельной основой консолидации общества. 

Права человека должны обеспечивать рав-

ное признание всем членам общества, или, 

обращаясь к наследию Платона, изотимию 

[15, c. 59]. В современной демократии про-

исходит поэтапная трансформация: обще-

ства, в которых признание получали лишь 

избранные, сменяются обществами, в кото-

рых все изначально равны. Важным досто-

инством прав человека является признание 

равной базовой ценности всех людей. 

Общество и государство, основанное 

на правах личности, закрепляет понятие 

равного достоинства в праве, признавая 

граждан в качестве моральных акторов, 

способных участвовать в самоуправлении. 

Консолидирующая роль прав человека за-

ключается в обеспечении реализации прин-

ципов свободы и равенства в общественной 

жизни [15, c. 145]. Так, например, демокра-

тическая подотчетность призвана обеспе-

чить всех взрослых людей равной долей 

власти путем предоставления активного и 

пассивного избирательного права, проведе-

ния периодических демократических выбо-

ров [16, с. 97]. 

Конечно же, политические идеи 

Ф. Фукуямы не могут быть в полной мере 

реализованы в политической практике: пра-

ва человека всегда в той или иной степени 

нарушаются в любом обществе, не полно-

стью соблюдается принцип верховенства 

права. Да и между свободой и равенством 

необходимо находить баланс, т. к. большая 

личная свобода ведет к увеличению нера-

венства и наоборот [17, c. 103]. Однако ре-

альное признание граждан в качестве субъ-

ектов прав человека необходимо для обес-

печения устойчивости общества и формиро-

вания позитивной повестки его развития. 

Вместе с тем в последних исследова-

ниях Ф. Фукуяма признает необходимость 

нахождения баланса между всеобщим приз-

нанием индивидуальных прав и коллектив-

ным признанием, основанном на нацио-

нальном признаке. В современном общест-

ве множатся идентичности человека (этни-

ческие, национальные, гендерные, полити-

ческие, культурные), что приводит к необ-

ходимости признания равного человеческо-

го достоинства их носителей. Борьба за 

признание идентичностей может быть труд-

ной, продолжительной и часто кровавой. 

История белорусского народа, несомненно, 

является красноречивым примером стрем-

ления к свободе, универсальному призна-
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нию своих прав, а также достижения до-

стойного статуса на международной арене. 

На наш взгляд, значимой составляю-

щей идеологии белорусского государства 

является ориентированность на безусловное 

формирование позитивного и динамичного 

отношения к труду, на преодоление поли-

тического, социального, экономического, 

информационного неравенства. Для дости-

жения этого необходимо органичное соеди-

нение человека-труженика, ситуации, про-

цесса, сознания, деятельности (поведения) и 

окружающей среды (политической, эконо-

мической, социальной, культурной), гармо-

ническое сочетание системы прав и обязан-

ностей, индивидуального и коллективного, 

ответственности человека (гражданина), об-

щества и государства. 

Права нации, ни в коем разе не на-

ступая и не ограничивая права личности, 

позволяют консолидировать общество на 

демократических принципах. Реализация 

прав нации строится на основании нацио-

нальной идентичности, сформировавшейся 

исторически, и демократической культуре. 

Идея прав нации позволяет консолидиро-

вать общество во всем его многообразии, а 

реализация прав индивидов, в свою оче-

редь, позволяет обществам и государствам 

развиваться на демократических основах. 

Таким образом, права человека, говорящие 

о самых глубоких и универсальных побуж-

дениях, амбициях и поведении, являются 

прочной основой политического порядка. 

Достоинство человека всегда требует 

его признания со стороны других людей, 

подобная ситуация складывается и с наро-

дами: каждый из них требует свободы и 

признания. Национальное государство, по-

строенное на демократической основе, поз-

воляет реализовывать наиболее широкие 

формы взаимного уважения достоинства, 

что делает такую форму государственности 

наиболее функциональной и в наибольшей 

степени способной реализовывать права 

каждого человека во всей их полноте. 

 

Заключение 

Рефлексия социально-политических и 

философских идей одного из ведущих ми-

ровых исследователей человека и общества 

Ф. Фукуямы не только полезна в академи-

ческом контексте, но и имеет и прикладное 

значение. Взгляды ученого могут стать хо-

рошей «методологической линзой» для 

взгляда на мир и для саморефлексии разви-

тия белорусского общества и государства. 

Источником прав человека является приро-

да человека, сформированная в результате 

длительного эволюционного процесса. Со-

ответственно, права являются атрибутом 

каждого человеческого индивида. 

Важную роль в формировании совре-

менного понимания прав человека, по мне-

нию Ф. Фукуямы, сыграли этическое уче-

ние христианства, модернизационные про-

цессы в социально-политической и эконо-

мической сферах, а также либеральная об-

щественно-политическая мысль. Права че-

ловека являются универсальным инстру-

ментом обеспечения свободы и равного 

признания достоинства каждого индивида. 

В контексте концепции «конца исто-

рии» права человека рассматриваются как 

важная идейная основа постисторической 

цивилизации. Права человека – основа ли-

берально-демократического политического 

строя, ключ к современному пониманию 

моральных и этических вопросов. С другой 

стороны, философом была создана теорети-

ко-методологическая база для использова-

ния прав человека в качестве инструмента 

«мягкой силы», а также в качестве повода 

для применения геоэкономического ин-

струментария (экономические санкции, эм-

барго) и использования вооруженных сил 

против суверенных государств. 

В результате трансформации взгля-

дов, отхода от неоконсервативной повестки 

Ф. Фукуяма обращается к универсалист-

ской природе прав человека. Философ при-

ходит к выводу, «что как в теории, так и на 

практике язык прав стал в современном ми-

ре единственным общим и широко понима-

емым, который у нас есть для разговора о 

благах и целях, которые составляют пред-

мет политики» [10, с. 155]. Права человека, 

таким образом, могут выступать как фактор 

консолидации общества. В условиях совре-

менного мира с постоянным увеличением 

идентичностей с их требованиями призна-

ния собственного достоинства особенно ак-

туализируются права социокультурных 

общностей – наций, способных при условии 

соблюдения прав и свобод граждан объеди-

нять их вокруг более широких идентично-

стей, программ диалога внутри общества и 

его поступательного развития. Чрезвычайно 
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важным для Республики Беларусь является 

создание национальной концепции прав 

человека, гармонично сочетающей права и 

свободы с обязанностью и ответственно-

стью, индивидуальное и коллективное. 

С другой стороны, права человека яв-

ляются важной площадкой для междуна-

родного диалога, т. к. многообразие культур 

не исключает, а предполагает универсаль-

ность прав человека как «общечеловече-

ской ценности». 
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УГРОЗЫ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
Рассматриваются основные тенденции демографических процессов в Республике Беларусь. Дана 

характеристика основным демографическим проблемам, которые представляют угрозу для демогра-

фической безопасности. Проведен сравнительный анализ основных демографических показателей: рож-

даемость, количество браков и разводов, масштабы миграции. Перечислены основные причины смерт-

ности населения. Тенденции развития демографической ситуации в Беларуси свидетельствуют, что 

проблемы стабилизации населения и создание предпосылок для ее последующего роста остаются ост-

рыми и требуют дальнейшего государственного регулирования. 

Ключевые слова: демографическая безопасность, демографические процессы, депопуляция, ми-

грационная политика. 

 

Threats to Demographic Security the Republic of Belarus 
 

The article examines the main trends in demographic processes in the Republic of Belarus. The charac-

teristics of the main demographic problems that pose a threat to demographic security are given. A comparative 

analysis of the main demographic indicators: fertility, the number of marriages, divorces, migration; lists the 

main causes of mortality in the population. Trends in the development of the demographic situation in the Bela-

rus indicate that the problems of stabilizing the population and creating the prerequisites for its subsequent 

growth remain acute and require further government regulation. 

Key words: demographic security, demographic processes, depopulation, migration policy. 

 

Введение 

Из глобальных проблем современно-

сти демографическая является одной из 

наиболее важных, т. к. связана с выживани-

ем человечества. Происходящий в одной 

части мира демографический взрыв сосед-

ствует с демографическим кризисом в дру-

гой его части, обостряя социально-экономи-

ческие противоречия в этих регионах и во 

всем мире в целом. 

Демографическая проблема всегда 

была в центре внимания политиков, по-

скольку в связи с войнами, массовыми эпи-

демиями, природными катаклизмами госу-

дарства, власть всегда нуждались в люд-

ских ресурсах. 

Обеспечение демографической без-

опасности на основе национальной без-

опасности является одной из приоритетных 

задач Республики Беларусь. В Концепции 

Национальной безопасности Республики 

Беларусь под демографической безопасно-

стью понимается состояние защищенности 

общества и государства от демографиче-

ских явлений и тенденций, социально-

экономические последствия которых ока-

зывают негативное воздействие на устой-

чивое развитие Республики Беларусь. Гло-

бальные демографические тенденции, пре-

жде всего старение населения в развитых 

государствах на фоне быстрого роста насе-

ления во многих развивающихся странах, 

усиление миграционных потоков, все более 

активно влияют на политическую ситуа-

цию, экономическое состояние и этнокуль-

турный ландшафт стран и регионов мира 

[1]. Таким образом, безопасность в демо-

графической сфере заключается, с одной 

стороны, в устранении причин, вызываю-

щих негативные тенденции в воспроизвод-

ственных процессах, в максимально воз-

можном смягчении их последствий, а с дру-

гой – в профилактике их появления. 
 

Основная часть 

В свое время многие философы 

(Конфуций, Геродот, Платон, Аристотель) 
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пытались определить пропорцию между 

количеством обрабатываемой земли, чис-

ленностью населения и идеальным государ-

ством. Проанализировать степень соотно-

шения рождаемости, смертности, численно-

сти населения с формой государственного 

устройства, типом власти пытались мысли-

тели средневековья Ф. Аквинский, Н. Ма-

киавелли, Т. Мор и многие другие. Инду-

стриальная эпоха обусловила поощрение 

роста численности населения. Д. Уильям, 

Ж.-Ж. Руссо, Ш.-Л. Монтескьѐ доказывали, 

что многочисленное и растущее население 

является наиболее важным признаком и 

главной причиной благосостояния общест-

ва, и считали сокращение населения крайне 

негативным явлением. Развитие производ-

ства привело к возникновению густонасе-

ленных промышленных центров, крупных 

городов, а быстрое развитие техники повы-

сило экономическую ценность человека. 

Если на ранних стадиях развития промыш-

ленного капитализма широко использовал-

ся труд детей и женщин, то на более позд-

них его стадиях низкая квалификация ра-

ботников превратилась в тормоз техниче-

ского прогресса. На смену системе эксплуа-

тации неквалифицированной рабочей силы 

пришел новый подход к ее качеству, потре-

бовавший затрат на ее воспроизводство и 

сохранение [2, с. 63]. 

В XX в. проблему взаимозависимости 

политики и демографии рассматривали по-

литологи, философы, социологи, экономи-

сты. Одним из первых, кто попытался свя-

зать между собой политику, географию и 

народонаселение и изучить политику того 

или иного народа или государства, исходя 

из его географического положения и дина-

мики численности населения, был герман-

ский геополитик Ф. Ратцель. Он пришел к 

выводу: пространство – это наиболее важ-

ный политико-географический и демогра-

фический фактор. 

Две мировые войны, распад СССР, 

кризисные явления в экономике, послед-

ствия катастрофы на Чернобыльской АЭС, 

безусловно, негативно повлияли на демо-

графическую ситуацию в Республике Бела-

русь. Так же и сокращение сроков жизни 

было связано с ухудшением здравоохране-

ния, охраны правопорядка, ухудшением 

здоровья в результате ломки привычных 

устоев жизни, деструктивного поведения. 

Однако при анализе современной ситуации 

необходимо учитывать не только вышепе-

речисленные факторы, но также и долго-

временные закономерности демографиче-

ского развития Беларуси. 

Так, снижение рождаемости в конце 

1980-х – начале 1990-х гг. произошло из-за 

неблагоприятной половозрастной структу-

ры населения, когда в активный детород-

ный возраст вступила сравнительно мало-

численная группа родившихся в 1960-е гг. 

Характерный для развитых стран демогра-

фический переход Беларуси к новому типу 

воспроизводства населения также является 

закономерным процессом, проявляющимся 

в изменении репродуктивного поведения в 

сторону уменьшения норм детности. 

Вопросам демографической безопас-

ности Республика Беларусь всегда уделяла 

повышенное внимание, т. к. от их решения 

зависит развитие экономики, социальной 

сферы, безопасность страны и ее роль в 

международном сообществе. Президент Рес-

публики Беларусь А. Г. Лукашенко 19 ап-

реля 2019 г. в своем обращении с ежегод-

ным Посланием белорусскому народу и На-

циональному собранию Республики Бела-

русь отметил: «Все страны мира, особенно 

развитые, сегодня озадачены вопросом де-

мографии. Для нас данная тема также акту-

альна и важна. Это вопрос будущего, нашей 

государственности и нашей национальной 

идентичности» [3]. 

Меры государственного воздействия 

на демографические процессы содержатся в 

Концепции Национальной стратегии устой-

чивого развития Республики Беларусь на 

период до 2035 г., в Государственной про-

грамме «Здоровье народа и демографиче-

ская безопасность» на 2021–2025 гг. 

Концепция Национальной безопасно-

сти Республики Беларусь определила ос-

новные интересы нашей страны в демогра-

фической сфере и нацелила демографиче-

скую политику на преодоление негативных 

тенденций и формирование благоприятных 

условий для демографического развития и 

роста численности населения страны [1].  

В ст. 33 Концепции Национальной 

безопасности Республики Беларусь сказано: 

«В демографической сфере внутренними 

источниками угроз национальной безопас-

ности являются: 



Веснік Брэсцкага ўніверсітэта. Серыя 1. Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія      № 2 / 2021 71 

1) неблагоприятная половозрастная 

структура населения; 

2) уровень рождаемости, не обеспе-

чивающий простое замещение родитель-

ских поколений; 

3) снижение степени социальной по-

требности в детях; 

4) высокий уровень смертности гра-

ждан в возрасте, наиболее благоприятном 

для обеспечения воспроизводства населения; 

5) негативные трансформации инс-

титута семьи (высокий уровень разводов, 

увеличение числа неполных семей с деть-

ми, социальное сиротство и иное)» [1]. 

Характерные для развивающихся 

стран высокая смертность и высокая рож-

даемость в Европе сменились сначала отно-

сительно повышенной рождаемостью и вы-

сокой смертностью, а затем – низкой рож-

даемостью и низкой смертностью. В ре-

зультате началось относительное старение 

обществ. 

Если рассматривать Беларусь, то на 

протяжении всех послевоенных лет, вплоть 

до начала 1990-х гг., численность населения 

страны постоянно росла. Однако интенсив-

ность этого роста начала снижаться уже с 

начала 1970-х г. Впервые смертность пре-

высила рождаемость в 1993 г., и страна 

вступила в качественно новый период свое-

го развития – депопуляцию [4, с. 11]. 

Депопуляция – далеко не уникальное 

явление в мире и наблюдается во многих 

странах Европы, причем не только пост-

советских. Так, во Франции депопуляция 

отмечалась еще в 1940-е гг., в Германии – 

с начала 1970-х гг. и длится до сих пор. 

С начала 1980-х гг. депопуляция началась в 

Венгрии, а с середины 1990-х – еще более 

чем в десятке стран Европы: Беларуси, Бол-

гарии, Греции, Италии, Латвии, Литве, 

Молдове, России, Румынии, Словении, 

Украине, Чехии, Швеции, Эстонии. Так, за 

2014 г. за счет естественного движения 

уменьшилось население Украины (−3,9 %), 

Болгарии (−5,2 %), Латвии (−4,1 %), Эсто-

нии (−1,3 %) и Венгрии (−3,8 %) [5, с. 502]. 

В 2009 г. по данным переписи насе-

ление Республики Беларусь составляло 9 млн 

489 тыс. человек. Данные переписи 2019 г. 

показали, что население Беларуси составля-

ет 9 млн 413 тыс. человек. Если сравнить 

данные переписи 1999 и 2009 гг., то населе-

ние уменьшилось на 556 тыс. человек. Если 

сравним данные переписи 2009 и 2019 гг., 

то увидим, что за этот период население 

уменьшилось еще на 76 тыс. человек [6]. 

На начало января 2021 г. в Беларуси прожи-

вали 9 349 645 человек. 

Среди причин смертности населения 

в 2019 г. лидируют заболевания системы 

кровообращения, приводящие к инфарктам 

и инсультам. На втором месте – новообра-

зования. Такое распределение соответству-

ет общемировой статистике. Определенную 

долю составляет смертность от внешних 

причин. В эту категорию включается без-

временная кончина людей трудоспособного 

возраста [7]. 

Если рассматривать внешние при-

чины смертности, то в 2019 г. она составила 

7 552 случая и несколько снизилась по срав-

нению с 2018 г. (8 012 смертей). Из этого 

общего количества 420 человек утонули 

(в 2018 г. – 449); 1 619 покончили жизнь 

самоубийством (в 2018 г. – 1 806); 263 были 

убиты (в 2018 г. – 305); 1 497 скончались от 

отравления алкоголем (в 2018 г. – 1 476); 

1 064 погибли в результате случайных па-

дений; 520 умерли при несчастных случаях, 

вызванных воздействием дыма, огня и пла-

мени (в 2018 г. – 570); 710 смертей при-

шлось на транспортные происшествия 

(в 2018 г. – 759) [7]. Внешние причины 

смертности в большей степени касаются 

трудоспособного населения. И если мы 

сравним данные Белстата по всем видам 

смертей людей по внешним причинам, то 

увидим, что в большей степени погибает 

больше мужчин, чем женщин. Тем более в 

2020–2021 гг. из-за COVID-19 изменится 

структура причин смертей в сторону уве-

личения количества смертей от болезней 

органов дыхания. 

Согласно прогнозу демографов, в 

ближайшие 15 лет численность населения 

Беларуси сократится. Сокращение числен-

ности населения страны будет происходить 

вследствие отрицательного естественного 

прироста. По их мнению, наибольшие де-

мографические потери понесет сельская 

местность, тогда как ситуация в городах 

будет более благоприятной. К 2030 г. го-

родское население увеличится на 2,6 % 

(с 7,22 до 7,41 млн человек), а его доля до-

стигнет 80 %. 

В то же время ожидается, что числен-

ность сельского населения сократится в 
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прогнозируемом периоде почти на 400 тыс. 

человек и составит в 2030 г. 1,85 млн чело-

век. Причем численность населения умень-

шится во всех регионах, за исключением 

Минска, население которого будет увели-

чиваться медленными темпами [8]. 

Начиная с 2004 и по 2015 г. в Бела-

руси наблюдался рост рождаемости. В 2007 г. 

количество рожденных детей впервые за 

долгие годы превысило сто тысяч – 103 626 

детей. По данным Национального статисти-

ческого комитета Республики Беларуси, в 

2015 г. родилось 119 028 детей, в 2016 г. – 

117 779, в 2017 – 102 556, в 2018 г. – 94 042, 

в 2019 г. – 87 602. Начиная с 2016 г. мы 

опять наблюдаем снижение уровня рожда-

емости. Кстати, в 2019 г. был исторический 

минимум рождаемости за период с 1945 г. 

Таким образом, естественная убыль насе-

ления за 2019 г. составила 33 066 человек. 

Это на 7 055 человек больше, чем в 2018 г. 

Специалисты отмечают, что в послед-

нее время стали заметны черты «европей-

ского» репродуктивного поведения у насе-

ления Беларуси. Это проявляется в стрем-

лении населения к самореализации, карьер-

ному росту, высоким стандартам потребле-

ния, жизни для себя (включая путешествия, 

развлечения и др.). Молодые люди не спе-

шат создать семью. А если даже и создают, 

то только в не заключенном браке. Как мы 

понимаем, в такой семье не спешат заво-

дить детей. Все же в большей степени пре-

валирует материальное обеспечение семьи. 

А это и хорошая зарплата, и решение жи-

лищного вопроса. Однако откладывание 

деторождения на более поздний срок при-

водит к снижению вероятности рождения 

детей в семье, в том числе вероятности по-

явления второго ребенка и последующих 

детей из-за имеющихся объективных воз-

растных ограничений (включая заболевания 

женщин и мужчин). Все эти факты говорят 

о том, что одной из причин складывающей-

ся демографической ситуации в стране яв-

ляется изменение менталитета в сторону 

уменьшения количества детей. 

Как и для многих европейских госу-

дарств, для Беларуси характерна тенденция 

увеличения среднего возраста женщин при 

рождении первого ребенка. Если в 2013 г. 

средний возраст женщины при рождении 

ребенка составил 28 лет (при рождении пер-

венца – 25,4 года), то в 2018 г. при рожде-

нии ребенка он составил 29,4 года, а при 

рождении первого – 26,7 лет. 

Характерную тенденцию увеличения 

среднего возраста мы наблюдаем и при 

вступлении в первый брак: если в 2013 г. 

у женщин составлял 25 лет, а у мужчин – 

27,1 года, то в 2019 г. у женщин – 26,1 года, 

у мужчин – 28,3 года. 

В 2004 г. показатель суммарной рож-

даемости составлял 1,2 ребенка на каждую 

женщину, в 2010 г. суммарный коэффици-

ент рождаемости составил 1,49 на одну 

женщину. В 2018 г. суммарный коэффици-

ент рождаемости снизился до 1,448, то в 

2019 г. он уже составил 1,382. Такие пока-

затели не обеспечивают в стране уровня 

простого воспроизводства населения. Учи-

тывая нынешний суммарный коэффициент 

рождаемости, мы видим, что белорусы, как 

нация вымирают. Чтобы воспроизводить 

население, необходим суммарный коэффи-

циент 2,15. 

Еще одной причиной падения рожда-

емости является вступление в репродуктив-

ный возраст поколений 1990-х и первой по-

ловины 2000-х гг., когда наблюдалась «де-

мографическая яма». 

При этом на фоне падения рождаемо-

сти продолжает стремительно сокращаться 

количество зарегистрированных браков в 

республике. Так, по данным Белстата, в 

2018 г. было зарегистрировано 60 714 бра-

ков, что является минимальным показате-

лем за последние 14 лет (начиная с 2004 г.). 

В 2019 г. количество зарегистрированных 

браков увеличилось до 62 744, в 2020 г. – 

50 384. В 2020 г. по количеству браков ли-

дировал г. Минск (15,5 тыс.). На 1 000 жи-

телей в городе регистрируется 5,8 браков и 

в сельской местности – 3,8. 

Вместе с тем в Беларуси наблюдается 

высокий уровень разводов. По данным Бел-

стата, в 2018 г. развелись 33 152 пары, то в 

2019 г. – 34 470. Если за первые три месяца 

2019 г. развелись 8 570 пар, то за аналогич-

ный период 2020 г. это количество увели-

чилось на 5 % – до 9 000. Количество раз-

водов в Минске увеличилось на 12 %, а в 

Минской области – на 35 %. Тенденция ха-

рактерна для всех областей, кроме Моги-

левской. Большой процент разводов состав-

ляют семьи, прожившие менее пяти лет. 

Если в 2018 г. на 1 000 браков приходилось 

546 разводов, то в 2019 г. – 549 разводов.  
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И если статистику заключения браков 

в 2020 г. можно оправдать эпидемиологиче-

ской ситуацией или тем, что он високос-

ный, то число разводов пугает и заставляет 

задуматься, какое будущее у самой малой, 

но очень важной ячейки общества. 

Наша страна вступила в долгий пери-

од сокращения численности населения, его 

старения, перехода к однодетной семье, 

ухудшения экологической обстановки, рос-

та числа опасных заболеваний. Снижение 

рождаемости и старение населения – общая 

проблема европейских стран. Так, при со-

хранении существующей демографической 

тенденции население Германии к 2060 г. 

может сократится приблизительно на 17 млн 

человек. 

Основным внешним источником угроз 

национальной безопасности в демографи-

ческой сфере является рост потока незакон-

ных мигрантов в Беларусь или через ее тер-

риторию [1]. 

Современная миграция представляет 

собой многогранное явление, влияющее на 

все стороны развития общества и охваты-

вающая практически все государства мира. 

В то время как одни переезжают в поисках 

лучшей работы, образования, экономиче-

ских благ или для воссоединения с семьей, 

другие вынуждены бежать от конфликтов, 

терроризма или нарушений прав человека. 

Сегодня мы наблюдаем интенсивное 

расширение миграционных потоков и вме-

сте с тем, процесс миграции стал составля-

ющим фактором всех глобальных измене-

ний. Так, по данным ООН, в 2019 г. число 

мигрантов в мире достигло отметки в 272 

млн. В 2000 г. число мигрантов составляло 

порядка 173 млн человек. Однако доля меж-

дународных мигрантов в общем числе жи-

телей планеты почти не меняется в течение 

последних десятилетий: 3,4 % в 2017 г., 

2,8 % – в 2000 и 2,3 % – в 1980 г. 

Для одних миграция является вопро-

сом выбора, для других – вопросом жизни и 

смерти. На сегодня в мире насчитывается 

70 млн принудительно перемещенных лиц, 

включая 26 млн беженцев, 3,5 млн искате-

лей убежища и более 41 млн внутренне 

перемещенных лиц [9]. 

По данным Белстата, в 2019 г. из 

Беларуси уехали 20 976 человек. В 2020 г. 

эта цифра заметно выросла. Например, в 

2018 г. эмигрантов было 15,2 тыс., в 2017-м – 

15 тыс., а десять лет назад, в 2009-м, и 

вовсе 7,6 тыс. Больше половины мигрантов 

предпочли страны СНГ (12,9 тыс.), осталь-

ные выехали за пределы СНГ. Среди стран 

лидируют Россия, Украина, Туркмения, 

Польша, Израиль [10]. 

В тоже время в 2019 г. в нашу страну 

для занятия трудовой деятельностью при-

было свыше 20,8 тыс. иностранцев. Это на 

4,7 тыс. больше, чем в 2018 г. 

По данным Департамента по граж-

данству и миграции МВД наибольшее ко-

личество прибывших в Беларусь трудовых 

мигрантов составили россияне (6,7 тыс., 

или каждый третий специалист). Почти 

каждый пятый трудоустроенный – гражда-

нин Китая (4,3 тыс.). В тройку стран по чис-

лу прибывших к нам на работу иностранцев 

вошла Украина (3,1 тыс.). 

В разделе 4.1 Концепции Националь-

ной стратегии устойчивого развития Рес-

публики Беларусь на период до 2035 г. 

«Предусматривается разработка Концепции 

государственной миграционной политики, в 

которой найдут отражение дополнительные 

механизмы привлечения и эффективного 

использования иностранной рабочей силы, 

в том числе высококвалифицированных 

специалистов» [11. 

Разработка такой концепции на сего-

дня необходима. Но что мы видим. Если в 

Государственную программу «Здоровье 

народа и демографическая безопасность» на 

2016–2020 гг. была включена подпрограмма 

«Внешняя миграция», то в этой же про-

грамме на 2021–2025 такая подпрограмма 

уже отсутствует.  

Но, разрабатывая концепцию, необ-

ходимо учитывать международный и отече-

ственный опыт в сфере управления мигра-

ционными процессами. И в первую очередь 

можно обратиться к опыту России и евро-

пейских стран. Пассивная позиция государ-

ства в миграционной сфере приводит к вы-

езду из страны высококвалифицированных 

специалистов, молодежи и прибытию насе-

ления, как правило, с низкими качествен-

ными характеристиками. А уезжают в ос-

новном граждане в возрасте 18–35 лет, са-

мая мобильная часть населения и в большей 

степени – мужчины. 

В Российской Федерации еще в 2012 г. 

принята Концепция государственной миг-

рационной политики на период до 2025 г., 

http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates17.shtml
http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates17.shtml
http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates17.shtml
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которая представляет собой систему взгля-

дов на содержание, принципы и основные 

направления деятельности Российской Фе-

дерации в сфере миграции [12]. 

При этом страны Западной и Южной 

Европы пополняют естественную убыль на-

селения за счет миграционного прироста, и 

в целом население этих государств увели-

чивается. Беларусь в 2019 г. – единственная 

из постсоветских государств, которая тоже 

имеет положительный миграционный при-

рост со всеми государствами СНГ и стра-

нами Балтии, но он невелик и не компенси-

рует убыль за счет естественного движения. 

В результате население страны уменьшается. 

В последние годы человечество 

столкнулось еще с одной проблемой, кото-

рая также затрагивает и демографическую 

сферу. Это эпидемия коронавируса, послед-

ствия которой никто не берется предска-

зать. Для одних пандемия укрепляет семьи, 

а для других – разваливает до основания. 

И здесь нельзя обойти стороной такой факт, 

что распространению нового коронавируса 

в некоторой степени способствовали в том 

числе и всевозможные потоки международ-

ной миграции. 

 

Заключение 

1. Государственная программа «Здо-

ровье народа и демографическая безопас-

ность» на 2021–2025 гг. ориентирована на 

создание условий для улучшения здоровья 

населения с охватом всех этапов жизни, 

повышения качества и доступности услуг 

системы здравоохранения. Госпрограмма 

состоит из шести подпрограмм. Она всем 

хороша, но не учитывает того, что в насто-

ящее время во многих семьях наблюдается 

изменение менталитета населения в сторо-

ну снижения количества детей. Об этом го-

ворят исследования в Европе, России и в 

Беларуси. В 2017 г. в Республике Беларусь 

в рамках международной исследователь-

ской программы «Поколение и гендер» бы-

ло проведено социологическое исследова-

ние на тему «Формирование семьи, ста-

бильность семейных отношений и рождае-

мость в меняющихся социально-экономиче-

ских условиях жизни белорусов». Исследо-

вание проводил Центр социологических и 

политических исследований БГУ при под-

держке Министерства труда и социальной 

защиты в рамках проекта международной 

технической помощи Фонда ООН в области 

народонаселения. Предварительные резуль-

таты исследования для обсуждения были 

опубликованы в 2018 г. в работе «Беларусь: 

структура семьи, семейные отношения, ре-

продуктивное поведение». Исследование 

показало, что большинство женщин ориен-

тировано на рождение хотя бы одного ре-

бенка к 29 годам. Декретный отпуск по 

уходу за ребенком с выплатой пособия в 

Республике Беларусь длится три года. Это 

один из самых продолжительных в мире. 

В большинстве европейских стран он не 

превышает 2-3 месяца. Тем более суще-

ственные меры поддержки семей с детьми 

направлены не на рождение 1-го и 2-го ре-

бенка, а на стимулирование рождения 3-го 

и последующих детей. Мы видим, что меры 

государственной семейной политики плохо 

работают. А может попытаться создавать 

такие условия, чтобы женщины выходили 

из отпуска по уходу за ребенком раньше, 

чем через три года. Но чтобы этого достичь 

и заинтересовать женщин, необходимо раз-

вивать систему детских садов и яслей. 

И, конечно, наличие стабильной экономики. 

2. Государству необходимо принимать 

меры по повышению рождаемости. Этими 

мерами могут быть программы по обеспе-

чению жильем, развитие института ипотеч-

ного кредитования. В 2020 г. Президент 

Республики Беларусь подписал указ № 130 

«Об ипотечном жилищном кредитовании». 

На данный момент в Беларуси ипотечное 

кредитование неразвито, т. к. ставки креди-

тов высоки – 21 %. В мировой практике 

ипотека начинает работать, когда ставки по 

кредитам не превышают 5 %, а сроки на 

выдаваемые кредиты достигают 25 лет и 

больше. 

3. Последствия депопуляции и старе-

ние населения связаны с абсолютным со-

кращением экономически активного насе-

ления и увеличением нагрузки на систему 

здравоохранения и социальной защиты. 

В 2016 г. Президентом Республики 

Беларусь был подписан указ о повышении 

пенсионного возраста на три года. Документ 

предполагает поэтапное повышение пенси-

онного возраста у мужчин до 63 лет и у 

женщин до 58. С одной стороны, это сокра-

тит долю населения пенсионного возраста, 

а с другой – увеличит отчисления в бюджет 

государственного внебюджетного фонда 
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соцзащиты населения. Пенсионная реформа 

до конца не решит всех проблем в экономи-

ке. Все-таки в первую очередь необходимо 

существенно увеличивать продолжитель-

ность жизни. Сохраняющаяся разница про-

должительности жизни между мужчинами 

и женщинами в 12 лет – серьезная проблема 

для Беларуси. В большей степени она выте-

кает из образа жизни. Такие социальные яв-

ления, как злоупотребление алкоголем, ку-

рение, гиподинамия, ведут в большей сте-

пени к сокращению мужского населения. 

4. Необходимо также развивать нако-

пительное пенсионное страхование, чтобы 

человек начиная с 40 лет накапливал себе 

на пенсию через различные инструменты 

фондового рынка, чтобы, выйдя на пенсию, 

он смог полноценно отдохнуть, а не думать, 

как прожить на пенсии. 

5. Сегодня мы видим, что кризис в 

демографической сфере является отражени-

ем продолжающейся деградации традици-

онных семейных ценностей и негативных 

явлений в социальной и экономической 

сфере. 
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СРАВНЕНИЕ РЕФОРМ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА 

В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

 
Статья посвящена сравнению процессов реформирования административно-территориального 

устройства в Польше, Литве, Молдове и Латвии с конца 1980-х гг. по настоящее время. Отмечены до-

стоинства и недостатки реформ, выделены две волны процессов реформирования в рассматриваемых 

странах. Сделан вывод о невозможности перенесения аналогичных эффектов административно-

территориальных реформ из одного государства в другое. 

Ключевые слова: административно-территориальное деление, административно-территори-

альное устройство, административно-территориальная единица, децентрализация, реформа. 

 

Comparison of Reforms of the Administration Territorial Structure in Foreign Countries 

 
The article is devoted to the comparison of the processes of reforming the administrative-territorial struc-

ture of the state in Poland, Lithuania, Moldova and Latvia since the end of the 80s. XX century. The advantages 

and disadvantages of reforms are noted, two waves of reform processes in the countries under consideration are 

identified. The conclusion is made about the impossibility of transferring similar effects of administrative-

territorial reforms from one state to another. 

Key words: administrative division, administrative territorial structure, administrative territorial unit, 

decentralization, reform. 

 

Введение 

Административно-территориальное 

устройство (АТУ) представляет собой раз-

деление территории государства на части, в 

соответствии с которым выстраивается си-

стема местных органов управления и само-

управления, а также формируется соотно-

шение полномочий центральных и местных 

органов власти [1]. АТУ содействует реали-

зации политических и экономических задач 

государства на определенной территории, 

позволяет более рационально использовать 

ресурсы страны, приближает население к 

органам власти, позволяет гражданам уча-

ствовать в реальном управлении делами 

общества и государства на локальной тер-

ритории. 

Реформа АТУ представляет собой 

административно-территориальное переуст-
____________________ 
Научный руководитель – Н. А. Антанович, док-

тор политических наук, профессор кафедры 

политологии Белорусского государственного 

университета 

ройство государства путем уточнения гра-

ниц, размеров, количества и уровней адми-

нистративно-территориальных единиц (АТЕ), 

перераспределения функций, изменения ор-

ганизационных структур региональных и 

местных органов управления и самоуправ-

ления и направлена на решение конкретных 

управленческих проблем [2, с. 30]. Среди 

исследователей проблематики АТУ можно 

выделить авторов польской администра-

тивно-территориальной реформы М. Куле-

шу, Е. Регульского, З. Дзембовского, А. Пе-

кара, А. Ковалевского. В исследования мол-

давской проблематики реформирования 

представляют интерес работы А. Герцена и 

А. Макухина. Политико-социальные аспекты 

административно-территориальных измене-

ний в Литве и Латвии нашли отражение в 

работах В. Вардиса, А. Бексты, А. Петкеви-

чуса, Л. Мажылиса, Л. Рабиновича. 

Целью статьи является определение 

причин трансформаций административно-

территориального устройства в Польше, 

Литве, Молдове, Латвии и выявление тен-
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денций в процессах административно-

территориального реформирования в дан-

ных государствах. 

 

Польша. Административная реформа 

Реформирование в Польше осуществ-

лялось по двум направлениям: реформа 

территориальной организации страны и де-

централизация. 

Административная реформа 1999 г. 

заменила двухуровневое административное 

деление (воеводства – гмины) на трехуров-

невое (воеводства – повяты – гмины). Це-

лью реформы являлось создание эффектив-

ных органов местного управления и само-

управления, как с точки зрения территории, 

так и предоставления им компетенций и 

самостоятельности в системе постсоциали-

стического государства. Польшей был взят 

курс на вступление в Европейский союз, 

поэтому государственные институты долж-

ны были соответствовать уровню админи-

страций членов ЕС, включая создание мест-

ного самоуправления на всех уровнях тер-

риториального деления. С этой целью вво-

дилось трехуровневое территориальное де-

ление и формировалось местное самоуп-

равление на каждом из уровней. Также про-

водилась децентрализация и деконцентра-

ция – перераспределение полномочий в 

пользу местных органов государственного 

управления и самоуправления. Повышались 

возможности участия местного самоуправ-

ления в определении государственных рас-

ходов [3]. В настоящее время большая часть 

собранных налогов не отправляется в 

центр, а остается и осваивается в рамках 

компетенций местных властей. 

При формировании воеводств с це-

лью минимизации возможных социальных 

конфликтов вокруг создания новых АТЕ, 

польское правительство не выделяло потен-

циальные регионы в случае отсутствия яв-

ного центра [4]. При формировании сети 

повятов полагались на существующие со-

циальные и институциональные связи в го-

раздо большей степени, чем в случае по-

строения воеводств. Несмотря на упраздне-

ние повятового уровня в 1975 г., многие 

местные связи оставались функциональны-

ми [5]. Одной из основных проблем постро-

ения повятов было расположение в них 

крупных городов. Эта проблема была реше-

на путем предоставления 65 городам стату-

са повятов. Предоставление прав повятов 

предусматривалось двум основным катего-

риям: городам с населением более 100 тыс. 

человек и городам, которые потеряли ста-

тус центра воеводства в ходе реформы. 

Следует отметить, что в 30 городах 

из 33, которые лишились статуса центра 

воеводства в результате реформы, началось 

замедление экономического развития и по-

степенное снижение численности населения 

[6]. Став административным центром, город 

получал дополнительный мощный стимул 

развития, автоматически приобретая «точки 

роста». А, наоборот, лишившись статуса 

центра, город постепенно замедляется в 

развитии. 

В результате реформы нижний уро-

вень территориального самоуправления 

(уровень гмин) обрел в среднем 15 тыс. жи-

телей, уровень повятов – в среднем 100 тыс. 

человек, а воеводство – в среднем 2,4 млн 

жителей. С момента проведения реформы 

было образовано 7 повятов и 2 гмины, при 

этом ликвидировано 15. Также происходи-

ли незначительные корректировки границ 

АТЕ. Данные факты свидетельствуют об 

устоявшемся административно-территори-

альном устройстве в Польше. 

Таким образом, в результате реформы 

социалистическое централизованное адми-

нистративное устройство государства было 

существенно преобразовано: укрупнены 

воеводства, восстановлены повяты; на 

каждом из трех уровней АТУ создана инс-

титуциональная основа местного самоуп-

равления и их финансовового обеспечения. 

Реформа административно-террито-

риального устройства 1999 г. в Польше счи-

тается успешной. Практика показала при-

емлемость территориального облика со-

зданных структур. В настоящее время госу-

дарство делится на 16 воеводств, 380 повя-

тов и 2 477 гмин [7]. 

 

Административно-территориальная 

реформа в Литве 

В Литве процесс формирования мест-

ных органов власти и совершенствования 

территориально-административной органи-

зации был продекларирован накануне обре-

тения независимости в 1990 г. Конкретные 

шаги были предприняты спустя пять лет, 

когда в 1995 г. было принято решение о 
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проведении первого этапа административно-

территориальной реформы [8, с. 9]. 

На первом этапе реформы двухуров-

невое административно-территориальное 

деление, в котором с советских времен су-

ществовали территориальные единицы пяти 

категорий (области, крупные города, район-

ные центры, поселки городского типа и по-

селения), было заменено более простым. 

Административные единицы создавались 

на двух территориальных уровнях. Количе-

ство категорий единиц было сокращено до 

двух, а их общее число с 581 сократилось 

до 66. В результате реформирования пер-

вый уровень оказался представлен 10 окру-

гами (apskritis). На втором уровне было 

сформировано 56 муниципалитетов (savi-

valdybė), в том числе 44 сельских и 12 го-

родских [2, с. 48]. Единственной инициати-

вой, которая была реализована до конца на 

данном этапе, – упразднение райцентров, 

поселков городского типа и местечек. 

Сформированные литовские муници-

палитеты получились неоднозначными. 

Так, города Вильнюс и Неринга, Каунас и 

Риетавас различались по численности насе-

ления в несколько десятков раз. 6 из 60 

представляли собой «круглые» муниципа-

литеты, расположенные вокруг крупных 

городов. Эти обстоятельства обострили ряд 

проблем: администрации оказались неспо-

собны обеспечивать быстрое и качествен-

ное управление местными делами, предо-

ставлять общественные услуги населению в 

соответствии с фактическими обществен-

ными связями, что привело к пассивности 

участия и низкой заинтересованности жите-

лей в общественных делах [9, с. 233]. 

Чтобы устранить недостатки, было 

запланировано проведение второго этапа 

реформирования на середину 2000-х гг.: 

предполагалось создание новых местных 

органов власти, а их количество должно 

было увеличится с 66 до 93. В связи с тем 

что проведение очередного этапа реформы 

потребовало значительных расходов, вто-

рой ее этап не был реализован [2, с. 49].  

Накопленные дисфункции АТУ при-

вели к тому, что в 2010 г. в Литве была про-

ведена новая административная реформа, в 

ходе которой были упразднены админист-

рации округов. 10 округов стали территори-

альными и статистическими единицами, ко-

торые используются для нужд государст-

венной статистики и планирования. Среди 

причин проведения такой реформы отмеча-

лось неспособность передать администра-

циям округа функции и полномочия госу-

дарственного управления, недостаточное 

финансирование, необходимое для их вы-

полнения, дублирование некоторых функ-

ций параллельной сети региональных отде-

лений центральных органов власти, а также 

социально-экономическое различие между 

округами [10]. 

Таким образом, литовская реформа 

2010 г. стала уникальной с точки зрения 

упразднения целого уровня АТУ. Функции 

округов были переданы муниципалитетам, 

которые стали первым уровнем админи-

стративно-территориального устройства 

Литвы. В настоящее время идет формиро-

вание третьего территориального уровня – 

старшинств (seniūnaitija), которые являют-

ся представительством местных сообществ. 

Стоит отметить, что на первом уровне от-

сутствовало самоуправление, таким обра-

зом, произошла ликвидация округов адми-

нистративного уровня управления, а взамен 

создана структура локального территори-

ального самоуправления. 

Сейчас административно-территори-

альное устройство Литвы имеет такой вид: 

первый уровень – 60 муниципалитетов (sa-

vivaldybė), второй – 546 коммун (seniūnija), 

третий – старшинства (seniūnaitija), которые 

находятся в процессе формирования [11]. 

 

Территориальные трансформации 

в Молдове 

В Молдове за короткий промежуток 

времени с момента обретения независимо-

сти были проведены три административно-

территориальные реформы: в 1995, 1998 и 

2002 гг. Предполагается еще одна. С обре-

тением независимости в 1991 г. и до конца 

1994 г. Молдова сохраняла советскую сис-

тему территориальной организации власти, 

заменив лишь часть наименований [12]. 

Согласно реформе 1995 г. вместо го-

родов республиканского подчинения вводи-

лось понятие «муниципий» – населенный 

пункт городского типа, который играет 

особую роль в жизни страны. Статус муни-

ципия был установлен для Кишинева, Бель-

цов, Бендер и Тирасполя. Вместо сельсове-

тов вводились коммуны, объединяющие 

одно или несколько сел [13, с. 129]. Таким 
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образом, это означало лишь изменение то-

понимики. 

В 1998 г. была проведена вторая ад-

министративно-территориальная реформа, в 

результате которой были упразднены райо-

ны и осуществлен переход к делению Мол-

довы на уезды, т. е. к системе, аналогичной 

румынской [13, с. 133]. 

После того как в 2001 г. на парла-

ментских выборах победу одержала Партия 

коммунистов, парламентское большинство 

в 2002 г. провело обратную реформу: были 

упразднены уезды и вновь введено деление 

на районы [13, с. 135]. 

Согласно стратегии реформирования 

2023 г. предлагается упразднить существу-

ющие 32 района и объединить их в регио-

ны. Количество примэрий (органов управ-

ления нижнего уровня) предлагается изме-

нить путем объединения трех-четырех при-

мэрий в одну. Для сравнения: в Польше с 

населением 38,6 млн человек существует 

2 477 гмин, в Молдове при численности на-

селения в 3 млн человек существует 898 

примэрий. Согласно самому радикальному 

варианту, своего рода «балтийской моде-

ли», в Молдове может остаться 111 примэ-

рий вместо 898, а районы могут быть пол-

ностью ликвидированы [14]. 

Таким образом, процессы реформиро-

вания в Молдове, связаны с противоборст-

вом политических сил, которые сменялись в 

руководстве страны. Реализуя собственные 

программы, сторонники того или иного уст-

ройства реализовывали проекты, слабо свя-

занные с экономической, инфраструктур-

ной или экологической спецификой молдав-

ских регионов. Проблемы анклавных терри-

торий фундированы этноязыковыми осо-

бенностями. Вопросы децентрализации сис-

темы власти на местах остались без долж-

ного решения и оставляют желать лучшего 

с позиции прозрачности, а также возможно-

сти оценки реального уровня эффективно-

сти и обратной связи по итогам использова-

ния привлеченных средств. 

Эти факты свидетельствуют о проти-

воречивом опыте реформирования админи-

стративно-территориального устройства в 

Молдове. Среди положительных моментов 

отмечают наделение статусом региона тер-

риторий компактного проживания гагаузов: 

столкнувшись с угрозой сепаратизма, мол-

давские власти решили избежать конфликта 

правовым путем. Также удалось установить 

относительное единообразие АТЕ. Однако 

для государства с небольшой площадью и 

численностью населения ныне существую-

щая двухуровневая система является крайне 

усложненной: первый уровень – 32 района 

и 13 муниципиев, автономное территори-

альное образование Гагаузия и админист-

ративно-территориальные единицы лево-

бережья Днестра, второй уровень – 60 го-

родов, 917 коммун, 699 сел и 2 муниципии 

второго уровня [14]. 

 

Административно-территориальные 

реформы в Латвии 

Для Латвии, как для Литвы и Поль-

ши, вопросы административно-территори-

альной реформы возникли после распада 

СССР во многом из-за стремления к инте-

грации в ЕС. Однако в Латвии пошли по 

иному пути, проводя в первую очередь ре-

формы местного управления и самоуправ-

ления и лишь незначительные территори-

альные. Устройство Латвии после восста-

новления независимости и до 2009 г. состо-

яло из двух уровней: нижний (485 сельских, 

70 районных и 7 городских муниципалите-

тов) и высший (26 округов и 7 городов рес-

публиканского подчинения). Города одно-

временно были представлены на обоих 

уровнях. 

В 2009 г. в результате администра-

тивно-территориальной реформы вместо 

прежних 553 муниципалитетов были созда-

ны 109 краев, а 9 городов получили статус 

республиканских. Кроме того, было решено 

переименовать все городские и сельские 

районы в приходы, восстановить их истори-

ческие названия. Объединенные админист-

ративные территории города и приходы в 

крае приобрели статус территориальной 

единицы края. Новая сеть административно-

территориальных единиц была основана на 

следующих условиях. Краем может счи-

таться территория, на которой постоянно 

проживают не меньшей, чем 4 тыс. человек, 

а в краеобразующем городе или поселке – 

не меньше 2 тыс. Расстояние от админист-

рации края до любого населенного пункта в 

нем не должно превышать 50 км [15]. 

Ряд муниципалитетов категорически 

возражали против слияния в определенные 

края, отдавая предпочтения другим вариан-

там или сохранению прежнего статуса. Ре-
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форма, несмотря на свое официальное за-

вершение к 1 июля 2009 г., все же является 

незавершенной. На практике возникло рас-

хождение с законодательной регламентаци-

ей. Около трети образованных единиц не 

подходят под законодательно закрепленные 

условия, а значит, край подлежит укрупне-

нию [15]. 

Возникшая раздробленность системы 

АТУ в Латвии усиливает территориальные 

различия и негативные социально-эконо-

мические тенденции. Проблема неравно-

мерного экономического развития регионов 

не нова и повторяет ситуацию до 2009 г. Во 

многом проблему краев можно объяснить 

функционированием системы, при которой 

через общий фонд происходит перераспре-

деление денежных средств от одного само-

управления края в другой для финансового 

выравнивания. Края в зависимости от эко-

номического развития делятся на «доно-

ров» и «реципиентов» [16]. 

Таким образом, экономически ста-

бильные края не справлялись с нагрузкой 

при объединении с бедными районами. Это 

сравнительно небольшое число независи-

мых муниципалитетов значительно сокра-

тилось после реформы, что в целом нега-

тивно повлияло на экономическое развитие 

страны. Данные обстоятельства вынудили 

правительство вновь обратиться к вопросу 

реформирования административно-террито-

риального деления. Одним из решений дан-

ной ситуации заключается в запланирован-

ной реформе на 2021 г. В соответствии с 

Законом «Об административных террито-

риях и жилых местах» предлагается значи-

тельное укрупнение краевых единиц. Пред-

полагается создание 39 административных 

единиц: 5 городов национального значения 

(Даугавпилс, Юрмала, Лиепая, Резекне и 

Рига) и 34 края. В тоже время высока веро-

ятность, что такие крупные финансово са-

мостоятельные города, как Елгава и Вентс-

пилс, после реформы они потеряют статус 

краев-доноров и будут зависеть от дотаций 

из Фонда выравнивания. Ожидается, что в 

результате реформы количество дотацион-

ных краев возрастет, как это произошло по-

сле реформы 2009 г. Это увеличит нагрузку 

на оставшихся малочисленных доноров и 

приведет еще к большему неравенству. 

В настоящее время АТЕ в Латвии 

представлены 110 округами и 9 республи-

канскими городами на первом уровне и 

494 приходами и 67 городами на втором [16]. 

 

Заключение 

Из-за различий в структурах государ-

ственного управления и общественно-поли-

тических систем, а также традиций, рефор-

мы в Польше, Литве, Молдове и Латвии 

проходили по-разному. Для Польши было 

характерно возвращение к историческому 

трехуровневому устройству, в Литве кор-

ректировались унаследованные уровни, для 

Молдовы были характерны оба названных 

выше тренда. Латвия пошла иным путем, 

отдав предпочтение организационным ре-

формам органов местного управления и са-

моуправления и лишь незначительным тер-

риториальным изменениям. 

Количество управленческих уровней 

определяется масштабами страны. В стра-

нах с относительно большой территорией и 

численностью населения (Польша) государ-

ство имеет соответствующие большее чис-

ло административно-территориальных уров-

ней. Выбор между двумя и более уровнями 

административно-территориального устрой-

ства зависит от размеров страны, численно-

сти населения и неоднородности государ-

ственной территории, а также исторических 

традиции. 

На основании рассмотрения процес-

сов реформирования в Польше, Литве, 

Молдове и Латвии можно выделить первую 

волну реформ в этих странах – постсоциа-

листическую (с 1989 по 2009 г.). Ее основ-

ная характеристика – акцент на демократи-

зации и децентрализации государственной 

власти и управления, а также повышении 

роли населения в управлении на местном 

уровне. Общей тенденцией постсоциалис-

тических реформ АТУ стало то, что в горо-

дах, лишенных статуса центра, шел отток 

жителей, финансов, и, наоборот, придание 

такового статуса давало толчок развитию 

города. Изменения АТУ, образование но-

вых его единиц способствовали формиро-

ванию сети ведущих центров. Став админи-

стративным центром, город получал допол-

нительный стимул развития, становился 

приоритетной «точкой роста». Мы считаем, 

что выявленные тенденции показывают, что 

укрупнение ведет к ослаблению террито-

рий, центры которых потеряли свой статус. 

Разукрупнение при реформировании спо-
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собствовало развитию все большего числа 

регионов и городов, но недостаточная фи-

нансовая самостоятельность вела к неудо-

влетворительным последствиям. 

Сходные проблемы постсоциалисти-

ческой волны реформ: депопуляция в сель-

ской местности и внутристрановая мигра-

ция, недостаточное наделение полномочий 

регионов для решения местных вопросов, в 

том числе финансов, способных быть при-

тягательными для населения, сосредоточе-

ние большой численности в столице, обра-

зование АТЕ со значительными диспропор-

циями в численности и по площади, нерав-

номерная доступность/удаленность от цен-

тра АТЕ. 

Вторая волна – «современные» ре-

формы АТД (с 2009 по настоящее время). 

Она характеризуется увеличением полно-

мочий региональных и муниципальных ад-

министраций, стимулированием их эконо-

мического развития, повышением самосто-

ятельности АТЕ путем укрупнения единиц 

или полного расформирования уровней 

АТУ. Успешность построения территори-

альной организации государства, которая 

работает в одной стране, не обязательно 

приносит аналогичные эффекты в другой. 

При реформировании должны учитываться 

все условия, лежащие в основе эволюции 

конкретной страны. Несовершенство АТУ 

приводит к углублению диспропорций 

между территориями в экономических и 

социальных аспектах, к невозможности вы-

работки эффективной системы региональ-

ного развития. Административно-террито-

риальное деление должно корректировать-

ся, решая проблемы и отвечая на вызовы 

современности.
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ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИАЛОГА МЕЖДУ КНР И ИНДИЕЙ 

 
В статье анализируется эволюция двусторонних дипломатических связей между Китаем и Ин-

дией с начала 1950-х гг. Выделено четыре этапа формирования политического диалога между страна-

ми. Анализируются факторы, которые способствовали расширению политического диалога Китая и 

Индии. Описаны препятствия, в частности политико-стратегические, на пути дальнейшего расшире-

ния двустороннего сотрудничества стран. Китай и Индия развиваются как экономически, так и стра-

тегически, и у них сложились прочные отношения. В статье обосновывается, что как две соседние 

державы Китай и Индия нуждаются в мирной и стабильной периферии для развития своих экономик. 

Руководство обеих стран осознают, что развитие – их основная задача и что для развития необходимы 

стабильные условия. У Китая и Индии есть общая задача – поддерживать стабильность в регионе. 

Повышение уровня китайско-индийских встреч, посвященных стратегическому и экономическому диа-

логу, осуществлялось посредством выверенной дипломатии Китая. 

Ключевые слова: международные отношения, Китай; Индия, политический диалог, региональная 

политика, «мягкая дипломатия», концепция безопасности, китайско-индийская война. 

 

Stages of the Formation of a Political Dialogue between China and India 

 
The article analyzes the evolution of bilateral diplomatic relations between China and India since the 

early 1950s. There are four stages of the formation of a political dialogue between the countries. The specifics 

are described and the factors that contributed to the expansion of this important aspect of their relations are 

analyzed. There are also obstacles, in particular political and strategic variables, on the way to further expand 

bilateral cooperation. China and India are developing both economically and strategically, and they have devel-

oped a symbiotic relationship. The article substantiates that as two neighboring powers in Asia, China and India 

need a peaceful and stable periphery for the development of their economies. Heads of both countries clearly 

know that development is their main task, and that stable conditions are necessary for development. China and 

India have a common task – to maintain stability in the region. This is the determining factor that encourages 

China and India to maintain the stability of their border territories for at least 10 years. Raising the level of the 

current Sino-Indian meetings on strategic and economic dialogue was carried out through Chinaʼs verified di-

plomacy by holding bilateral high-level meetings with the participation of politicians in the diplomatic, econom-

ic and military spheres. 

Key words: international relations, China, India, political dialogue, regional policy, «soft diplomacy», 

security concept, Sino-Indian war. 

 

Введение 

Китайско-индийские отношения чрез-

вычайно важны, но они осложняются рядом 

вопросов, особенно продолжающимся по-

граничным спором, который был активиро-

ван в 2017 г. противостоянием между меж-

ду китайскими и индийскими погранични-

ками. Несмотря на некоторые взаимные 
____________________ 
Научный руководитель – Ю. И. Малевич, док-

тор политических наук, профессор, замести-

тель заведующего кафедрой международных 

отношений Белорусского государственного уни-

верситета 

претензии, экономики двух стран дополня-

ют друг друга. Несомненно, существуют 

широкие возможности для сотрудничества 

в таких сферах, как финансы и строитель-

ство инфраструктуры. 

Связь между экономикой и безопас-

ностью является определяющим фактором 

китайско-индийских отношений. По сути, 

часто возникают два общих вопроса: во-

первых, в какой мере снижает уровень меж-

государственных противоречий растущая 

двусторонняя экономическая взаимозави-

симость, и, во-вторых, насколько соображе-

ния безопасности замедляют расширение 
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потенциально экономически выгодных свя-

зей между странами. 

Цель исследования – проанализиро-

вать этапы формирования политического 

диалога между Китаем и Индией. 

Хронологические рамки исследова-

ния охватывают 1950–2020 гг. Нижний хро-

нологический предел определяется офици-

альным началом дипломатических отноше-

ний. Верхняя граница определена актуаль-

ностью проблемы изучения динамики ки-

тайско-индийских отношений на современ-

ном этапе из-за существенной трансформа-

ции структуры международных отношений 

и усиления противостояния КНР и США. 

 

Основная часть 

Процесс формирования политическо-

го диалога между Китаем и Индией можно 

разделить на четыре этапа. 

1 этап. Установление и развитие ди-

пломатических отношений (1950–1962 гг.). 

Дипломатические отношения между 

Китаем и Индией берут свое начало 1 апре-

ля 1950 г. Индия была первой несоциалис-

тической страной, установившей отноше-

ния с Китайской Народной Республикой. 

Именно тогда родился девиз «Хинди Чини 

Бхай Бхай» («Индия и Китай – братья»), оп-

ределивший вектор двусторонних отноше-

ний [12]. 

В 1954 г. премьер-министр Китая 

Чжоу Эньлай посетил Индию. Китай и Ин-

дия подписали Панчшильское соглашение – 

совместное заявление, в котором впервые 

были задекларированы пять принципов 

мирного сосуществования и стремление 

следовать им. Панчшильское соглашение не 

только кодифицировало процесс взаимо-

действия в развивающемся мире, но и стало 

символом дружбы между двумя самыми 

густонаселенными странами мира и пред-

вестником актов регионального взаимодей-

ствия, таких, например, как Договор о 

дружбе и сотрудничестве Ассоциации госу-

дарств Юго-Восточной Азии. Подписание 

этого соглашения ознаменовало собой вер-

шину отношений между странами. В том же 

году премьер-министр Индии Неру посетил 

Китай. Он был первым главой правитель-

ства несоциалистической страны, посетив-

шим Китай с момента основания Китайской 

Народной Республики [12]. 

В 1955 г. премьер-министр КНР Чжоу 

Эньлай и премьер-министр Индии Джава-

харлал Неру приняли участие в Азиатско-

Африканской конференции (Бандунге, Ин-

донезия), в которой участвовали 29 стран, 

на которой быд декларирован дух солидар-

ности, дружбы и сотрудничества [12]. Од-

нако в следующем десятилетии китайско-

индийские двусторонние отношения опу-

стились до своей нижней точки, произошло 

из-за короткой пограничной войны в 1962 г. 

2 этап. Период военного противо-

стояния (1962–1976 гг.). 

Корни китайско-индийского погра-

ничного спора уходят в 1950 г., и связан он 

с проблемой Тибета: и у Киатая, и у Индии 

там были свои стратегические интересы. 

В 1953 г. индийские войска осуществили экс-

пансию на север и захватили около 90 тыс. 

кв. км территории к югу от линии Макма-

гона. Идеалистическая трактовка премьер-

министром Индии Джавархарлалом Неру 

«Хинди Чини Бхай Бхай» было заменена в 

1961 г более агрессивной политикой про-

движения вооруженных сил этой страны 

вперед и созданием аванпостов позади ки-

тайских войск, которые отрезали их линии 

снабжения. В том же году были обнаруже-

ны 43 поста, созданные индийскими вой-

сками [1, с. 234]. Китай неоднократно пред-

лагал провести переговоры по погранично-

му вопросу, однако Индия отказалась [4]. 

В соответствии с проводимой полити-

кой индийские войска установили пост 

Дхола к северу от линии Макмагона на юж-

ных склонах хребта Тхагла в июне 1962 г., 

что еще больше усилило противоречия 

с Китаем. По словам историка Невилла 

Максвелла, пост Дхола стал «таким же бес-

спорным индийцем, как и сам Нью-Дели» 

[8, c. 907]. Эти взаимно бескомпромиссные 

позиции переросли в стычки 20 сентября 

1962 г. (официальное начало войны). Далее 

китайские и индийские наступательные 

операции проводились с 20 октября по 21 но-

ября 1962 г. После одержанной победы пре-

мьер-министр Китая Чжоу Эньлай объявил 

об одностороннем прекращении огня. 

Последствия вооруженного конфлик-

та значительно повлияли на китайско-ин-

дийские отношения и внешнюю политику 

обеих стран. В Индии это привело к пере-

оценке своей внешней политики в отноше-

нии Китая, проявившейся главным образом 
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в отмене тактики продвижения вперед. 

Кроме того, в индийских вооруженных си-

лах началась масштабная реформа. 

Что касается Китая, то он проводил 

более дружественную внешнюю политику 

по отношению к Индии в ответ на неблаго-

приятное международное восприятие. В це-

лом война 1962 г. продемонстрировала обе-

им сторонам непрактичность и бесперспек-

тивность эскалации относительно незначи-

тельного пограничного спора на фоне дру-

гих проблем национальных экономик и без-

опасности. 

3 этап. Период двустороннего сбли-

жения (1976–2006 гг.). 

В 1976 г. Китай и Индия восстанови-

ли взаимодействие назначением послов, и 

двусторонние отношения связи постепенно 

стали улучшаться. В 1978 г. руководство 

Китаем принял Дэн Сяопин и решил реали-

зовать внешнюю политику, основанную на 

принципе Тао Гуан Ян Хуэй («Скрывай яр-

кость, питай безвестность»), которая опре-

делила программу наращивания внутренней 

экономической мощи и выведение страны 

из международных конфликтов. Тем не ме-

нее китайско-индийское сближение шло 

непросто, часто было подвержено влиянию 

изменений в международном и двусторон-

нем климате, а также во внутренней поли-

тике стран. 

В декабре 1988 г. Китай с официаль-

ным визитом посетил премьер-министр Ин-

дии Раджив Ганди. В ходе этого визита он 

заявил об изменении сложившейся на про-

тяжении десятилетий позиции Индии о том, 

что разрешение пограничного спора являет-

ся предварительным условием для норма-

лизации отношений, и признал, что некото-

рые члены тибетской общины, проживаю-

щие в Индии, занимались антикитайской 

деятельностью. Это привело к активизации 

двусторонних контактов и подписанию но-

вых соглашений о сотрудничестве в погра-

ничном вопросе и в других областях. 

Взаимные визиты на уровне высших 

руководителей Китая и Индии стали регу-

лярными. В 1991 г. председатель Госсовета 

КНР Ли Пэн посетил Индию. В 1992 г. пре-

зидент Индии Р. Венкатараман посетил Ки-

тай. Он был первым президентом, посетив-

шим Китай после обретения Индией неза-

висимости. В 1993 г. Китай посетил премьер-

министр Индии Нарасимха Рао. В результа-

те визита было подписано Соглашение 

между правительствами Китая и Индии о 

поддержании мира и спокойствия вдоль 

линии фактического контроля в пригранич-

ных районах [2]. 

В 1996 г. Индию посетил Председа-

тель КНР Цзян Цзэминь. Он был первым 

главой китайского государства, посетив-

шим Индию с момента установления дву-

сторонних связей. Обе стороны договори-

лись строить конструктивное партнерство, 

ориентированное на XXI в. Было также 

подтверждено стремление двух стран к при-

нятию мер по укрепления доверия в воен-

ной области и контролю ситуации в прири-

граничных районах Китая и Индии [3]. Эти 

соглашения заложили основу для расшире-

ния экономического сотрудничества, кото-

рое, однако, было омрачено ядерными ис-

пытаниями Индии в мае 1998 г. 

В новом тысячелетии возобновились 

дипломатические обмены на высоком уров-

не, несмотря на периодически возникающие 

обострения в отношениях. Так, одним из 

них считается побег из Тибета в Индию в 

конце декабря 1999 г. семнадцатого Карма-

па, которого многие буддисты считают тре-

тьим по старшинству священнослужителем, 

хотя китайское правительство активно пы-

талось воспрепятствовать этому. Несмотря 

ни на что контакты на высоком уровне про-

должились. 

В 2000 г. президент Индии К. Р. На-

раянан посетил Китай по случаю 50-летия 

установления дипломатических отношений 

между странами, а в 2002 г. премьер Госсо-

вета Чжу Жунцзи посетил Индию. Обе сто-

роны договорились укреплять взаимопони-

мание и доверие, а также содействовать со-

трудничеству в различных областях. 

В 2003 г. во время посещения Китая 

премьер-министром Индии Ваджпаи КНР и 

Индия подписали Декларацию о принципах 

и всестороннем сотрудничестве в китайско-

индийских отношениях и договорились соз-

дать механизм встречи специальных пред-

ставителей по вопросу о границе между Ин-

дией и Китаем. 

В 2005 г. премьер Госсовета Вэнь 

Цзябао посетил Индию с историческим ви-

зитом, в ходе которого Китай и Индия под-

писали Совместное заявление и объявили 

об установлении стратегического партнер-

ства на основе сотрудничества во имя мира 



ПАЛІТАЛОГІЯ 

 

88 

и процветания. Стороны приветствовали 

подписание Соглашения о политических ру-

ководящих принципах урегулирования воп-

роса о границе между Индией и Китаем [12]. 

4 этап. Углубление стратегическо-

го партнерства и сотрудничества (2006 – 

настоящее время). 

2006 г. был объявлен «Годом индо-

китайской дружбы» и отметился обменом 

визитами высокопоставленных лиц и годо-

вой программой культурных мероприятий. 

В 2006 г. Председатель КНР Ху Цзиньтао 

посетил Индию. Обе стороны подписали 

Совместную декларацию, в которой была 

сформулирована десятиэтапная стратегия 

углубления стратегического партнерства и 

сотрудничества [12]. 

После многолетнего перерыва на ки-

тайско-индийской границе в Сиккиме был 

вновь открыт торговый перевал Нату-ла. 

Китайско-индийская торговля в 2007 г. со-

ставила почти 38 млрд долл. США и по 

оценкам должна была достичь 50 млрд долл. 

США в 2009 г. [13]. 

В декабре 2007 г. Индия и Китай про-

вели свои первые в истории совместные во-

енные учения, а в январе 2008 г. премьер-

министр Индии Манмохан Сингх, Предсе-

датель КНР Ху Цзиньтао и премьер-ми-

нистр Китая Вэнь Цзябао подтвердили, что 

их страны имеют «общее видение XXI века». 

В документе «Общее видение XXI ве-

ка Республики Индия и Китайской Народ-

ной Республике» были изложены общие по-

зиции по ряду международных и некоторых 

двусторонних вопросов. Премьер-министр 

Индии также выступил на деловом меро-

приятии высокого уровня с речью в Китай-

ской академии социальных наук. 

Премьер-министр Индии вновь посе-

тил Китай 2008 г. и принял участие в седь-

мом Азиатско-Европейском саммите, состо-

явшемся в Пекине 24–25 октября. Прези-

дент Индии Пратибха Девисингх Патил по-

сетила Китай с государственным визитом 

26–31 мая 2010 г. В Пекине она провела 

переговоры с Председателем КНР Ху 

Цзиньтао и встретилась с председателем 

Постоянного комитета ВСНП У Банго, 

премьером Госсовета Вэнь Цзябао и пред-

седателем Всекитайского комитета Народ-

ного политического консультативного сове-

та Китая Цзя Цинлинь. Президент Индии 

вместе с заместителем председателя Китая 

Си Цзиньпином приняла участие в приеме 

по случаю 60-летия установления диплома-

тических отношений. Она посетила Лоян, 

чтобы открыть буддийский храм в индий-

ском стиле, который был преподнесен в ка-

честве подарка Индии народу Китая. В 

Шанхае она посетила индийский и китай-

ский павильоны на выставке Shanghai 

EXPO, а также встретилась с секретарем 

парткома Шанхая Ю Чжэншеном. Также 

президентом Индии был торжественно от-

крыт бюст Рабиндраната Тагора. 

2011 г. был объявлен Годом китай-

ско-индийского обмена. Обе стороны про-

вели ряд культурных мероприятий, а также 

подписали меморандум о совместной под-

готовке «Энциклопедии индийско-китай-

ских культурных контактов» [13]. 

Премьер-министр Индии Шри Ман-

мохан Сингх 13–14 апреля 2011 г. принял 

участие в саммите БРИКС в Санью (Китай). 

В кулуарах саммита прошла его встреча с 

Председателем КНР Ху Цзиньтао. Главные 

министры Бихара, Мадхья-Прадеша и Гуд-

жарата посетили Китай в июне, сентябре и 

ноябре соответственно. Аналогичным обра-

зом Председатель Синьцзянского автоном-

ного района и секретарь парткома Ганьсу 

также посетили Индию в рамках Програм-

мы МЕА по обмену посетителям. Одним из 

самых ярких моментов «Года обменов» 

стал визит индийской молодежной делега-

ции в составе около 500 человек в Китай. 

С приветственным словом к индийской мо-

лодежи обратился премьер Госсовета Вэнь 

Цзябао [12]. 

2012 г. был объявлен годом китайско-

индийской дружбы и сотрудничества. 

Председатель Ху Цзиньтао и премьер Вэнь 

Цзябао встретились с премьер-министром 

Индии Манмоханом Сингхом в рамках чет-

вертого саммита БРИКС и Конференции 

Организации Объединенных Наций, посвя-

щенной устойчивому развитию. 

Китай и Индия продолжили сотруд-

ничество по вопросам безопасности, осо-

бенно по вопросам пограничной безопасно-

сти. В январе 2012 г. член Государственно-

го совета Дай Бинго и советник по нацио-

нальной безопасности Индии Шившанкар 

Менон встретились, чтобы обсудить погра-

ничные вопросы; это была пятнадцатая 

встреча подобного рода. Стороны догово-

рились о создании механизма консультаций 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F
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и координации по пограничным вопросам. 

Первое заседание китайско-индийской ко-

миссии состоялось в марте 2012 г. Китай и 

Индия также достигли базового консенсуса 

по укреплению сотрудничества в области 

безопасности на море [12]. 

В марте 2013 г. председатель Си 

Цзиньпин встретился с премьер-министром 

Индии Манмоханом Сингхом на полях пя-

того саммита БРИКС в Дурбане. Премьер 

Ли Кэцян посетил Индию в мае, и стороны 

опубликовали Совместное заявление. Пре-

мьер-министр Индии Манмохан Сингх по-

сетил Китай в октябре [12]. 

2014 г. объявлен годом дружествен-

ного обмена между Китаем и Индией. 

В сентябре председатель Си Цзиньпин со-

вершил государственный визит в Индию и 

посетил штат Гуджарат – родину индийско-

го премьер-министра Нарендры Моди. По 

итогам визита было опубликовано Совмест-

ное заявление о построении более тесного 

партнерства в области развития. Премьер-

министр Н. Моди официально объявил 

о политике «Соседство прежде всего». Это 

широкое понятие и охватывает страны Юж-

ной Азии, с которыми Индия имеет сухо-

путные или морские границы, а также от-

дельные прибрежные и островные государ-

ства Индийского океана. 

В том же году председатель Си 

Цзиньпин и премьер Ли Кэцян встречались 

с премьер-министром Н. Моди в ходе шес-

того саммита БРИКС (Бразилия) и саммита 

лидеров стран по сотрудничеству в Восточ-

ной Азии (Мьянма) соответственно. Индия 

и Китай также стали странами-основателя-

ми Нового банка развития, созданного госу-

дарствами – членами БРИКС в июле 2014 г. 

В 2015 г. премьер-министр Индии 

Н. Моди, посещая Китай, наведался в Сиань – 

родной город председателя Си Цзиньпина. 

В том же году председатель Си Цзиньпин и 

премьер-министр Н. Моди встретились на 

полях седьмого саммита БРИКС в Уфе, а 

премьер Ли Кэцян контактировал с Н. Моди 

во время встречи лидеров азиатских стран-

по сотрудничеству в Восточной Азии (Ма-

лайзия). Китай решил открыть перевал Нату-

Ла для индийских официальных паломни-

ков в Тибетский автономный район. Индия 

отметила Год туризма Индии в Китае [12]. 

Н. Моди стал первым премьер-мини-

стром Индии, который представил новую 

концепцию освоения Индийского океана 

«Безопасность и рост для всех в регионе», 

которая включает пять направлений дея-

тельности: 

1) защита материковой части и остро-

вов Индии, ее интересов, обеспечение без-

опасного и стабильного передвижения че-

рез Индийский океан; 

2) углубление экономического со-

трудничества со странами-соседями и ост-

ровными государствами в области безопас-

ности, укрепление их потенциала и эконо-

мической мощи; 

3) коллективные действия и сотруд-

ничество по укреплению мира и безопасно-

сти, совместное реагирование на чрезвы-

чайные ситуации; 

4) стремление к устойчивому разви-

тию региона, основанному на экономиче-

ской интегрирации; 

5) установление климата доверия и 

прозрачности, уважение международных 

морских правил, мирное решение морских 

проблем [6]. 

Несмотря на то что 2016 г. был объ-

явлен в Китае Годом индийского туризма, 

отношения между Индией и Китаем в тече-

ние года были осложнены разногласиями, 

которые имели фундаментальные причины. 

Политические позиции Китая по включе-

нию известного лидера боевиков Масуда 

Азхара в список террористов ООН, вступ-

ление Индии в группу ядерных государств, 

а также пограничные и торговые различия 

были истолкованы в Индии как примеры 

недостаточного учета Китаем стратегиче-

ских интересов Индии. 

Председатель Си Цзиньпин посетил 

Индию для участия в восьмом саммите 

БРИКС на Гоа и встретился с премьер-ми-

нистром Н. Моди на фоне заметного охлаж-

дения китайско-индийских отношений. 

В июне 2017 г. впервые после десяти-

летий затишья началось напряженное воен-

ное противостояние между индийскими и 

китайскими войсками, когда индийские 

солдаты вошли на высокогорное плато До-

клам, на которое претендовали еще и Китай, 

и Бутан. Вмешательство Индии случилось 

после консультаций с властями Бутана в 

связи с опасениями, что китайская дорога 

расширялась в направлении стратегически 

расположенного хребта Джамфери, с кото-

рого открывается вид на индийский кори-
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дор Силигури, тонкую полоску земли, со-

единяющую семь северо-восточных штатов 

с остальной частью страны. Сообщалось, 

что в конфликте участвовало до 3 000 воен-

нослужащих с обеих сторон [9]. 

Военное противостояние в Докламе 

итоге закончилось 28 августа 2017 г. после 

нескольких раундов двусторонних перего-

воров и дискуссий за закрытыми дверями, в 

ходе которых Индия и Китай согласились 

на «оперативное разъединение погранично-

го персонала» [7]. Примечательно, что 29 

августа МИД Индии официально заявило о 

визите Н. Моди на саммит БРИКС в Китай. 

В 2018 г. Председатель Си Цзиньпин 

и Нарендра Моди провели неформальную 

встречу в Ухане. Они обсудили долгосроч-

ные стратегические двусторонние глобаль-

ные вопросы и достигли консенсуса по ре-

шению проблем, соответствующему виде-

нию национального развития, а также внут-

ренней и внешней политике стран. Эта встре-

ча заложила новую модель обменов между 

двумя лидерами и стала важной вехой в ис-

тории двусторонних отношений. В том же 

году премьер-министр Н. Моди посетил Ки-

тай для участия в саммите ШОС в Циндао и 

во время саммита встретился с Председате-

лем Си Цзиньпином. Позднее лидеры стран 

снова встретились на полях десятого самми-

та БРИКС и саммита G20 в Буэнос-Айресе. 

В 2019 г. Председатель Си Цзиньпин 

и премьер-министр Н. Моди провели вто-

рую неформальную встречу в Ченнаи, под-

твердили Уханьский консенсус и договори-

лись строить более тесное партнерство в це-

лях развития и укрепления углубленного 

стратегического общения, а также продви-

жения взаимовыгодного сотрудничества в 

разных областях. В том же году Председа-

тель Си Цзиньпин встретился с премьер-

министром Н. Моди на полях саммита 

ШОС в Бишкеке и одиннадцатого саммита 

БРИКС [12]. 

В 2020 г. исполнилось 70 лет со дня 

установления дипломатических отношений 

между Китаем и Индией. Это также Китай-

ско-индийский год культурных и межлич-

ностных обменов. Обе стороны договори-

лись провести 70 праздничных мероприя-

тий, чтобы продемонстрировать историче-

скую связь между двумя цивилизациями, а 

также их растущие двусторонние отноше-

ния на протяжении многих лет, дальнейшее 

углубление межличностных обменов между 

двумя странами на всех уровнях, в том чис-

ле между соответствующими законодатель-

ными органами, предприятиями, учеными, 

культурными и молодежными организаци-

ями, а также силами обороны [12]. 

Позиционирование Китая и Индии 

как крупных держав имеют последствия, 

выходящие за рамки их двусторонних отно-

шений, повышают их потенциал как для 

конкуренции, так и для сотрудничества. 

В последние годы набирает обороты 

обсуждение китайско-индийского военно-

морского соревнования. Военно-морской 

аналитик Тоши Есихара, например, отмеча-

ет, что, «поскольку Нью-Дели и Пекин 

смотрят в сторону моря, обе державы будут 

бороться за влияние и преимущества на 

всем Индо-Тихоокеанском морском театре» 

[14]. Индийский исследователь Раджа Мо-

хан добавляет, что «рост военно-морских 

возможностей Китая и Индии и расширение 

их морских горизонтов в последние годы 

расширят дилемму безопасности, которая 

до сих пор проявлялась на территории 

внутренней Азии до вод Индийского и Ти-

хого океанов». При этом двусторонние от-

ношения между державами «начали генери-

ровать конкурентную динамику, охватыва-

ющую все индо-тихоокеанское побережье» 

[10]. Джордж Перкович соглашается с этой 

позицией, отмечая появление «растущей 

дилеммы китайско-индийской безопасности 

в Индийском и Тихом океанах» на фоне 

роста обеих стран и появления возможно-

сти «создать потенциал для проецирования 

силы и обеспечить их линии коммуникации 

в более отдаленных водах. Китай будет 

стремиться давить на сферу влияния Индии 

в Бенгальском заливе и Индийском океане, 

в то время как Индия будет стараться при-

сутствовать в Южно-Китайском море и 

проливе Малакка» [10]. 

Раджа Мохани отмечает, что «и Нью-

Дели, и Пекин определяют свои морские 

подходы в условия американской доктрины 

Монро, два государства, казалось бы, обре-

чены наступать друг другу на пятки» [10]. 

В частности, все более жесткая позиция Ки-

тая из-за территориальных споров в Южно-

Китайском и Восточно-Китайском морях 

рассматривается некоторыми аналитиками 

как предвестник его возможного поведения 

в Индийском океане. Это произойдет в том 
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случае, если Китай повысит защиту мор-

ских линий связи до «основного интереса» 

наравне со своей безопасностью и суверен-

ными интересами возвращения «потерян-

ных территорий». С другой стороны, мор-

ская доктрина Индии также стала более 

четкой: «контроль над морем является цен-

тральной концепцией, вокруг которой стро-

ится индийский военно-морской флот» [10]. 

 

Заключение 

Хотя китайско-индийские отношения 

в последние годы улучшились, продолжа-

ются чередования периодов потепления и 

соперничества. Это усугубляется ключевым 

несоответствием представлений обоих госу-

дарств об угрозах, коренящихся в меняю-

щемся балансе сил и противоречивых дву-

сторонних отношениях. Более того, рост 

обеих стран как крупных держав предоста-

вил им новые инструменты и платформы 

для взаимодействия, способствуя развитию 

китайско-индийских отношений как на дву-

стороннем, так и на региональном уровнях. 

Тот факт, что Китай и Индия приз-

наными континентальными и формирую-

щимися морскими акторами, усложняет их 

отношения и создает потенциал для «гори-

зонтальной эскалации», поскольку напря-

женность вдоль их спорной сухопутной гра-

ницы распространяется и на морскую об-

ласть. Нигде этот побочный эффект, или 

«вложенная дилемма безопасности», не 

проявляется так явно, как в морской сфере, 

особенно в контексте позиционирования 

обеих стран как крупных торговых и ресур-

соемких держав. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ВЛИЯНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ 

НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНОВ ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
В условиях развития информационно-коммуникационных технологий изменяются скорость, на-

правленность и сила влияния общественного мнения на различные социальные институты и организа-

ции. Органы пограничной службы Республики Беларусь как социальный институт удовлетворяют одну 

из фундаментальных общественных потребностей – потребность в безопасности. В этой связи опре-

деленный научный интерес представляет характер влияния общественного мнения на деятельность 

пограничного ведомства. На основе теоретического анализа проблемной ситуации и результатов эмпи-

рических социологических исследований рассматриваются особенности влияния общественного мнения 

на деятельность органов пограничной службы как социально-политического института и субъекта 

обеспечения национальной безопасности. Определяются основные направления, формы и социальные ме-

ханизмы влияния общественного мнения на повышение эффективности деятельности органов погранич-

ной службы Республики Беларусь. 

Ключевые слова: общественное мнение, органы пограничной службы, эффективность деятель-

ности органов пограничной службы, влияние общественного мнения на эффективность деятельности 

органов пограничной службы. 

 

The Social Aspects of the Influence of Public Opinion 

on the Effectiveness of the Border Service of the Republic of Belarus Activity 

 
Under the current conditions for the development of information and communication technologies, the 

speed, direction, and power of influence of public opinion on various social institutions and processes change. 

Border services as a social institution satisfy one of the fundamental social needs ‒ the need for security. In this 

regard, a certain scientific interest is the nature of the influence of public opinion on the activities of the border 

agency. On the basis of a theoretical analysis of the problem situation and the empirical sociological research 

results the features of interaction between public opinion and border service bodies as social institutions and the 

subject of national security are considered. The main directions, forms and social mechanisms of the influence of 

public opinion on increasing the efficiency of the border service activities are investigated. 

Key words: public opinion, the bodies of the Border Guard Service, the effectiveness of the activities of 

the Border Guard Service, the influence of public opinion on the effectiveness of the activities of the Border 

Guard Service. 

 
Введение 

В современном мире развитие инфор-

мационно-коммуникационных технологий, 

формирование электронного сетевого про-

странства, активизация деятельности инс-

титутов гражданского общества способст-

вуют возрастанию роли и значения общест-

венного мнения как важного социального 

феномена, оказывающего влияние на дея-

тельность различных социальных субъектов 

и институтов, что предопределяет необхо-

димость конструктивного использования 

социального потенциала общественного 

мнения для повышения эффективности дея-

тельности различных социальных институ-

тов, в т. ч. органов пограничной службы 

Республики Беларусь. 

Теоретические и эмипирические ос-

новы влияния общественного мнения на 

различные государственные институты, 

процессы социального управления исследо-

ваны в научных трудах российских и бело-

русских социологов (Е. М. Бабосов [1], 

М. К. Горшков [2], Р. А. Сафаров [3], 

Л. Г. Титаренко [4], С. А. Шавель [5] и др.) 

Анализ социологической научной литерату-
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ры позволяет констатировать, что вопросы 

влияния общественного мнения на деятель-

ность такого специфического социального 

института как пограничная служба, до нас-

тоящего времени не получили должного 

внимания в научном сообществе, что обу-

словливает особую современную актуаль-

ность и социально практическую значи-

мость разработки данной проблемы. 

Цель статьи ‒ выявить направления, 

формы и социальные механизмы влияния 

общественного мнения на эффективность 

деятельности органов пограничной службы. 

Задачи исследования: 

1) определить особенности влияния 

общественного мнения на эффективность 

деятельности органов пограничной службы; 

2) разработать теоретико-методологи-

ческие основания и методики социологиче-

ского исследования влияния общественного 

мнения на повышение эффективности дея-

тельности органов пограничной службы как 

социально-политического института и субъ-

екта обеспечения пограничной безопасности; 

3) осуществить социальную эксплика-

цию влияния общественного мнения на дея-

тельность органов пограничной службы. 

 

Специфика влияния общественного 

мнения на эффективность деятельности 

органов пограничной службы 
В научном социально-гуманитарном 

дискурсе нет единого подхода к определе-

нию общественного мнения. В контексте 

решаемых задач общественное мнение – это 

форма массового сознания социальных 

групп, общностей и социума, проявляющая-

ся в совокупности социальных суждений, 

представлений и установок, выражающих 

субъективное отношение к актуальным и 

общественно значимым социальным явле-

ниям и процессам, которые влияют на дея-

тельность различных социальных субъектов 

и институтов, на развитие общества. 

Общественное мнение, являясь слож-

ным системным социальным образованием, 

отличается относительной целостностью, 

структурой, функционированием и способ-

ностью к саморазвитию, находится во вза-

имосвязи с другими системами и окружа-

ющей социальной микро- и макросредой, 

испытывает на себе их влияние и одновре-

менно оказывает детерминирующее воздей-

ствие на них [2; 6]. Структурная архитекто-

ника общественного мнения представляет 

собой сложную, многоуровневую взаимо-

связь рационального, эмоционального и во-

левого компонентов, содержанием которых 

являются знания, социальные представле-

ния, ощущения, чувства, эмоции, настрое-

ния, социальные установки, волевые реше-

ния. Рациональным ядром общественного 

мнения выступают социальные представле-

ния, благодаря которым оно приобретает 

сущностные (субстанциональные) призна-

ки. Общественное мнение выполняет важ-

ные социальные функции: идеологические, 

информационные, коммуникативные, регу-

лятивные и другие [1‒5]. 

Особенности влияния общественного 

мнения на эффективность деятельности по-

граничной службы обусловлены ее специ-

фическим характером функционирования 

как сложного социально-политического ин-

ститута. Социально-политическая природа 

пограничной службы связана с защитой и 

охраной государственной границы, которая 

определяет пределы территории и сувере-

нитета государства. Наличие государствен-

ной границы обусловливает установление 

необходимого обществу режима ее функ-

ционирования, включая охрану государст-

венной границы, пропуск через государст-

венную границу физических лиц, транс-

портных средств, товаров. Обеспечивая за-

щиту национальных интересов на государ-

ственной границе и в пограничном прост-

ранстве, пограничная служба выполняет 

широкий спектр функций, находящихся на 

пересечении различных сфер национальной 

безопасности: политической, экономической, 

социальной, военной, экологической и др., 

что определяет ее сущность и характер дея-

тельности как социально-политического ин-

ститута. Пограничная служба реализует по-

требности в пограничной безопасности го-

сударства и общества, а также воспроизвод-

ство экономических, политических, соци-

альных и иных отношений, связанных с 

функционированием государственной гра-

ницы. Эффективность деятельности погра-

ничной службы представляет собой соот-

ветствие результата деятельности погранич-

ной службы целям и задачам государства и 

общества. Статистическими и социолого-

эмпирическими показателями эффективно-

сти работы пограничной службы являются: 

количество задержанных нарушителей (го-
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сударственной границы, пограничного ре-

жима; режима государственной границы), 

вскрытие каналов незаконной миграции, 

пресечение контрабандной деятельности, 

количественно-качественные характеристи-

ки пропуска через государственную грани-

цу лиц, транспортных средств и товаров; 

уровень правопорядка на приграничной 

территории. 

Важной институциональной особен-

ностью пограничной службы, определяю-

щей ее социальную сущность, являются 

традиции партнерских взаимоотношений 

пограничников с населением приграничных 

районов, что обусловливает непосредствен-

ную зависимость эффективности деятельно-

сти пограничной службы от социальных 

связей с жителями приграничных районов. 

Роль социального партнерства и сотрудни-

чества с местным населением не теряет сво-

ей актуальности и в современных условиях, 

особенно на тех участках государственной 

границы, где ранее пограничная служба не 

осуществлялась, не сформированы правила 

и традиции взаимоотношений погранични-

ков и населения приграничных районов. 

Для пограничной службы, как и для 

любого другого социального института, ха-

рактерно четкое распределение социальных 

статусов и ролей, функций, прав и обязан-

ностей, типичных только для данного инсти-

тута. В пограничной службе четко просле-

живается социально-статусная стратифика-

ция (начальники и подчиненные, сотрудни-

ки различного пола, возраста, образования 

и уровня профессиональной подготовки). 

Специфика взаимодействия погра-

ничной службы с обществом обусловлена 

амбивалентным характером деятельности 

пограничной службы, связанным, с одной 

стороны, с ограничением законных прав и 

свобод социальных субъектов, а с другой – 

с обеспечением их безопасности, созданием 

условий в реализации гражданских прав в 

свободе передвижения (быстрое и комфорт-

ное пересечение границы, пропуск и нахож-

дение в пограничной зоне). Следовательно, 

пограничная служба как социально-полити-

ческий институт представляет собой специ-

фическую систему, в которую входят: 

а) социальные субъекты: военнослу-

жащие органов пограничной службы, име-

ющие регулируемый законами и другими 

нормативными актами особый социально-

профессиональный статус и роли, правила, 

образцы поведения, нормы и ценности, свя-

занные с обеспечением пограничной без-

опасности (субъектный, социально-статус-

ный и ценностно-нормативный компоненты); 

б) профессиональное и социокультур-

ное взаимодействие военнослужащих внут-

ри пограничного сообщества, а также с мест-

ным населением и обществом в целом (со-

циально-коммуникационный компонент); 

в) профессиональная деятельность по 

охране государственной границы (поведен-

ческий компонент). 

Оценка в общественном мнении ста-

туса и престижности пограничной службы 

как значимого социального института явля-

ется действенным регулятором поведения 

ее сотрудников. «Положительный в глазах 

общественного мнения имидж, – отмечает 

академик Е. М. Бабосов, – вселяет в людей 

гордость за принадлежность к организации. 

В этом случае легче привлекать и удержи-

вать работников» [6, с. 125]. Высокие пре-

стиж и уровень доверия граждан к погра-

ничной службе играют существенную роль 

в профессиональной мотивации погранич-

ников. Опрос военнослужащих органов по-

граничной службы Республики Беларусь, 

проведенный в 2018 г. (N = 500), позволил 

выявить, что такие факторы, как социальная 

значимость и престиж профессии погра-

ничника в общественном мнении занимают 

высокие места в системе факторов, оказы-

вающих влияние на удовлетворение от во-

инского труда (вторая позиция в рейтинге). 

 

Методологические подходы и мето-

дика исследования влияния обществен-

ного мнения на эффективность деятель-

ности органов пограничной службы 

Анализ теоретико-методологических 

подходов по данной проблематике свиде-

тельствует, что наибольшим эвристическим 

потенциалом в социологическом исследова-

нии влияния общественного мнения на эф-

фективность деятельности органов погра-

ничной службы имеют системный подход, 

принципы и положения социально-институ-

ционального и структурно-функционально-

го анализа, позволяющие изучить особенно-

сти взаимодействия институционального 

функционирования общественного мнения 

и пограничной службы в обществе, выявить 

структуру и социальные функции общест-
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венного мнения, установить вектор и сте-

пень его влияния на деятельность погранич-

ной службы как социально-политического 

института и субъекта обеспечения нацио-

нальной безопасности. В контексте систем-

ного подхода влияние общественного мне-

ния на деятельность органов пограничной 

службы рассматривается на двух социаль-

ных уровнях: микроуровне (региональном и 

локальном) и макроуровне (государствен-

ном). На каждом из этих уровней общест-

венное мнение выступает фактором, оказы-

вающим прямое и косвенное влияние на эф-

фективность деятельности органов погра-

ничной службы. Это влияние может быть 

как положительным (повышать эффектив-

ность деятельности пограничной службы), 

так и отрицательным (снижать ее функцио-

нальность). 

Методика социологического исследо-

вания влияния общественного мнения на 

эффективность деятельности пограничной 

службы представляет собой совокупность 

способов и средств выявления и оценки сте-

пени и направленности изменений (субъек-

тивных и объективных) в деятельности по-

граничного ведомства, происходящих под 

воздействием общественного мнения. 

По степени и результатам влияния об-

щественного мнения на эффективность дея-

тельности пограничной службы выделяют-

ся три группы социальных факторов: оказы-

вающих большое влияние, связанное с не-

обходимостью создания (ликвидации) соци-

ального института; оказывающих влияние 

средней степени, заключающееся в измене-

нии (утрате) некоторых системных свойств 

социального института (социальным инсти-

тутом); оказывающих незначительное влия-

ние, при котором общественное мнение воз-

действует на социальный институт, не из-

меняя его системных свойств. 

В период обострения военно-полити-

ческой обстановки, резкого роста контра-

банды товаров, наркотиков и оружия, воз-

никновения реальных угроз жизни и здоро-

вью населения от активности субъектов 

трансграничных преступных групп, неза-

конных мигрантов, защита и охрана госу-

дарственной границы как социальная пот-

ребность фокусируется в общественном 

мнении, смещая из центра общественного 

внимания на его периферию вопросы реали-

зации законных прав и свобод граждан. Об-

щественное мнение в этом случае реализует 

свою директивную функцию, которая про-

является посредством вынесения общест-

вом конкретного решения в отношении су-

ществующей проблемы: необходимости ох-

раны (усиления охраны) государственной 

границы. Другой стороной критического 

функционирования общественного мнения 

в отношении социального института явля-

ется ситуация, когда социальная потреб-

ность, удовлетворение которой осуществля-

лось конкретным социальным институтом, 

теряет общественную значимость, необхо-

димость. В этом случае влияние общест-

венного мнения проявляется посредством 

его контрольной и оценочной функций. Об-

щество проявляет недоверие к действую-

щему социальному институту. 

Влияние средней функциональности 

заключается в трансформации некоторых 

системных свойств социального института 

и проявляется в первую очередь в измене-

нии его структуры и функций. Влияние 

нормальной функциональности: обществен-

ное мнение воздействует на социальный ин-

ститут, не изменяя его системных свойств. 

При этом следует выделить две основные 

формы влияния: прямую (негативную и по-

зитивную) и косвенную (негативную и по-

зитивную). 

 

Экспликация влияния обществен-

ного мнения на эффективность деятель-

ности органов пограничной службы 

Анализ результатов изучения общест-

венного мнения свидетельствует, что уро-

вень доверия населения к органам погра-

ничной службы Республики Беларусь явля-

ется высоким. Так, среднее значение пока-

зателя доверия к органам пограничной слу-

жбы составляет 70,9 % (по результатам изу-

чения общественного мнения Информаци-

онно-аналитическим центром при Админи-

страции Президента Республики Беларусь, 

2011–2018 гг.). Это указывает на соответст-

вие пограничного ведомства своему инсти-

туциональному предназначению (рисунок)
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Рисунок. – Динамика уровня доверия населения органам пограничной службы 

Республики Беларусь (2011–2018 гг.) 

 

Результаты контент-анализа обраще-

ний, поступивших в органы пограничной 

службы (2014‒2021 гг.) свидетельствуют, 

что предметное поле общественного мне-

ния определяется социально-ситуативными 

факторами. Так, рост количества поступаю-

щих обращений в органы пограничной служ-

бы связан с вопросами изменения порядка 

въезда, пребывания и передвижения в по-

граничной зоне (2016 г. ‒ на 33,0 %) и огра-

ничения пересечения государственной гра-

ницы в связи с неблагоприятной эпидемио-

логической ситуации (2020 г. ‒ на 33,4 %). 

Общественное мнение выражено в таких 

формах, как заявления (91,9 %), замечания 

(6,01 %) и предложения (2,09 %). Заявления 

в наибольшей степени связанны с пересече-

нием государственной границы (72,1 %). 

Предложения граждан как наиболее 

конструктивная форма общественного мне-

ния в основном связаны с вопросами со-

трудничества (35,1 %), улучшения работы 

официального сайта (21,2 %), улучшения 

службы (15,9 %), оказания помощи в охране 

государственной границы (10,6 %), совер-

шенствования пропуска через границу 

(10,6 %), организации и проведения «горя-

чей линии» (1,1 %). 

Несколько иные стороны деятельно-

сти органов пограничной службы затрону-

ты в интернет-сетевом общественном мне-

нии. Объектами «интернет-сетевого» обще-

ственного мнения выступают: 

1) вопросы обеспечения пограничной 

безопасности (34,5 %); 

2) специфика профессиональной дея-

тельности (26,8 %); 

3) борьба с контрабандой (23,2 %); 

4) пересечение границы (15,5 %). 

Следует отметить, что результаты ана-

лиза компетентности комментариев пользо-

вателей интернет-ресурсов о деятельности 

пограничной службы их свидетельствуют, 

что 66,7 % сообщений являются некомпе-

тентными, из них 90,9 % сообщений носят 

негативный характер, что свидетельствует о 

недостаточном понимании отдельными со-

циальными группами общественной значи-

мости выполняемых пограничной службой 

функций, спецификой формирования «ин-

тернет-сетевого» общественного мнения. 

Конструктивный потенциал влияния 

общественного мнения на повышение эф-

фективности деятельности органов погра-

ничной службы используется по следую-

щим направлениям: 

1) деятельность органов пограничной 

службы по обеспечению пограничной без-

опасности (охрана государственной грани-

цы в пунктах пропуска и вне их); 

2) осуществление пропуска лиц, тран-

спортных средств и товаров через государ-
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ственную границу, выявление, пресечение и 

профилактика правонарушений на пригра-

ничной территории); 

3) информационная деятельность (фор-

мирование положительного имиджа орга-

нов пограничной службы, благоприятного 

общественного мнения); 

4) кадровая и идеологическая работа с 

военнослужащими. 

Основными формами и социальными 

механизмами влияния общественного мне-

ния на эффективность деятельности орга-

нов пограничной службы являются: 

1) формальные (система обращений 

граждан и юридических лиц; выражение 

мнения об эффективности работы ведомст-

ва на портале рейтинговой оценки качества 

оказания услуг организациями Республики 

Беларусь; оценка деятельности органов по-

граничной службы в ходе проведения со-

циологических опросов; поддержка и учас-

тие населения в деятельности по охране го-

сударственной границы (добровольные дру-

жины); 

2) неформальные (оценка деятельнос-

ти органов пограничной службы в СМИ, 

электронных социальных медиа, мессен-

джерах; массовые нарушения государст-

венной границы; игнорирование (наруше-

ние) установленных законом норм, добро-

вольное содействие в оказании помощи в 

охране государственной границы). 

 

Заключение 
Влияние общественного мнения на 

деятельность пограничной службы обусло-

влено спецификой социальных контактов, 

связей и отношений, устанавливаемых и 

поддерживаемых между социумом и погра-

ничной службой в процессе обеспечения 

пограничной безопасности государства и 

функционирования государственной грани-

цы. Общественное мнение позволяет фор-

мировать и закреплять нормы и традиции 

социального партнерства во взаимоотноше-

ниях населения приграничных районов и 

военнослужащих органов пограничной слу-

жбы, что благоприятно отражается на уро-

вне обеспечения пограничной безопаснос-

ти. Наибольшее воздействие общественное 

мнение оказывает на социальное самочув-

ствие военнослужащих пограничной служ-

бы, а также на их социальный имидж. 

В целях повышения конструктивного 

влияния общественного мнения на эффек-

тивность деятельности органов погранич-

ной службы целесообразно осуществлять 

мониторинг общественного мнения о дея-

тельности органов пограничной службы 

Республики Беларусь, систематически пре-

доставлять населению наиболее полную и 

достоверную информацию о деятельности 

органов пограничной службы, активизиро-

вать информационную работу по формиро-

ванию и развитию позитивного обществен-

ного мнения о деятельности органов погра-

ничной службы, внедрять в практику дея-

тельности органов пограничной службы ин-

новационные предложения, направленные 

на совершенствование работы по обеспече-

нию пограничной безопасности страны. 
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АНОМИЯ В ПОСТСОВЕТСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

И ПЕРЕХОД К СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 
Исследуются теоретические конструкты и социальные практики аномии, введенные в научный 

оборот французским социологом Э. Дюркгеймом. Рассматриваются аномальные явления на постсовет-

ском пространстве. Раскрывается трехуровневый характер аномического развития. Через призму со-

временных аномалий (девиантное поведение, отчуждение, социальная травма и др.) исследуется совре-

менный белорусский социум. Анализируется Национальная стратегия устойчивого развития. 

Ключевые слова: аномия, отчуждение, мегааномалии, девиантное поведение, социальная травма, 

устойчивое развитие. 

 

Anomy in Post-Soviet Society and Transition to a Sustainable Development Strategy 
 

The article studies the theoretical constructs and social practices of the anomy, introduced into scientific 

use by French sociologist E. Durkheim. It discusses the anomalous phenomena experienced in post-Soviet coun-

tries. The three-tier nature of the economic development is described. From the perspective of current anoma-

lies, such as deviant behavior, alienation, social injury, etc., today’s Belarusian society is analyzed. Анализиру-

ется Национальная стратегия устойчивого развития. 

Key words: anomy, alienation, megaanomalies, deviant behavior, social injury. 

 

Введение 

Высокая степень аномичности пост-

советского общества, в т. ч. белорусского 

социума, подтверждается научным анали-

зом и конкретно-социологическими иссле-

дованиями, проведенными под руководст-

вом автора или при его участии [1; 2]. Ав-

тор исследовал трансформационный пост-

советский социум через призму процессов, 

предшествующих этому состоянию. Поэто-

му важно искать выходы из аномичского 

состояния общественных отношений или 

снижения степени влияния этого феномена. 

Согласно ретроспективной реконст-

рукции исторического и социофилософско-

го материала проблема аномии в СССР 

поднималась фрагментарно, а феномен от-

чуждения подавался как атрибут капитализ-

ма в трактовке К. Маркса или просто замал-

чивался. Но реальность оказалась другой. 

Отчуждение присуще индустриально-

му, постиндустриальному обществу так же, 

как и обществу «развитого социализма». 

Оно характерно и для трансформационного 

постсоветского общества. 

Отчужденность современного постсо-

ветского общества представляет собой не-

кий симбиоз «социалистической отчужден-

ности» и смешанной отчужденности (в 

большей части капиталистического) обще-

ства. Социум в настоящем своем качестве 

также ориентирован на общие потребитель-

ские стандарты, которые свойственны лю-

бому другому обществу, травмированному 

как социализмом, так и псевдорыночными 

механизмами. 

В конце 90-х гг. ХХ – начале ХХI в. 

появилась концепция травмы в интерпрета-

ции П. Штомпки [3; 4], которая часто ис-

пользовалась при анализе общественно-

политических процессов в России. Тему со-

циокультурной травмы анализировали не 

только социологи, но и экономисты, поли-

тологи и культурологи. Раскрывая новые 

явления в общественной жизни и социаль-

ной практике, Ж. Т. Тощенко на основе па-

радигмы травмы выстроил концепции пара-

доксального человека, «кентавризма», фан-

томов и имитации. По его мнению, пост-

советский человек – прибежище многих па-

mailto:kstbrest@mail.ru
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радоксов, свидетельствующих о его «пере-

ходной природе», и остается лишь гадать, 

как скоро этот «парадоксальный» человек, 

сформировавшийся на постсоветском про-

странстве, сможет стать «нормальным» 

[5, с. 55]. Этот феномен подтверждается в 

исследованиях белорусских социологов 

А. Н. Данилова, Д. Г. Ротмана, Л. Г. Тита-

ренко. Общее моральное состояние белору-

сов, судя по опросам, остается весьма неоп-

ределенным. Отметим, что «кентавризмы», 

фантомы, имитация охватывают широкий 

спектр процессов в экономике, политике, 

культуре, образовании и присущи белорус-

скому социуму. 

Важным следствием аномии стала 

трансформация постсоветского общества – 

создание новых независимых государств. 

На возникающий социокультурный фено-

мен аномии различные страты социума реа-

гируют по-разному. Первая из таких реак-

ций – конформистская. Это приспособлен-

чество, характерное для советского и пост-

советского «молчаливого большинства»; 

это общество, где доминирующее положе-

ние занимает подданнический тип полити-

ческой культуры. 

Второй тип реакции – инновативное 

поведение. Российский социолог В. В. Кри-

вошеев, отмечая специфику аномии и ее не-

бывалую криминальную насыщенность, де-

лает вывод, что для современной ситуации 

характерна «криминализация всего социу-

ма» [1, с. 13]. 

Третий тип реакции представляет 

группа, для которой главное не достижение 

целей, а ритуалы, «замешанные» на бюро-

кратизме и формализме. Это подтверждают 

количественные и качественные постсовет-

ские показатели, превзошедшие советский 

период. 

Четвертый тип реакции проявляют 

индивиды, изолированные от своего соци-

ального окружения (ретритизм). Сюда отно-

сят алкоголиков, наркоманов, токсикома-

нов, женщин легкого поведения, представи-

телей нетрадиционных сексуальных ориен-

таций и т. д. 

Пятый тип реакции – конфликт, бунт, 

мятеж и т. д., что характерно для радикаль-

ных молодежных группировок, субкультур, 

нетрадиционных конфессиональных сект. 

Аномическое состояние порождает 

риски в развитии современного социума. 

О. Н. Яницкий отмечает, что аномические 

риски возникают как на объективной, так и 

на субъективной основе [6]. Рискогенность 

ситуации постсоветского пространства сло-

жилась после распада СССР и продолжает 

провоцировать бывшие советские респуб-

лики, в т. ч. Беларусь, на большие и малые 

аномалии. Развивая свою концепцию «нор-

мальной аномии», С. А. Кравченко сделал 

вывод, что риски возникают в контексте 

формирования рискофобии и рискофилии, и 

их парадоксальное взаимопроникновение 

становятся нормой [7]. Упреждение рисков 

аномичности и их минимизацию необходи-

мо рассматривать как программу комплекс-

ных мер по стабилизации во всех областях 

общественной жизни, направленных на пе-

реход общества к стратегии устойчивого 

развития. 

Таким образом, наряду с классиче-

ской аномией Э. Дюркгейма и ее структу-

рированием в ХХ – начале ХХI в., на пост-

советском пространстве появились новые 

явления сложного социума, которые требу-

ют тщательного изучения и измерения с 

точки зрения аномических процессов. 

Распад СССР и его последствия на-

ложили глубокий отпечаток на все сферы 

общественной жизни на постсоветском про-

странстве. После распада СССР все бывшие 

республики стали искать выход из кризиса 

сначала в экономическом, а в дальнейшем – 

в юридическом суверенитете. 

Экономическое развитие Беларуси в 

90-е гг. ХХ в. и в начале ХХI в. происходи-

ло неравномерно. На переходном этапе осу-

ществления экономических реформ в Рес-

публике Беларусь преобладало неэффектив-

ное государственное управление экономи-

кой. После принятия в 1994 г. Конституции 

Республики Беларусь и проведения прези-

дентских выборов стало ясно, что переход к 

новым производственным отношениям бу-

дет длительным и потребует целенаправ-

ленных решений комплекса стратегических 

и тактических задач. 

В поле постоянного социологическо-

го мониторинга находились экономические 

проблемы жителей, в частности, Брестского 

региона. Так, респондентам – жителям 

Брестчины – на протяжении ряда лет (1997, 

2005, 2016, 2018, 2021) предлагалось отве-

тить на вопрос: «Какие экономическое про-

блемы больше всего волнуют население?». 
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Среди ответов повышение цен (79,7, 82,1, 

85,6, 72,3 и 87 % соответственно), несвое-

временная выплата заработной платы (23,4, 

11,4, 15,4, 5,7, 10 %), полная или частичная 

безработица (22,3, 27,9, 32,7, 24,5, 14 %), 

«зарплаты хватает только на еду, на одежду – 

нет» (38,6, 42,8, 29,8, 26,5, 22 %), высокие 

налоги (–, 30,7, 23,1, 9,7, 21 %), высокая 

стоимость коммунальных услуг (–, 63,5, 

55,8, 47, 52 %). 

Экономика испытывала на себе влия-

ние внешних катаклизмов: разрыв хозяйст-

венных связей после распада СССР; дефолт 

в Российской Федерации в августе 1997 г.; 

нефтегазовое, информационное, товарно-

сырьевое противостояние; недоразумения с 

союзным Российским государством в 2006–

2017 гг.; всемирный экономический кризис, 

начавшийся в 2008 г.; валютный катаклизм 

2011 г.; экономический кризис 2014–2016 гг., 

влияние Covid-19, санкции Евросоюза и 

других государств после президентских вы-

боров 2020 г. Внутренняя экономическая 

политика при всех ее достижениях на суве-

ренном этапе развития Беларуси испытыва-

ла на себе влияние как советской экономи-

ческой модели, так и «дикого капитализ-

ма», а экономические проблемы часто ре-

шались методом проб и ошибок. 

Отношение к политике жителей Бре-

ста выяснялось в ходе опросов в 1997, 2005, 

2016 , 2018 и 2021 гг. Результаты опросов 

показали, что политикой в большей степени 

интересуются мужчины, чем женщины; ре-

спонденты с более высоким уровнем обра-

зования; по социальному статусу (по степе-

ни убывания): служащие с высшим образо-

ванием, пенсионеры, студенты, преподава-

тели, маргиналы (безработные), сельские 

жители. 

В число субъектов современного по-

литического процесса входят политические 

партии. В 2021 г. официально работали 15 

политических партий. Среди проблем боль-

шинства политических партий выделяются 

следующие: отсутствие теоретической ра-

боты, параллелизм в их деятельности, от-

сутствие полноценной социальной базы, 

партии мало узнаваемы и часто ничем не 

отличаются друг от друга. Чтобы стать ре-

альной политической силой, необходимо 

вместо разрешительного принципа образо-

вания политических партий законодатель-

ное введение заявительного принципа, а 

также изменение мажоритарной избира-

тельной системы на выборах в Палату пред-

ставителей на пропорциональную или, как 

первый шаг, на смешанную. Об аномично-

сти белорусской партийной системы гово-

рит и тот факт, что, по данным конкретно-

социологического исследования, проведен-

ных в г. Бресте 2021 г. под руководством 

автора, более 80 % респондентов ответили, 

что не поддерживают ни одну из политиче-

ских партий Беларуси. 

Таким образом, анализ основных ас-

пектов политической сферы суверенного 

белорусского общества показывает, что по-

литическая система продолжает формиро-

ваться и носит переходный характер. Ей 

присущи черты, оставшиеся от советского 

режима, авторитарные факторы по-прежнему 

доминируют, но есть и нарастающие элемен-

ты смешанного демократического общест-

ва. Все это часто создает симбиоз аномиче-

ских трансформаций современного бело-

русского общества. 

Компьютерная революция, и особен-

но Интернет, продолжают победное шест-

вие. По данным конкретно-социологиче-

ских исследований, проведенных под руко-

водством автора в 2005 г., 33,5 % респон-

дентов имели персональный компьютер, 

17,8 % использовали Интернет. К 2016 г. 

число людей, имеющих компьютер, удвои-

лось, а количество интернет-пользователей 

утроилось. В 2018 г. мобильный телефон 

имели 96,4 % респондентов, компьютер – 

85,5 %, Интернет – 81,9 %. 

Белорусский социум на протяжении 

последних более 25 лет в силу историче-

ских условий и геополитического положе-

ния, трансформационных изменений во 

всех сферах общественной жизни находит-

ся в переходном состоянии. Аномическое 

состояние белорусского общества оказыва-

ет негативное влияние на современное раз-

витие и порождает социальные девиации. 

По данным МВД Республики Беларусь, в 

2020 г. было зарегистрировано 95,3 тыс. 

преступлений (в 2019 г. – 88,4 тыс.). 

На 100 000 населения приходилось 1 018 

преступлений (в 2019 г. – 938). На 1 января 

2017 г. в местах лишения свободы находи-

лись 35,2 тыс. человек, что на 5,5 % боль-

ше, чем на 1 января 2016 г. 

Таким образом, в условиях сохраня-

ющегося достаточно высокого уровня соци-
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альных девиаций важным стабилизирую-

щим фактором является эффективная госу-

дарственная антидевиантная политика, на-

правленная на минимизацию негативных 

последствий девиаций для социума. Респуб-

лика Беларусь уже более 25 лет развивается 

как суверенное и независимое государство. 

Однако достигнутые успехи не могут 

скрыть проблем, связанных с высокой сте-

пенью аномичности в процессе развития со-

временного белорусского общества. 

Достижение устойчивого неаномиче-

ского развития подразумевает необходи-

мость действенных изменений государст-

венной политики в целях обеспечения соци-

ально справедливого и экологически прием-

лемого экономического развития. В Бела-

руси согласно Закону «О государственном 

прогнозировании и программах социально-

экономического развития Республики Бела-

русь» от 5 мая 1998 г. принята Национальная 

стратегия устойчивого развития (НСУР). 

Это программа, определяющая направления 

стабильного развития трех взаимосвязан-

ных и взаимодополняющих компонентов: 

1) человек как личность и генератор 

новых идей; 

2) конкурентоспособная экономика; 

3) качество окружающей среды. 

В условиях внутренних и внешних уг-

роз и вызовов НСУР выступает как системо-

образующий документ для разработки про-

гнозов и программ социально-экономиче-

ского развития страны на кратко- и средне-

срочную перспективу. 

Структура и содержание НСУР-2030 

основаны на принципе преемственности за-

дач и приоритетов, определенных в НСУР-

2020, в Программе развития промышленно-

го комплекса Республики Беларусь на пери-

од до 2020 г. и иных программных до-

кументах на средне- и долгосрочную пер-

спективы, а также принятых критериев эко-

номической безопасности страны. Концеп-

туальным ядром документа является модель 

устойчивого развития. Поставленная страте-

гическая цель предусматривает два этапа ее 

реализации. Первый этап – 2016–2020 гг., 

второй этап – 2021–2030 гг. 

Одной из главных составляющих ус-

тойчивого социально-экономического раз-

вития страны является улучшение режима 

воспроизводства населения, определяюще-

го возобновление и качество человеческого 

капитала. В последние годы демографиче-

ская проблематика оказалась в эпицентре 

общественного внимания и обсуждения на 

различных уровнях государственного уп-

равления, в научных дискуссиях, в средст-

вах массовой информации. 

С середины 1990-х гг. проявились яв-

ные признаки демографической катастро-

фы, более растянутой по времени, но не ме-

нее разрушительной по своим социальным 

последствиям, чем предыдущие, перешед-

шей в ХХI в. Численность населения в по-

слевоенное время постоянно увеличивалась 

до 1994 г. Однако темпы прироста с начала 

1970-х гг. начали постепенно снижаться. 

Резкое ухудшение демографической ситуа-

ции отмечается с начала 1993 г. В период 

между переписями населения 1989 и 2009 гг. 

численность населения уменьшилась на 

653 тыс. человек, что было вызвано естест-

венной убылью населения (превышением 

числа умерших над числом родившихся), 

объем которой увеличивался и не компен-

сировался его миграционным приростом. 

Если по переписи 1999 г. численность по-

стоянного населения Республики Беларусь 

составила 10 млн 45 тыс. человек, то за де-

сять лет она уменьшилась на 541 тыс. чело-

век, или на 5,4 %. В период с 2009 по 2017 г. 

можно заметить признаки стабилизации 

численности населения Беларуси. 

В 2003 г. средняя продолжительность 

жизни в Беларуси составила 68 лет для все-

го населения (62,3 года для мужчин, 74,1 го-

да для женщин); разница между показате-

лями по полу составляла 11,8 года. В 2016 г. 

средняя продолжительность жизни состави-

ла для женщин 78,9 года, для мужчин – 68,6 

года; разница между полами составила 10,3 

года. Это позволяет оценить современную 

демографическую ситуацию в Беларуси как 

кризисную, чрезвычайно опасную и пред-

ставляющую угрозу национальной безопас-

ности страны. Следует признать усиление 

внимания правительства Беларуси к демо-

графической политике в контексте эконо-

мического роста и устойчивости развития. 

Так, Республика Беларусь – практически 

единственная среди республик бывшего 

СССР, где был принят Закон о демографи-

ческой безопасности на 2006–2010 гг., ко-

торый был продлен еще на 10 лет. Сегодня 

принципиально важна государственная под-

держка семьи и семейных ценностей, кото-
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рые являются тем фундаментом, на котором 

строится вся система мер демографической 

политики. 

В соответствии с Национальной стра-

тегией устойчивого социально-экономиче-

ского развития Республики Беларусь на пе-

риод до 2030 г., основной целью демогра-

фической политики Беларуси в среднесроч-

ной перспективе (2016–2020) является ста-

билизация численности населения и увели-

чение ожидаемой продолжительности жиз-

ни. В последние годы благодаря принимае-

мым мерам удалось стабилизировать чис-

ленность населения страны, и в 2017 г. оно 

составило около 9,5 млн человек. Следует 

подчеркнуть, что в состав населения Бела-

руси вошла и часть беженцев из Украины, 

оказавшихся в тяжелой жизненной ситуа-

ции. По переписи 2019 г. в Республике Бе-

ларусь проживало 9 млн 417 тыс. человек. 

Одним из приоритетов социальной 

политики Белорусского государства являет-

ся повышение реальных доходов как основ-

ного фактора улучшения качества жизни и 

формирования «среднего класса» в стране. 

В 90-е гг. ХХ в. в Беларуси началось 

изучение «среднего класса». Проведенные в 

2005, 2016, 2018 и 2021 гг. под руководст-

вом автора конкретно-социологические ис-

следования показали, что в зависимости от 

самоидентификации, социального статуса, 

семейного положения, а главное, от дохо-

дов респонденты относят себя к средне-

обеспеченным группам: 

1) 2005 г. – 25,9 %; критерий дохода 

среднеобеспеченных брестчан следующий: 

от 250 до 150 долл. США в месяц «чистыми 

без налогов, социальных выплат и прочих 

обязательных платежей»; 

2) 2016 г. – 28,4 %; доход от 400 

до 300 долл. США; 

3) 2018 г. – 33,9 %; доход от 400 

до 300 долл. США; 

4) 2021 – 28,4 %; доход от 400 

до 300 долл. США. 

Становление среднего класса в Бела-

руси – это длительный процесс, который не 

в последнюю очередь зависит от уровня до-

ходов населения. Неравномерность эконо-

мического развития обусловливает прили-

вы и отливы численности «среднего» слоя. 

Несмотря на различие подходов к опреде-

лению среднего уровня населения, он по-

степенно увеличивается, и это должно спо-

собствовать интеграции социума в рамках 

национальной стратегии устойчивого соци-

ально-экономического развития Республики 

Беларусь. 

Нравственной проблемой является 

также доверие граждан к органам государ-

ственного управления и бизнеса, к резуль-

татам исследований ученых: экономистов, 

политологов и т. п. Современной экономи-

ческой науке недостает проработанных ме-

ханизмов и методик, направленных на опе-

режение и прогнозирование внешних и вну-

тренних рисков. 

С учетом особенностей Беларуси как 

страны с экспортным потенциалом и углуб-

лением интеграционных процессов важней-

шим условием развития Республики Бела-

русь является обеспечение устойчивости 

национальной валюты. Девальвация бело-

русского рубля на 20 % по отношению 

к американскому доллару в первый день 

2009 г., хотя и была вынужденной мерой, 

снизила авторитет и подорвала доверие к 

ведущим государственным институтам. 

В этой ситуации важна оценка основ-

ных структур вертикали власти. Наравне с 

позитивными тенденциями общественного 

развития, результаты мониторинговых со-

циологических исследований свидетельст-

вуют, что в современном белорусском об-

ществе в деятельности органов государст-

венной власти и управления в настоящее 

время имеется много недостатков: волокита 

(44,1 %), невнимание к гражданам (39,2 %), 

использование должности в личных целях 

(37,8 %), непрофессионализм (28,7 %), взя-

точничество, коррупция (27,4 %), принятие 

решений в обход закона (20,4 %). 

Принято считать, что социальной ос-

новой гражданского общества являются 

«средние» социальные слои. Их удельный 

вес в развитых странах достигает 60 %. Ус-

тойчивое социальное положение и образ 

жизни данных категорий граждан создают 

предпосылки стабильного функционирова-

ния общества в целом. 

Достигнутые успехи не могут скрыть 

проблем, связанных с высокой степенью 

аномичности в процессе развития современ-

ного белорусского общества. Еще в ХIХ в. 

Э. Дюркгейм видел выход из аномии в но-

вой идеологии, в новых социально-профес-

сиональных группах. Где искать белорус-

скому социуму выход из аномического со-
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стояния? Е. М. Бабосов утверждает, что ос-

новная предпосылка формирования целост-

ной неаномической личности – гармониза-

ция стремлений, интересов и действий раз-

личных индивидов, социальных групп и 

общностей, достижение устойчивого и ди-

намического развития общества. 

 

Заключение 

Социологический анализ белорусско-

го общества показывает, что в экономике, 

политической и социокультурной областях 

на рубеже ХХ и ХХI вв. произошли и про-

исходят изменения, несущие высокую сте-

пень аномичности. Этот процесс подтвер-

ждается конкретными фактами социологи-

ческих исследований и статистическими 

материалами. В условиях сохраняющегося 

достаточно высокого уровня социальных 

девиаций важным фактором поддержания 

национальной безопасности Республики Бе-

ларусь является эффективная государствен-

ная антидевиантная политика, направлен-

ная на минимизацию негативных послед-

ствий для личности, коллектива и общества. 

Базовой основой устойчивого разви-

тия Беларуси как суверенного независимого 

государства является белорусская модель 

социально ориентированной экономики. 

При этом анализ кризисных явлений дает 

возможность выявить глубинные причины 

аномийного состояния современного обще-

ства, взаимосвязь с глобальными процесса-

ми, которые происходят во всех сферах об-

щественной жизни и влияют на националь-

ное развитие суверенной Беларуси. 
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ОБРАЗ ЖЕНЩИНЫ В ТРУДАХ ФРИДРИХА НИЦШЕ 

 
Отмечается, что при анализе гендерной проблематики Ницше использует широкий спектр сим-

волических (художественных) средств, афористическую манеру мышления и письма, что затрудняет 

понимание его произведений. Восприятие философом женщин существенным образом определяется его 

личными с ними отношениями: в его жизни они играли огромную и позитивную роль. Указывается, что 

в его понимании основополагающее различие между мужчиной и женщиной выражается в ее ориента-

ции на «любовь к ближнему», т. е. на мир близких отношений с окружающими ее людьми, в то время 

как для мужчины приоритетом является «любовь к дальнему» – к гражданам страны, грядущим поко-

лениям, человечеству в целом, высшим ценностям. Констатируется различное прочтение мужчинами и 

женщинами их миссий в семейных отношениях. Подчеркивается, что в сфере личностных качеств эм-

пирической женщины обнаруживается противоречивость ее характера с преобладанием позитивных 

свойств: а) высокий ум (отличный от мужского); б) собственная логика, обусловленная ее социальной 

хрупкостью и уязвимостью; в) высокая степень субъективного восприятия мира; г) страстность 

натуры, высокий накал чувств и эмоций; д) владение относительно мужчин искусством манипуляций и 

искушений; е) «природный» характер (образ «кошки»), обусловливающий ее грациозность, своеволие, 

инстинкт хищника, сладость, коварство; ж) мудрость в формировании гармоничных отношений с чле-

нами семьи; з) парадоксальность мышления; и) способность не только на любовь, но и дружбу с мужчи-

нами. 

Ключевые слова: мужчина, женщина, высшие ценности, низшие ценности, мудрость, инстинкт 

матери, эмансипация. 

 

The Image of Woman in Works of Friedrich Nietzsche 

 
It is noted that an-alysing gender issues, Nietzsche uses a wide range of symbolic (artistic) means, apho-

ristic manner of thinking and writing, which makes it difficult to understand his works. Philosopher’s perception 

of women is essentially determined by his personal relations with them – they played a huge and positive role in 

his life. It is pointed out that, in his understanding, the fundamental difference between man and woman is ex-

pressed in her orientation towards «love for oneʼs neighbor», i. e. to the world of close relationships with people 

around her, while for a man the priority is «love for the distant» – for the citizens of the country, future genera-

tions, humanity in general, and the highest values. It is emphasised that in the area of personal qualities of an 

empirical woman, is revealed the contradictory of her character with a predominance of positive features: a) 

noble mind (different from male); b) own logic, stipulated by her social fragility and vulnerability; c) high de-

gree of subjectivity in terms of the world perception; d) passion of nature, high level of feelings and emotions; e) 

in comparison with the men more effi-cient usage of manipulation and temptation; f) «natural» character (image 

of a «cat»), which determines her gracefulness, free-will, predatory instinct, sweetness, guile; g) wisdom in 

forming harmonious relationships with family members; h) paradoxicalness of thinking; i) ability not only to 

love, but also to make friends with men. 

Key words: man, woman, higher values, inferior values, wisdom, motherʼs instinct, emancipation. 

 

Введение 

Труды выдающегося немецкого фило-

софа Ф. Ницше вызывали и вызывают не-

однозначную трактовку, связанную с при-

митивизацией (иногда и непониманием) его 

творчества, что обусловлено афористиче-

mailto:1ailysiuk@list.ru;
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ской манерой его мышления и письма. 

А. Игнатов отмечал «Ницше… эссеист и 

мастер афоризмов, у него аргументация све-

дена к минимуму и фрагментарна, но имен-

но поэтому он придает ей очень вырази-

тельную форму… Он к тому же величай-

ший субъективный писатель, и потоку его 

видений, символов, чувств недостает фило-

софской обязательности… Расплывчатые 

символы Ницше редко допускают однознач-

ную интерпретацию его взглядов» [1, с. 36]. 

Действительно, он является не просто фи-

лософом, но и поэтом, эссеистом, «лириком 

познания». Сам Ф. Ницше сравнивает свой 

стиль с танцем. Уникальность творческого, 

художественного гения требуют обязатель-

ного понимания используемого им симво-

лического языка. 

Учение немецкого мыслителя лишено 

не логической связи, но признаков ортодок-

сальной системы. Русский философ С. Франк 

пиcал: «Лучшее средство понять и оценить 

Ницше… не стараться воспринимать его 

учение как законченную догму точно опре-

деленного содержания… Поэтический склад 

учения Ницше, так ярко отразившийся в его 

учениях… делает совершенно невозмож-

ным догматическое усвоение его учения» 

[2, с. 16]. 

В творчестве Ф. Ницше присутствует 

и личностный жизненный опыт. Он был 

убежден: «Мы должны непрестанно рожать 

наши мысли из нашей боли и… придавать 

им все, что у нас есть: кровь, сердце, огонь, 

веселость, страсть, муку, совесть, судьбу, 

рок» [Цит. по: 3, с. 23]. 

Необходимо учитывать и такое об-

стоятельство: в разных культурах, напри-

мер, западной и российской, существуют 

различные трактовки его идей. Следова-

тельно, требуется бережное обращение с 

«женской тематикой», представленной в на-

учном мышлении Ф. Ницше, избавление ее 

от поверхностного восприятия [4–6]. Дей-

ствительно, Ф. Ницше утверждал, что в то 

время, как женщина завладевает все новы-

ми правами, в реальности в своем развитии 

она движется назад по лестнице деграда-

ции. В своих трудах он периодически ис-

пользует по отношении к ней пренебрежи-

тельное слово «бабëнка». Однако более де-

тальный анализ этих утверждений показы-

вает, что им присуща бóльшая глубина и 

неоднозначность, позволяющая обнаружить 

иное содержание. К примеру, нередко неко-

торые авторы упоминают слова Ф. Ницше о 

том, что «если ты идешь к женщине, то не 

забудь взять с собою кнут». Но сам фило-

соф указывает на подобную трактовку как 

заблуждение, неверное понимание. К тому 

же сами эти слова принадлежат не Зарату-

стре, с которым он себя идентифицирует, а 

старой женщине, с которой тот беседует. 

В текстах Ф. Ницше можно обнару-

жить не только противоположные, но и вза-

имоисключающие утверждения, вызванные 

как эволюцией его взглядов, так и измени-

вшимися жизненными обстоятельствами. 

Так, в одной работе он рассматривает брак 

как социальный институт, уже потерявший 

в современных обстоятельствах смысл, в 

другой брак уже определяется как нечто по-

лезное и необходимое, но только для опре-

деленного возраста, в третьей же этот соци-

альный институт воспринимается в качест-

ве позитивной воли «двух создать одного, 

который больше создавших его. Глубокое 

уважение друг перед другом я называю бра-

ком» [7, с. 50]. 

В этой ситуации для приближения к 

истине будут использоваться три метода. 

Во-первых, мы будем соотносить конкрет-

ные утверждения с бóльшими посылками 

согласно методологии социального анализа 

П. Сорокина [8, с. 60]. Во-вторых, в случае 

столкновения аналитических позиций бу-

дем выбирать позицию доминирующую, 

т. е. наиболее часто упоминаемую мыслите-

лем. В-третьих, высказанное утверждение 

будем соотносить с личным жизненным 

опытом немецкого мыслителя. 

Целью работы является определение 

образа женщины, представленного в трудах 

Ф. Ницше, избавление его от поверхностно-

го, одностороннего, а значит, ложного по-

нимания. 

 

Женщины в личной жизни Ф. Ницше 

Изучение биографического материала 

позволяет утверждать, что в личной жизни 

Ф. Ницше женщины играли огромную и по-

зитивную роль. В первую очередь необхо-

димо указать на его близкие, любовные и 

доверительные отношения с мамой и сест-

рой (отец рано умер). Он писал: «Каждый 

носит в себе образ женщины, воспринятый 

от матери; этим определяется, будет ли че-

ловек почитать женщин вообще, или прези-



Веснік Брэсцкага ўніверсітэта. Серыя 1. Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія      № 2 / 2021 

 

108 

рать их, или в общем относиться к ним рав-

нодушно» [9, с. 415]. 

На протяжении многих лет он под-

держивал самую близкую и благородную 

дружбу с женой выдающегося немецкого 

композитора Рихарда Вагнера Козимой и 

аристократкой госпожой Майзенбух. Он 

восхищался их умом, преклонялся пред 

тонкостью понимания ими искусства, был 

благодарен за широту и искренность заботы 

о нем, сравнимой только с материнской 

любовью. 

Ф. Ницше находил немалое удоволь-

ствие в общении с другими, не столь в ин-

теллектуальном плане развитыми женщи-

нами, будучи для них интересным и искус-

ным собеседником. В этих отношениях он 

был целомудренен, как молодая девушка. 

Тем не менее в его письмах редко, но мож-

но встретить восхищение их внешней гра-

цией и очарованием. 

Сердце Ф. Ницше знало чувство люб-

ви к двум конкретным женщинам. Самая 

большая его любовь – романтические отно-

шения с дочерью российского генерала 20-

летней Лу Саломэ, на которой он хотел же-

ниться, но которая отказала ему, предложив 

взамен верную дружбу и моральную под-

держку. Эта любовь была для него только 

разновидностью духовной и душевной люб-

ви. В своих письмах Ф. Ницше называет ее 

самой умной женщиной в мире, а совре-

менники указывают на ее чрезвычайную 

интеллектуальную восприимчивость и глу-

бину души. 

Что же касается второй любимой 

женщины – Козимы Вагнер, которая была в 

его философском творчестве прообразом 

Ариадны (Души), то здесь, скорее, прояви-

лась ревность к ее мужу, чем уверенное 

любовное чувство. 

Ф. Ницше неоднократно в своих 

письмах заявлял о своей готовности и даже 

необходимости вступить в брак. Известен 

только один факт его брачного предложе-

ния, о чем мы уже выше говорили. Причи-

ной этого является его неготовность создать 

свою семью. Не столько по экономическим 

причинам (он был небогат), сколько по осо-

знаваемой им неспособности дать женщине 

то, к чему она в браке стремится. Кроме 

того, он был убежден в невозможности со-

вмещения в жизни функций философа и до-

стойного мужа. Он, в частности, писал: 

«Нелепым представляется, когда человек, 

который избрал своей задачей общее позна-

ние и расценку совокупности бытия, обре-

меняет себя личными заботами о семье, о 

прокормлении, обеспечении и репутации 

жены и детей» [9, с. 435]. 

Легко обнаружить, что близкие не-

мецкому философу женщины воплощали 

лучшие человеческие качества. Они не 

только восхищали его интеллектуально и 

вдохновляли на творчество, но на протяже-

нии всей его жизни согревали заботой, при-

знанием, надежностью и пониманием, буду-

чи для него прекрасными собеседниками и 

вызывая ответную признательность. У него 

никогда не появлялось чувство пренебреже-

ния ими. Об этом свидетельствует и дошед-

шая до нас фотография, композицию кото-

рой создал сам философ, на которой изоб-

ражена Лу Саломэ, погоняющая плеткой 

идущих впереди и страстно влюбленных в 

нее Ф. Ницше и известного немецкого фи-

лософа Пауля Рэ; на ней она ясно чувствует 

всю полноту власти над ними, осознает ог-

ромную силу их любви к ней. Поэтому 

трудно согласиться с утверждением англий-

ского философа Бертрана Рассела о прису-

щем Ф. Ницше отвращении к женщинам. 

 

Женщина между «любовью к ближ-

нему» и «любовью к дальнему» 
Одной из наиболее распространенных 

ошибок является буквальное прочтение вы-

сказываний немецкого философа в той си-

туации, когда он использует символические 

средства для передачи иного, более широ-

кого и абстрактного смысла. В полной мере 

подобное искажение касается «концепту-

альных персонажей» мужчин и женщин. 

Первоначально обратимся к метафи-

зическому измерению мужского и женского 

начала, который, в частности, проявляется в 

соотношении в земном и духовном мирах 

«вечно-женственного» и «вечно-мужского». 

Опираясь на античную традицию, Ф. Ниц-

ше рассматривает историю как нечто «веч-

но-мужественное». Такая позиция основана 

на восприятии греческой культуры класси-

ческой эпохи как культуры мужчин. Древ-

негреческий культурный код определяется 

им по своему содержанию как тотально 

маскулинный. Философ убежден, что «че-

ловек, обладающий умственной глубиной… 

может думать о женщине всегда только по-
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восточному… видеть в женщине предмет 

обладания, собственность… нечто предна-

значенное для служения… Греки от Гомера 

до Перикла вместе с возрастающей культу-

рой и расширением власти шаг за шагом 

делались строже к женщине» [10, с. 356]. 

В этом подходе содержится ее проти-

вопоставление христианской традиции, для 

которой имманентно присущи производные 

от Христа Вечная женственность и образ 

Софии, что логически предполагает пози-

тивную трактовку образа женщины. Как 

известно, немецкий мыслитель исповедовал 

антихристианские убеждения. 

Контроверсия между мужским и жен-

ским отчетливо наблюдается в этической 

сфере, выступая в качестве взаимополага-

ния двух моральных принципов – «любви к 

ближнему» и «любви к дальнему». 

Под «любовью к ближнему» понима-

ется широкий спектр позитивных чувств и 

чувствований, которые индивид испытыва-

ет по отношению к тем, кто рядом («ближ-

ним»), с кем вступает в непосредственные 

коммуникации, общение и к кому он естест-

венным образом испытывает чувства люб-

ви, сострадания, сопереживания и т. п. Этот 

«ближний круг» составляют, как правило, 

члены семьи, а также друзья и отчасти кол-

леги. У Ф. Ницше ключевым элементом 

«мира ближнего», семейного и дружеского 

круга выступает именно женщина. 

«Любовь к дальнему» – иное чувство, 

холодное либо отстраненное к тем, кто не-

посредственно индивида окружает, но чрез-

вычайно горячее к «дальним» для него лю-

дям (гражданам страны, грядущим поколе-

ниям, человечеству как таковому), а также к 

высшим ценностям («призракам») – жиз-

ненным идеалам, истине, добру, справедли-

вости, красоте, гармонии, чести. Их без-

условная и абсолютная значимость зиждет-

ся на ценности социальной миссии двигать, 

совершенствовать и преобразовывать чело-

вечество. Немецкий философ убежден, что 

субъектами этой миссии могут быть по сво-

ему призванию, умению и образу жизни 

преимущественно мужчины. В силу же по-

груженности женщин в мир обыденности, 

наполненный повседневными материаль-

ными интересами людей, они большей ча-

стью не способны участвовать в реализации 

высших целей и ценностей. Более того, в 

некоторых ситуациях они могут препятст-

вовать тем, «кто возлюбил дальнее». Рус-

ский философ С. Франк полагает, что «оба 

моральных принципа сходятся в резкое и 

часто непримиримое столкновение друг с 

другом… Сам Ницше – убежденный и вос-

торженный апостол “любви к дальнему”» 

[2, с. 15]. Речь идет не о том, что личности 

женщин являются недостойными и заслу-

живающими порицания; они просто по сво-

ей внутренней природе либо не могут быть 

носителями высоких смыслов, либо тормо-

зят их реализацию. 

Человеческим олицетворением и ху-

дожественно-образным воплощением «люб-

ви к дальнему» выступает в концепции 

Ф. Ницше «сверхчеловек» – носитель выс-

ших моральных качеств, призванный к то-

му, чтобы изменить систему ценностей об-

щества. Как подчеркивает украинский фи-

лософ А. Мельник, «философема Сверхче-

ловека, которую можно считать централь-

ной в антропологических взглядах Ницше, 

акцентирует внимание именно на противо-

стоянии всему утилитарно-жизненному и 

утверждает этику творчества [11, с. 100]. 

Может ли женщина быть таким существом? 

В принципе нет, но некоторые из них, осо-

бенные, – да. Ф. Ницше в связи с этим пи-

шет: «Некоторые женщины достигают вы-

сокой стадии развития: «Совершенная жен-

щина есть более высокий тип человека, чем 

совершенный мужчина, но и нечто гораздо 

более редкое» [9, с. 415]. 

Немецкий философ обнаруживает 

женские начала также в некоторых ключе-

вых феноменах бытия и ценностных систе-

мах общества и человека. Например, жен-

щинами он именует и мудрость, и счастье, 

и жизнь, и душу. 

Однако внимательно вглядевшись в 

определение им этих феноменов, мы заме-

чаем противоречивость представленных в 

них женских содержаний. Очевидным обра-

зом каждый из них обладает непреходящей 

ценностью. Например, жизнь прекрасна и 

являет собой «златотканный покров пре-

красных возможностей», но одновременно 

ей свойственен ряд характеристик, прису-

щих эмпирической женщине, не имеющих 

отношения к высоким ценностям: сопротив-

ление, стыдливость, насмешливость, состра-

дательность, соблазн [12, с. 659]. 

Заратустра радостно именует счастье 

женщиной. Но при этом подчеркивает до-
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минантную позицию мужчины, поскольку 

«счастье бегает за мной», а не я «бегаю за 

счастьем». 

Ф. Ницше определяет и мудрость как 

женщину. Но одновременно он видит в ней 

маскулинный компонент, т. к. кроме глуби-

ны ума, от мудрости требуется мужество, 

твердость и умение быть воином. 

Вечность у него мыслителя также ас-

социируется с женщиной, которую он и лю-

бит и от которой «хотел бы иметь я детей… 

ибо я люблю тебя, о Вечность!» [7, с. 166]. 

Подобное высказывание необходимо вос-

принимать в его символической форме как 

соотношение высших и низших ценностей. 

Например, когда Ф. Ницше утверждает, что 

маленькая женщина не может быть краси-

вой, то речь идет не о ее биологических па-

раметрах, а размерах ее души. 

Женщина может быть и воплощением 

души, которой в философии Ф. Ницше яв-

ляется Ариадна. Ее ключевая задача – через 

союз с Тесеем родить «сверхчеловека», а 

также обеспечивать через участие в этом 

акте утверждения Вечного Возвращения. 

И еще: держать «в своих руках нить в лаби-

ринте, нить моральности» [13, с. 50]. 

Заратустра провозглашает: «Я хочу 

видеть мужчину и женщину: одного спо-

собным к войне, другую способную к дето-

рождению, но обоих способными к пляске 

головой и ногами» [7, с. 152]. Настоящий 

мужчина должен стремиться брать в руки 

оружие и трансформировать, возвышая, 

мир ценностей, а женщина, в свою очередь, 

рождать сверхчеловека, т. е. духовно под-

держивать тех немногих людей, которые 

выбрали этот трудный путь. Она должна 

при этом пребывать в виде персоны «лег-

кой, изящной, возносящейся к небу», похо-

жей на «танцующую звезду». Такие же под-

линно человеческие чувства, как обида, 

ревность, озлобленность и досада, должны 

отодвигаться на периферию ее личности. 

 

Характер женщины в представле-

нии Ф. Ницше 
Помимо метафизических в трудах 

Ф. Ницше определяются эмпирические ха-

рактеристики женщины. По его убеждению, 

по своему характеру женщина далеко не 

идеальна и «в самой сладкой женщине есть 

еще горькое» [7, с. 47]. Но не патологична и 

не является болезненной натурой, на что 

периодически указывают любители ницше-

анской публицистики. На каждую ее пре-

красную грань приходится своя противопо-

ложность. 

Начнем с того, что женское прекрас-

ное своеобразие, в представлении мыслите-

ля, выражается в том, что женщины, безус-

ловно, умны, но этот ум совершенно не по-

хож на мужской. Интеллект женщин харак-

теризуется полнейшим самообладанием, 

присутствием духа и силой духа. Но он же 

нацелен на использование женщиной «всех 

выгод», что побуждает их к использованию 

искусства воздействия на мужчин, манипу-

ляции ими. В частности, женщины склонны 

к притворству, преувеличению своих несо-

вершенств, «они даже изобретают себе сла-

бости, чтобы выглядеть совершенно хруп-

кими украшениями, которым в тягость и 

пылинка» [12, с. 554]. Некоторые из них 

предпочитают жить «за счет мужчины» и 

через подчинение обеспечивать себе гораз-

до бóльшую выгоду «и даже господство». 

В этом женском лукавстве существует своя 

логика, обусловленная их социальной хруп-

костью – необходимостью в защите от 

сильных, «всякого кулачного права» и дра-

матических внешних обстоятельств. Вооб-

ще, ничего дурного в этом нет, если подоб-

ный образ жизни является результатом сво-

бодного выбора двоих. Проблемы начина-

ются тогда, когда у женщины рождается 

тайное озлобление против того, от кого она 

зависит. Кроме этого, «у многих женщин, 

как медиумических натур, интеллект про-

является лишь внезапно и толчками, при-

том с неожиданной силой» [14, с. 757]. 

Ф. Ницше исходит из того, что в жи-

тейском, семейном плане (не в творческом, 

социальном) женщины умнее мужчины и в 

этом контексте отношения мужчины и жен-

щины он рассматривает как «отношение 

воли и интеллекта», «головы» (женщина) и 

«сердца» (мужчина). Интеллект женщин 

чрезвычайно значим для семьи и общества 

и по той причине, что именно они передают 

своим детям важные свойства и социальные 

ценности. 

В силу интеллектуальной грациознос-

ти и духовной гибкости женщин историче-

ски, по убеждению Ф. Ницше, мужчины 

склонны к обогащающему их общению с 

самыми умными из них, как это было, на-

пример, в Афинах во времена Перикла, об-
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щению, которое расширяет их ум и сердце. 

Поэтому если умный мужчина и выбирает 

себе спутницу жизни, то он должен отве-

тить на вопрос: «Полагаешь ли ты, что ты 

до старости сможешь хорошо беседовать с 

этой женщиной», что предполагает возмож-

ность быть интересными друг другу. Этот 

пассаж в полной мере относится и к жизни 

самого Ф. Ницше. 

Если же выйти за пределы семьи, то, 

по убеждению немецкого философа, душа 

женщины менее глубока, чем мужчины: 

«Поверхность – душа женщины, подвиж-

ная, бурная пленка на мелкой воде. Но ду-

ша мужчины глубока… женщина чует его 

силу, но не понимает ее» [7, с. 48]. Ф. Ниц-

ше подчеркивает, что если в какой-либо 

женщине обнаруживается научные способ-

ности, то весьма вероятно это свидетель-

ствует о болезни ее половой системы, фор-

мирующей мужественность вкуса. 

Согласно Ф. Ницше, в восприятии 

мира женщинам присуща высокая степень 

субъективного чувства, личного отноше-

ния, что сказывается на специфике их мыш-

ления, допускающего сосуществование в 

сознании идей, логически противоречащих 

друг другу. 

В личных отношениях с мужчинами 

женщины часто демонстрируют известную 

мягкость, терпение, пугливость, смирен-

ность, что объясняется их зависимым по-

ложением в семье и социуме. Как отмечает 

Ф. Ницше, «свойство мужчины – воля, 

свойство женщины – уступчивость: таков 

закон полов, поистине суровый закон для 

женщины!» [12, с. 554]. Такое распределе-

ние социальных ролей в своей самой глу-

бинной сути обусловлено, образно говоря, 

ее «беременностью», «инстинктом матери». 

В этом заключается ее ключевая и всепо-

глощающая миссия, но этим она не исчер-

пывается. 

Часто декларируемое внешнее смире-

ние женщины может скрывать внутреннее 

море ее чувств и эмоций. Мыслитель убеж-

ден, что склад ее души отражает «более 

темный фон» ее воли, более страстную на-

туру. Женщина может приобретать черты 

даже «оргиастического и дионисического 

существа», что проявляется в ее стремлении 

к мщению; она способна быть по-варварски 

несдержанной в своей ненависти, злой и лу-

кавой, проявляя свое природное, не схва-

ченное разумом начало. Ф. Ницше полагает, 

что «мужчина хочет от женщины миролю-

бия, – а между тем женщина по существу 

своему как раз неуживчива, подобно кош-

ке» [10, с. 299]. 

Действительно, наиболее часто упо-

минаемый образ женщины у Ф. Ницше – 

это образ кошки, указывающий на ее пре-

имущественно «природный» характер: внеш-

нюю грациозность, своеволие, сладость, ин-

стинкт хищника, некоторое коварство и т. п. 

Особенно опасной и агрессивной женщина 

бывает тогда, когда теряет свою способ-

ность очаровывать других. 

Расхождению и непониманию между 

гендерными половинками способствует 

также несовпадение динамики их жизнен-

ных и эмоциональных циклов. 

В представлении Ф. Ницше, в отно-

шениях мужчины и женщины возможна не 

только любовь, но и дружба. Такая дружба 

возникает только тогда, когда между ними 

невозможны романтические отношения и 

существует небольшая доля физической ан-

типатии, призванная «гасить» чувственную 

сторону. Возможен и вариант смирения од-

ного из партнеров в ситуации, когда он ли-

бо она «не в состоянии добиться больше-

го», как это происходило в жизни самого 

философа. 

 

Заключение 
На основании вышеизложенного ана-

литического материала можно сделать сле-

дующие выводы. 

1. Необходимо чрезвычайно осторож-

но подходить к изучению гендерной проб-

лематики в трудах Ф. Ницше, поскольку он 

использует широкий спектр символических 

и художественных средств. 

2. При изучении его творчества сле-

дует учитывать эмпирическое измерение 

женской проблематики, произрастающее из 

его личного жизненного опыта, осознавая, 

что лично близкие ему женщины обладали 

широким спектром высоких и благородных 

качеств. 

3. Основополагающее различие меж-

ду мужчиной и женщиной, по мнению фи-

лософа, выражается в ее ориентации на 

«любовь к ближнему», т. е. на мир близких 

отношений с окружающими ее людьми, в то 

время как для мужчины безусловным прио-

ритетом является «любовь к дальнему» – 
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ориентация на внесение в мир высших 

ценностей и творческое преобразование 

этого мира. 

4. В сфере личностных характеристик 

эмпирической женщины обнаруживается ее 

противоречивость с преобладанием пози-

тивных качеств: а) высокий ум (отличный 

от мужского); б) собственная логика, обус-

ловленная социальной хрупкостью и уязви-

мостью; в) высокая степень субъективного 

восприятия мира; г) страстность, чувствен-

ность и эмоциональность природной нату-

ры; д) обладание искусством манипуляций 

и искушений, умение быть интересной 

мужчинам; е) «природный» характер, фор-

мирующий ее грациозность, своеволие, ин-

стинкт хищника и коварство. 
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МЕТОДИКА DAY AFTER RECALL В МЕДИАИЗМЕРЕНИИ РАДИОВЕЩАНИЯ 

 
Статья посвящена анализу практики применения методики DAY AFTER RECALL (DAR) в измере-

нии рейтинговых показателей радиостанций. Дается развернутое описание методологического инст-

рументария DAR, описывается потенциал и возможности описываемого метода измерения, раскрыва-

ется содержание основных медиапоказателей (результатов измерения), которые получают аналитики 

рынка радио. Описывается механизм формирования выборочной совокупности, применяемой в таких 

исследованиях. На основании проведенных тестовых пилотажных радиозамеров формулируются аргу-

ментированные выводы о достоинствах и недостатках указанной методики замеров рейтинговых по-

казателей радиостанций. 

Ключевые слова: радио, медиаизмерения, DAY AFTER RECALL, радиостанции, рейтинг. 

 

DAY AFTER RECALL Method in Media Measurement of Radio Broadcasting 
 

The presented article is devoted to the analysis of the practice of applying the DAY AFTER RECALL 

(DAR) methodology in measuring the rating indicators of radio stations. The article provides a detailed descrip-

tion of the DAR methodological toolkit, describes the potential and capabilities of the described measurement 

method, reveals the content of the main media indicators (measurement results) that are received by analysts of 

the radio market. The mechanism of formation of the sample used in such studies is described. In the conclusion 

of the article, on the basis of the conducted test flight radio measurements, reasoned conclusions are formulated 

about the advantages and disadvantages of this method of measuring the rating indicators of radio stations. 

Key words: radio, media measurements, DAY AFTER RECALL, radio stations, rating. 

 

Введение 

В современных условиях развития об-

щества измерение рейтинга средств массо-

вой информации выступает объективным 

индикатором востребованности и популяр-

ности среди аудитории. Рейтинговый замер 

позволяет выявить степень информацион-

ного воздействия и сформировать прогноз-

ную аналитику в отношении развития и 

дальнейшего функционирования различных 

сегментов национального информационно-

го поля. В данном случае приобретает акту-

альность применение эффективных мето-

дик реализации рейтинговых замеров для 

получения валидных и репрезентативных 

данных, отражающих уровень влияния кон-

кретного источника воспроизводства ин-

формационного контента. 

В указанных контекстах представля-

ется необходимым рассмотрение эвристи-

ческого потенциала методики DAY AFTER 

RECALL, используемой национальным ме-

диаизмерителем ЗАО «МедиаИзмеритель» 

при исследовании динамики радиовещания. 

Во исполнение Указа Президента Респуб-

лики Беларусь № 122 «О создании системы 

медиаизмерений» от 9.04.2020 и Постанов-

ления Министерства информации Респуб-

лики Беларусь от 13.08.2020 «О реализации 

Указа Президента Республики Беларусь от 

9 апреля 2020 г.» ЗАО «МедиаИзмеритель» 

определен как единый национальный изме-

ритель, осуществляющий организацию и 

проведение медиаизмерений телевидения и 

радио. ЗАО «МедиаИзмеритель» имеет ли-

цензию на проведение медиаизмерений от 

исследовательской компании KANTAR, 

включая необходимый инструментарий 

(медиаметры – приборы фиксации линейно-

го телесмотрения, программный пакет пер-

вичной обработки аудиторных данных 

ATRIA PRO, программный пакет статисти-

ческого анализа INSTAR ANALITICS, а так-

же систему мониторинга телевидения – M7). 

mailto:postalnio@tut.by
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ЗАО «МедиаИзмеритель» является 

единственной в Республике Беларусь иссле-

довательской компанией, специализирую-

щейся на изучении аудитории аудиовизу-

альных СМИ, деятельность которой лицен-

зирована в соответствии с международны-

ми стандартами и требованиями телеинду-

стрии к проведению медиаизмерений. 

Статья посвящена рассмотрению ме-

тодики DAY AFTER RECALL, которая при-

меняется для осуществления рейтинговых 

замеров радиовещания. Целью статьи вы-

ступает анализ практики использования 

указанной методики при реализации нацио-

нального проекта радиоизмерения. 

 

Основная часть 

Особенности и специфика проведе-

ния медиаизмерений радиовещания высту-

пают, как правило, предметной сферой мар-

кетинговых исследований. Получение вери-

фицированных результатов требует соблю-

дения методологических требований, предъ-

являемых к реализации измерения аудито-

рии. В данном случае исследовательский 

интерес вызывает практика применения ме-

тодики DAY AFTER RECALL (DAR) в кон-

тексте фиксации национальным медиаизме-

рителем рейтинговых показателей радио-

вещания. 

Теоретические основания социологи-

ческого изучения радиовещания как сегмен-

та национального информационного поля 

нашли отражения в работах Е. А. Барановой 

[1], В. Ю. Карева [2], А. Л. Лебедевой [3], 

О. В. Терещенко [4], М. С. Терещенко [4], 

А. В. Шарикова [5] и др. Результаты эмпи-

рических исследований радиовещания в 

разное время проводились Информационно-

аналитическим центром (ИАЦ) при Адми-

нистрации Президента Республики Бела-

русь [6], ГНУ «Институт социологии НАН 

Беларуси» [7], Центром социологических и 

политических исследований БГУ [8], АМГ-

Консалт, являющимся в 2018–2019 гг. еди-

ным заказчиком измерений аудитории теле-

видения и радио в Республике Беларусь [9], 

ЧУП «ГЕВС МЕДИА» [10]. Анализируя ак-

туальную научную литературу в рамках 

заявленного проблемного поля, необходимо 

выделить два направления исследователь-

ского поиска: 

1) анализ сущностных характеристик и 

эвристического потенциала радио в услови-

ях трансформации информационного поля и 

общих процессов цифровизации общества; 

2) непосредственно социологическая 

рефлексия эмпирических результатов ис-

следований радио либо маркетинговая ана-

литика основных медиапоказателей радио-

станций (Reach, AQH, Share и др.). 

В настоящее время фиксируется недо-

статочное количество исследовательских 

работ, посвященных практике реализации 

конкретных методик, применяемых при из-

мерении рейтинговых показателей радио-

вещания, в связи с чем актуализируется не-

обходимость комплексного рассмотрения 

инструментария, посредством которого осу-

ществляются медиаизмерения радиовеща-

ния. Методика DAR – методологический 

инструмент радиоизмерения, в рамках ко-

торого измеряется содержание радиопро-

слушивания на основании воспоминания 

респондентом вчерашнего дня прослушива-

ния с обязательной фиксацией 15-минутных 

интервалов (AQH). 

Система радиоизмерения аудитории 

предполагает получение ежедневой репре-

зентативной эмпирической информации, 

позволяющей сформировать рейтинговые 

показатели востребованности отечествен-

ных радиостанций, определить основные 

социально-демографические характеристи-

ки радиослушателей, выявить ключевые 

тренды радиопрослушивания. На первона-

чальном этапе запуска системы националь-

ных радиоизмерений предполагается осу-

ществлять замер предпочтений радиослу-

шателей посредством телефонного опроса 

(Computer Assisted Telephone Interviewing – 

CATI) по методике Day After Recall (DAR). 

Методика Day After Recall ориентирована 

на фиксацию предпочтений респондентов в 

отношении контента отечественных радио-

станций на основании воспоминания вче-

рашнего дня прослушивания. Указанная ме-

тодика рассматривается как переходный 

этап к формированию панельной выборки, 

предполагающей образование постоянной 

группы участников исследования. Ориенти-

ровочный срок перехода к панельной вы-

борке составляет от шести месяцев до года. 

В указанный временной период ЗАО «Ме-

диаИзмеритель» будет проводить измере-

ние аудитории радио посредством ежеднев-

ных телефонных опросов, одновременно 

рекрутируя при этом участников панельно-
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го исследования на основании получаемых 

данных о социально-демографическом про-

филе радиослушателей (установочное ис-

следование). 

Содержание методологического инст-

рументария (анкета) телефонного опроса 

сформировано на основании методики Day 

After Recall (DAR), в рамках которой рес-

понденту предлагается детально вспомнить 

вчерашний день прослушивания. Оператор 

(интервьюер) фиксирует 15-минутные вре-

менные интервалы AQH (Average Quarter 

Hour) индивидуального слушания в отно-

шении каждой прослушанной в течение 

вчерашнего дня радиостанции. На основа-

нии полученных эмпирических данных 

формируются рейтинговые показатели ра-

диостанций. 

Объем выборочной совокупности со-

ставляет 3 750 респондентов в месяц. 

«Скользящая выборка» (необходимый объ-

ем для опубликования данных) составляет 

7 500 интервью в двухмесячный период. 

Общее количество интервью, проводимых в 

течение календарного года, составляет 

45 000. 

Выгрузка данных осуществляется по 

истечении двух месяцев радиоизмерения. 

Формирование базы данных осуществляет-

ся по роллинговому принципу, при котором 

происходит ежемесячное обновление дан-

ных с учетом результатов, полученных в 

месяце, предыдущем до выгрузки (напри-

мер, 1-я выгрузка – данные за май – июнь, 

вторая выгрузка через месяц – данные за 

июнь – июль, третья выгрузка через месяц – 

данные за июль – август). 

Репрезентативность выборочной со-

вокупности обеспечивается за счет соответ-

ствия фактических распределений по полу 

и возрастным группам эталонным значени-

ем этих характеристик в рамках каждой ге-

неральной совокупности. По данному дву-

мерному параметру выборка проходит про-

цедуру взвешивания. В качестве эталонных 

значений используются данные Националь-

ного статистического комитета Республики 

Беларусь. 

Структура инструментария (анкеты) 

включает в себя четыре группировки воп-

росов. Первая группировка вопросов вы-

ступает условным скрининговым этапом, в 

рамках которого оператор должен понять, 

подходит ли случайным образом отобран-

ный методом дозвона по случайным комби-

нациям цифр (Random Digit Dialing – RDD) 

респондент для участия в исследовании (го-

род, возраст). 

Вторая группировка вопросов ориен-

тирована на получение информации о про-

слушивании радио в течение недельного пе-

риода (последних семи дней): «Какие ра-

диостанции Вы слушали в течение неде-

ли?»). 

Третий этап предполагает фиксацию 

воспоминаний о вчерашнем дне прослуши-

вания с точным фиксированием 15-минут-

ных интервалов (оператор уточняет у рес-

пондента время прослушивания названной 

радиостанции, например, станция «Х»: вре-

мя прослушивания – 9:00–10:30, 6 времен-

ных интервалов AQH: 9:00–9:15, 9:15–9:30, 

9:30–9:45, 9:45–10:00, 10:00–10:15, 10:15–

10:30) и условную разбивку на 4 временных 

промежутка: 06:00–12:00 (утро), 12:00–

18:00 (день), 18:00–00:00 (вечер), 00:00–

06:00 (ночь) («Какие радиостанции Вы слу-

шали вчера утром?», «Какие радиостанции 

Вы слушали вчера днем»? и т. д.). Четвер-

тый этап предполагает фиксацию таких по-

казателей, как уровень образования, тип за-

нятости, материальное положение и готов-

ность участия в проекте радиоизмерений в 

дальнейшем (условный рекрут предполага-

емой панели постоянных участников иссле-

дования радио). 

Построение выборочной совокупно-

сти методики Day After Recall (DAR) вклю-

чает в себя следующие этапы: 

1-й этап – определение генеральной 

совокупности. Генеральная совокупность – 

городское население (Минск, Брест, Ви-

тебск, Гомель, Гродно, Могилев) в возрасте 

(15–64 лет) – 2 764 580 человек; 

2-й этап – определение процентных 

квотных долей в генеральной совокупности 

по каждому городу в зависимости от чис-

ленности населения (Минск – 1 414 420 че-

ловек, или 51,2 % генеральной совокупно-

сти, Брест – 237 790, или 8,6 %, Витебск – 

255 360, или 9,2 %, Гомель – 357 210, или 

13 %, Гродно – 249 830, или 9 %, Могилев – 

249 970, или 9 %); 

3-й этап – расчет необходимого числа 

респондентов по каждому городскому насе-

ленному пункту в соответствии с долей (%) 

в выборочной совокупности. 
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Города 

250 тыс + 
Численность населения 15–64 (корректировка = 70 %) % доли в выборке 

ИТОГ 

Брест 339 700 237 790 8,6 645 

Витебск 364 800 255 360 9,2 690 

Гомель 510 300 357 210 13 975 

Гродно 356 900 249 830 9 675 

Могилев 357 100 249 970 9 675 

Минск 2 020 600 1 414 420 51,2 3 840 

ИТОГ 3 949 400 2 764 580 100 7 500 

 

7 500 респондентов – необходимое 

количество респондентов, которое опраши-

вается в двухмесячный период (125–135 те-

лефонных звонков в сутки). 

Основные медиапоказатели, исполь-

зуемые аналитическими структурами и ре-

кламными компаниями в медиапланирова-

нии в отношении радиовещания: 

AQH (Average Quarter Hour) – сред-

нее количество слушателей в усредненном 

15-минутном интервале, выраженное в ты-

сячах человек либо процентах. 

Reach Daily – накопленное суточное 

количество слушателей радиостанции, выра-

женное в тысячах человек либо процентах. 

Reach Weekly – накопленное количе-

ство слушателей в течение недели, выра-

женное в тысячах человек либо процентах. 

Reach Monthly – накопленное количе-

ство слушателей в течение месяца, выра-

женное в тысячах человек либо процентах. 

Time Spent Listening Daily – суточная 

продолжительность прослушивания – это 

среднее время (в минутах), которое респон-

дент из целевой аудитории тратит на про-

слушивание радиостанций в заданном ин-

тервале. 

TSL Wly (Time Spent Listening 

Weekly) – продолжительность прослушива-

ния в течение недели, выраженная в минутах. 

Affinity Index (индекс профильнос-

ти) – показатель выраженности рейтинга 

среди слушателей в целевой аудитории от-

носительно слушателей в целевой базе. 

AQH Share – доля слушателей опре-

деленной станции среди всех слушателей 

радио. 

 

Заключение 

Проведенный ЗАО «МедиаИзмери-

тель» пилотажный замер рейтинговых по-

казателей радиовещания по методике Day 

After Recall (DAR) позволил выявить сле-

дующие особенности реализации указанно-

го метода медиаизмерения. Основными не-

достатками методики DAR являются ориен-

тация на память респондента (субъектив-

ный фактор), которая не во всех случаях 

способна воспроизвести точную картину 

радиопрослушивания и невозможность рас-

считать показатели накопленного эксклю-

зивного охвата прослушивания, в частнос-

ти, показатели Reach Weekly (накопленное 

количество слушателей в течение недели, 

выраженное в тысячах человек либо про-

центах) и Reach Cumulative Total Belarus 

(накопленный охват белорусских радио-

станций – это сумма слушателей любой из 

белорусских радиостанций, которые слуша-

ли хотя бы в один из анализируемых интер-

валов в рамках заданной целевой аудито-

рии). Рассчитать данные показатели не 

представляется возможным, поскольку их 

можно получить только при условии функ-

ционирования панельной выборочной сово-

купности, постоянные участники которой 

каждый день представляют информацию о 

прослушивании. 

В свою очередь, методика Day After 

Recall (DAR) предполагает исключительно 

однократный контакт с респондентом в те-

чение роллингового периода (временной 

период выгрузки данных – два месяца). 

Кроме того, выборочной совокупностью 

настоящего проекта радиоизмерения явля-

ется городское население (Минск, Брест, 

Витебск, Гомель, Гродно, Могилев), кото-

рое может как слушать, так и не слушать 

радио (учитываются респонденты, которые 

не слушают радио с обязательной фиксаци-

ей их социально-демографических характе-

ристик). Выборочной совокупностью па-

нельной выборки являются исключительно 

слушатели радио, что в значительной сте-

пени расширяет возможности для разверну-

того фундаментального анализа аудитор-

ных данных. 

Вместе с тем методика Day After Recall 

(DAR) позволяет проводить замеры рейтин-

говых показателей без обращения к панель-
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ной выборочной совокупности, формирова-

ние которой предполагает обязательное 

проведение установочного исследования 

(УИ) с целью выявления контрольных па-

раметров, влияющих на радиослушание, 

что, в свою очередь, приводит к увеличе-

нию стоимости исследовательских работ. 

Кроме того, при использовании DAR ис-

следовательская компания в период сбора 

эмпирической информации (телефонный 

опрос) находится во взаимодействии с ре-

спондентом посредством прямого контакта. 

В свою очередь, при использовании днев-

никового метода радиоизмерения (DIARY) 

получение информации (заполненный не-

дельный дневник прослушивания) не пред-

полагает ежедневного взаимодействия из-

мерителя с участником исследования, 

вследствие чего дневник, как правило, за-

полняется не каждый день семидневного 

периода, а в заключительный день, при 

этом измеритель вспоминает при этом пер-

вые дни прослушивания. В данном случае 

степень воздействия субъективного фактора 

человеческой памяти повышается, посколь-

ку участник исследования вспоминает не 

вчерашний день прослушивания, как в Day 

After Recall, а практически весь недельный 

период, что приводит к искажению эмпири-

ческих данных. 
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CEМЕЙНО-БРАЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И РЕПРОДУКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
На основе данных исследования «Поколения и гендер», вторичного анализа социологических иссле-

дований белорусского села, проведенных автором глубинных интервью с молодыми специалистами, ра-

ботающими в сельских населенных пунктах Мядельского района, а также статистической информации 

определены различия в семейно-брачном поведении городского и сельского населения. Установлено, что 

ценность брака для сельской молодежи более значима, чем для городской. Коэффициент разводимости 

в селе в два раза ниже, чем в городе. Сельские молодые люди испытывают трудности в поиске брачного 

партнера, поэтому с целью создания семьи переезжают в города. В сельской местности наблюдается 

тенденция сокращения количества детей в семье. В селе процесс изменения семейно-брачных отноше-

ний происходит медленнее, чем в городе. 

Ключевые слова: сельское население, брак, семья, сожительство, репродуктивное поведение. 

 

Family and Marriage Relations and Reproductive Behavior 

of the Rural Population of the Republic of Belarus 
 

Based on the data of the study «Generations and Gender», a secondary analysis of sociological studies of 

the Belarusian village, in-depth interviews with young specialists working in the rural settlements of the Myadzel 

district conducted by the author, statistical information, differences in the family and marriage behavior of the 

urban and rural population were determined. It is established that the value of marriage for rural youth is more 

significant than for urban youth. The divorce rate in the village is two times lower than in the city. Rural young 

people have difficulty finding a marriage partner, so they move to the cities in order to found a family. There is a 

tendency to reduce the number of children in the family in rural areas. In the village, the process of changing 

family and marriage relations is slower than in the city. 

Key words: rural population, marriage, family, cohabitation, reproductive behavior. 

 

Введение 

На современном этапе общественного 

развития семейно-брачные отношения пре-

терпели существенные преобразования, 

проявляющиеся в изменении гендерных 

ролей, появлении новых форм брака, росте 

количества разводов. Все чаще партнеры 

отказываются от регистрации брака, а пред-

почитают фактическое сожительство. Из-

менения в области семейно-брачных отно-

шений влияют на репродуктивное поведе-

ние, в частности на снижение рождаемости. 

Это общемировая тенденция, которая ха-

рактерна и для Республики Беларусь. Наб-

людается она как в городах, так и в сель-

ской местности. 

 

Основная часть 

Изучение брачно-партнерских отно-

шений в Республике Беларусь осуществля-

лось в рамках исследовательского проекта 

«Поколения и гендер», проведенного Цент-

ром социологических и политических ис-

следований БГУ в 2017 г. Выборочная сово-

купность исследования составила 10 000 че-

ловек в возрасте от 18 до 79 лет, проживаю-

щих в городах и сельских населенных пунк-

тах [1]. Поскольку наиболее активной воз-

растной группой вступающих в брак явля-

ется молодежь, которая закончила учебное 

заведение, то для анализа нами были отоб-

раны респонденты в возрасте от 18 до 31 го-

да, имеющие профессионально-техническое, 

среднее специальное, высшее образование, 

степень магистра, проживающие в городах 

(1 579 человек) и в сельских поселениях 

(329 человек). Результаты исследования 

показали, что 69,9 % городских и 70 % 

сельских молодых людей имеют партнера, с 



САЦЫЯЛОГІЯ 121 

которым состоят в отношениях как мини-

мум три месяца. 

Анализ партнерских отношений го-

родской и сельской молодежи в разрезе 

возрастов показал, что молодые люди в го-

родах вступают в отношения раньше, в чем 

в сельских населенных пунктах. Так, в воз-

расте 18–19 лет 42,4 % юношей и девушек, 

проживающих в городе, имеют партнера, в 

селе – 31,3 %. На современном этапе боль-

шинство сельского населения одобряет та-

кую форму семейно-брачных отношений, 

как сожительство. В ходе исследования 

«Состояние и развитие социальной сферы 

сельских поселений Республики Беларусь», 

проведенного кафедрой политологии и со-

циологии Могилевского государственного 

университета имени А. А. Кулешова под 

руководством Н. Е. Лихачева в период с 

2016 по 2018 г., было установлено, что 

31,1 % сельчан положительно и 29,7 % ско-

рее положительно относятся к «гражданс-

кому браку» [2]. Вместе с тем результаты 

исследования «Поколения и гендер» пока-

зали, что сельские молодые люди вступают 

в брак раньше, чем городские. В возрастной 

группе 20–24 лет 74,1 % опрошенных в 

сельской местности состояли в зарегистри-

рованном браке, в городах – 48,7 %. Таким 

образом, несмотря на широкое распростра-

нение в сельской местности Беларуси сожи-

тельства, для сельской молодежи ценность 

брака более значима, чем для городской. 

О более высокой ценности брака в 

селе свидетельствуют и данные статистики. 

Так, коэффициент разводимости в сельских 

поселениях вдвое ниже, чем в городах: в 

2019 г. он составил 2,0 и 4,1 ‰ соответст-

венно [3, с. 44]. Уровень брачности в сель-

ской местности также значительно ниже, 

чем в городской, однако это объясняется 

сокращением численности молодежи, кото-

рая, в т. ч. с целью заключения брака, уст-

ремляется в города. Более подробная дина-

мика брачности и разводимости сельского и 

городского населения в период с 1950-х гг. 

по настоящее время представлена в таблице. 

 

Таблица. – Динамика брачности и разводимости сельского и городского населения Республики 

Беларусь [3–5] 
 

Год 

Сельское население Городское население 

Число браков 

на 1 000 человек 

Число разводов 

на 1 000 человек 

Число браков 

на 1 000 человек 

Число разводов 

на 1 000 человек 

1950 7,4 0,0 17,7 0,8 

1960 9,5 0,2 14,2 1,7 

1970 7,8 0,8 11,1 3,3 

1980 9,6 1,5 10,5 4,6 

1990 8,1 1,7 10,6 4,3 

1995 6,2 2,2 8,2 5,0 

2000 4,3 2,6 7,1 5,1 

2005 4,9 1,7 8,6 3,7 

2010 5,5 2,1 9,0 4,5 

2015 6,4 2,1 9,3 3,9 

2016 5,1 2,0 7,3 3,8 

2017 5,2 1,9 7,5 3,8 

2018 4,6 1,9 6,9 3,9 

2019 4,6 2,0 7,3 4,1 

 

Данные, приведенные в таблице, по-

казывают, что в сельской местности, так же 

как и в городах, происходит снижение ко-

личества регистрируемых браков и рост 

числа разводов. Однако если коэффициент 

брачности в селе в период с 1950-х гг. по 

2019 г. снизился в 1,6 раза, то в городах – 

2,4 раза. Коэффициент разводимости в го-

родах растет в два раза быстрее, чем в сель-

ских населенных пунктах. В целом приве-

денные статистические данные свидетель-

ствуют, что институт семьи и брака в нашей 

стране переживает кризис, но его проявле-

ния в селе выражены слабее, чем в городе. 

По мнению И. С. Кона, меньшая устойчи-

вость браков обусловлена изменением цен-

ностных ориентаций, когда в центре нахо-

дится не семейная группа, а отдельный ин-

дивид [6]. 
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Результаты проведенных нами в 2019 г. 

глубинных интервью с молодыми специа-

листами, работающими в сельских населен-

ных пунктах Мядельского района, показа-

ли, что индивидоцентризм у молодежи ро-

дом из городов выражен ярче, чем у юно-

шей и девушек, которые родились и вырос-

ли в селе. Так, на вопрос «Ради чего вы жи-

вете?» молодые специалисты, которые бы-

ли направлены работать в сельскую мест-

ность из городов, отвечали следующее: 

«ради себя», «просто живу и наслаждаюсь 

жизнью», «чтобы познавать мир», «чтобы 

меня заполнили». Как видно, все перечис-

ленные формулировки направлены на ин-

дивида. Сельские же молодые специалисты 

отмечали, что они живут «ради семьи», 

«для того чтобы создать семью и родить де-

тей», «ради своей родительской семьи». 

Других формулировок в ответах не встре-

чалось, что указывает высокую значимость 

для сельских молодых людей семейных 

ценностей. Вместе с тем молодые специа-

листы отмечали, что в силу малой числен-

ности молодежи в селе они испытывают 

трудности в поиске брачного партнера. 

По этой причине многие из них планирова-

ли переехать в город. 

Д. Г. Лин [7] и С. Д. Предыбайло [8], 

осуществляя системный анализ процессов 

рождаемости, смертности, миграции, брач-

ности, разводимости в селе, считают, что 

происходящие изменения в половозрастной 

структуре сельского населения имеют нега-

тивные социальные последствия, важней-

шими из которых является сужение брачно-

го круга. На его формирование большое 

влияние оказывает возраст потенциальных 

супругов. Половая диспропорция численно-

сти лиц, готовых к заключению брака, при-

водит к сужению брачного круга, что вы-

нуждает молодых людей искать брачного 

партнера в городах, где половозрастной ба-

ланс не нарушен. 

Неустойчивость семейно-брачных от-

ношений приводит к изменению репродук-

тивных установок и репродуктивного пове-

дения сельского населения. Результаты со-

циологических исследований, проведенные 

в период с 2006 г. по настоящее время на 

региональном и республиканском уровнях, 

свидетельствуют о том, что на современном 

этапе сельчане в большей степени ориенти-

руются на одно- или двухдетную модель 

семьи, а не на многодетную. Обратимся к 

результатам этих исследований. 

Анализ репродуктивных установок 

сельского населения Могилевской области 

осуществлялся в ходе социологического 

исследования, проведенного МИРСПИ под 

руководством Н. Е. Лихачева в 2006 г. Так, 

было установлено, что 54,2 % сельчан счи-

тали, что в современной семье должно было 

быть двое детей, 35,0 % – трое, 5,9 % – более 

трех, 3,6 % – один ребенок [9, с. 154–157]. 

Как видно, более половины сельчан Моги-

левской области были ориентированы на 

рождение двоих детей, что обеспечивало 

лишь простое воспроизводство сельского 

населения. 

В ходе исследования, проведенного 

МИРСПИ в 2011 г., было установлено, что 

62,8 % респондентов были ориентированы 

на рождение двоих детей, 25,8 % – на рож-

дение троих. Основными причинами сни-

жения рождаемости в селе крестьяне счита-

ли тяжелое материальное положение 

(69,1 %) и миграционный отток молодежи в 

города (38,4 %) [10, с. 58–82]. Сравнивая 

результаты данного исследования с резуль-

татами исследования 2006 г., можно уви-

деть, что в селе возросло число людей, ори-

ентированных на двухдетную семью, и сни-

зилось – на трехдетную. 

Изучение репродуктивного поведения 

сельского населения осуществлялось в ходе 

социологического исследования, проведен-

ного ЦСПИ БГУ в 2017 г. [1]. Для анализа 

нами было отобрано 2 214 респондентов. 

Результаты опроса показали, что 84,9 % 

сельчан имели детей. Среди них 46,0 % ро-

дили двоих детей, 21,6 % – одного ребенка, 

13,9 % – троих. Родить ребенка в ближай-

шие три года намеревалось 18,5 % опро-

шенных. Таким образом, в современном 

белорусском селе наблюдается тенденция 

уменьшения количества детей в семье, что 

усугубляет наблюдаемый здесь демографи-

ческий кризис. 

Академик НАН Беларуси Е. М. Бабо-

сов, анализируя процессы депопуляции в 

Республике Беларусь отмечает, что естест-

венная убыль населения происходит по 

причине одновременного роста смертности 

и снижения рождаемости. Рассматривая 

процессы рождаемости, исследователь выя-

вил четкую тенденцию к ее снижению. Так, 

в период с 1990 по 2005 г. число родивших-
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ся детей уменьшилось на 51,9 тыс. Смерт-

ность же за этот период увеличилась в 1,3 

раза. При этом коэффициент смертности в 

сельских регионах был в 2,2 раза выше, чем 

в городах. При исследовании процессов 

рождаемости была обнаружена тенденция 

увеличения числа детей, родившихся вне 

брака, особенно среди женщин, проживаю-

щих в сельской местности [11, с. 121–129]. 

Исследование основных демографических 

тенденций, характерных для Республики 

Беларусь, показало, что и городскому, и 

сельскому населению страны угрожает 

дальнейшая депопуляция населения, высо-

кая смертность на фоне низкой рождаемо-

сти, старение населения и нерегулируемая 

миграция. 

Изучением демографических процес-

сов в сельских регионах Республики Бела-

русь занимался А. А. Раков. Рассматривая 

трансформацию воспроизводства сельского 

населения в исторической ретроспективе, 

он анализировал демографические преобра-

зования в белорусском селе в период с 1863 

по 2005 г. Исследователь установил, что 

после отмены крепостного права социаль-

ная структура населения стала постепенно 

изменяться. Число выживших детей стало 

возрастать. Многодетность начала вызы-

вать экономические трудности, и это стало 

осознаваться не только среди дворянства, 

но и среди крестьян. На рубеже XX в. на 

территории Беларуси отмечался очень вы-

сокий, но малоэффективный уровень рож-

даемости. Важнейшим регулятором демо-

воспроизводства являлась высокая смерт-

ность. Во второй половине XIX в. в Россий-

ской империи более половины населения не 

доживало до 20 лет. Из 7 родившихся детей 

до года доживали в среднем 4–5, а до тру-

доспособного возраста – 3,5. Как следствие, 

несмотря на высокую рождаемость, в кре-

стьянской семье не было большого числа 

детей. Первая мировая война, Гражданская 

война и сопутствующие им голод, эпиде-

мии привели к демографическому кризису. 

А в 1920 г. компенсаторная рождаемость, 

успехи в сокращении детской смертности 

привели к демографическому взрыву в 

СССР. В 1930 г., несмотря на то, что смерт-

ность оставалась на прежнем уровне, сни-

зилась рождаемость, что было связано с 

культурными преобразованиями, урбаниза-

цией и коллективизацией. В годы Великой 

Отечественной войны уровень рождаемости 

в среднем составлял 3,07 ребенка на одну 

женщину. В первые два десятилетия после 

войны существенно снизилась детская 

смертность, и это был настоящий прорыв в 

воспроизводстве населения. В 1960-х гг. в 

Советском Союзе резко снизилась женская 

смертность, в то же время начала снижаться 

и рождаемость. В 1960–1964 гг. среднее 

число детей, рожденных одной женщиной, 

составляло 2,41 ребенка. В дальнейшем 

уровень рождаемости устойчиво снижался. 

Только в 1980-х гг. было отмечено его уве-

личение, однако с 1990-х гг. наметилась 

устойчивая тенденция к снижению рождае-

мости. Согласно А. А. Ракову, в XX в. 

смертность как фактор, оказывающий влия-

ние на репродуктивное поведение, исчерпал 

себя, к концу столетия установился новый 

тип домовоспроизводства, более устойчи-

вый и экономичный [12, с. 144–154]. По его 

мнению, в условиях депопуляции сельского 

населения чрезвычайно важны государст-

венные мероприятия, направленные на раз-

витие сельских регионов. В частности, он 

отмечал высокую значимость Государст-

венной программы возрождения и развития 

села на 2005–2010 гг. и Национальной про-

граммы демографической безопасности 

Республики Беларусь на 2007–2010 гг. 

Вслед за ними была реализована Государст-

венная программа устойчивого развития 

села на 2011–2015 гг., Государственная про-

грамма развития аграрного бизнеса в Рес-

публике Беларусь на 2016–2020 гг., Дирек-

тива Президента от 4 марта 2019 г. № 6 

«О развитии села и повышении эффектив-

ности аграрной отрасли». Указанные меры 

были направлены на экономическое и соци-

альное развитие сельских регионов. 

Государство в Беларуси осуществляет 

комплекс мероприятий, направленных на 

поддержку семьи. Это выплаты пособий в 

связи с рождением ребенка, социальное об-

служивание семей с детьми, государствен-

ная поддержка при строительстве (рекон-

струкции) жилья, гарантии в сфере образо-

вания, здравоохранения, пенсионного, тру-

дового, налогового и жилищного законода-

тельства. Особое внимание в стране уделя-

ется многодетным семьям. Согласно Указу 

Президента Республики Беларусь от 9 де-

кабря 2014 г. № 572, действует программа 

семейного капитала, согласно которой на 
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рождение третьего и последующих детей 

предоставляется единовременная выплата в 

размере 10 тыс. долл. США. С 1 января 

2020 г. программа семейного капитала про-

длена на новый пятилетний срок – по 31 

декабря 2024 г. включительно [13]. 

Принятые меры были позитивно вос-

приняты сельскими семьями. Так, в ходе 

исследования, проведенного кафедрой по-

литологии и социологии Могилевского го-

сударственного университета имени 

А. А. Кулешова под руководством Н. Е. Ли-

хачева в период с 2016 по 2018 г., было ус-

тановлено, что 38,7 % сельчан считает, что 

в современной белорусской семье должно 

быть трое детей, 45 % – двое, 6,3 % – один 

ребенок [2, с. 123]. Следует отметить, что в 

2011 г. количество респондентов, ориенти-

рованных на рождение троих детей, было 

меньше и составляло 25,8 % [10, с. 58–82]. 

Вместе с тем идеальное и реальное не 

всегда совпадают. Максимальный уровень 

рождаемости в сельских населенных пунк-

тах наблюдался в 2013 и 2015 гг. (27 561 и 

27 158 человек соответственно). В период с 

2015 по 2019 г. в сельской местности рож-

даемость снизилась на 6 608 человек и со-

ставила 20 550 человек [14, с. 66]. Таким 

образом, материальное стимулирование 

рождаемости является важным, но не един-

ственным фактором. На формирование ре-

продуктивных установок и реальное репро-

дуктивное поведение большое влияние ока-

зывает пример в родительской семье, со-

стояние здоровья супругов, стабильность 

семейно-брачных отношений. Результаты 

многочисленных исследований свидетель-

ствуют о том, что на современном этапе 

дети не удерживают семью от развода. 

Многие женщины, состоящие в браке, от-

мечают, что они не чувствуют уверенности 

в завтрашнем дне и испытывают страх пе-

ред будущем. В сложившейся ситуации они 

не решаются на рождение второго и тем 

более третьего ребенка. Поэтому необходи-

мо принимать меры, направленные на ук-

репление института брака и семьи. Для это-

го необходимо духовно-нравственное вос-

питание детей и молодежи в семье, в школе, 

в высших и средних специальных учебных 

заведениях. Важнейшим агентом социали-

зации являются СМИ. Создание для моло-

дежи развлекательных телепередач, шоу, 

музыкальных клипов, фильмов, сериалов, 

направленных на формирование ценности 

семьи, брака, детей является важным факто-

ром стабилизации семейно-брачных отно-

шений. 

 

Заключение 
Подводя итог, следует отметить, что 

среди сельского населения происходит из-

менение традиционных представлений о се-

мье и браке, что проявляется в снижении 

брачности, распространении «гражданских 

браков», росте количества разводов, паде-

нии рождаемости. Однако в сельской мест-

ности этот процесс происходит медленнее, 

чем в городах. Государство в Беларуси осу-

ществляет комплекс мер, направленных как 

на развитие сельских регионов, так на под-

держку семьи, создавая тем самым условия 

для ее жизнедеятельности и повышения 

уровня рождаемости. Вместе с тем многие 

семьи распадаются, все чаще молодые люди 

откладывают регистрацию брака, предпо-

читая фактическое сожительство, что ото-

двигает возраст рождения первого, второго 

и последующих детей. В связи с этим осо-

бую актуальность приобретает духовно-

нравственное воспитание подрастающего 

поколения, его ориентация на большую и 

крепкую семью. 
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ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМУ ПОВЕДЕНИЮ 

В СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ 

 
Представлены методологические основания типологического подхода к потребительскому пове-

дению в социологии. Определены пробелы теоретической и эмпирической типологизации потребитель-

ского поведения российских и отечественных исследователей. Ввиду малочисленности публикаций бело-

русских социологов по рассматриваемой проблематике особое внимание уделено опыту построения эм-

пирических типологий современными российскими социологами с целью обоснования и применения в ис-

следованиях потребительского поведения населения Беларуси. В результате было выявлено ключевое 

ограничение современных типологизаций, состоящее в трудности переноса полученных на выходе ре-

зультатов на уровень массовых типологий, что обусловлено ограниченностью контекстуальных рамок 

исследований числом рассматриваемых факторов, составляющих типологическое ядро потребитель-

ского поведения. Кроме того, типы потребительского поведения меняются в соответствии с измене-

ниями пространственно-временного континуума, в котором они реализуются. 

Ключевые слова: потребительское поведение, типологический подход, тип, типологизация, ти-

пология. 

 

Typological Approach to Consumer Behavior in Sociological Science 

 
The article deals with the methodology of the typological approach to the study of consumer behavior in 

sociology. There are defined gaps in the theoretical and empirical typologisation of consumer behavior commit-

ted by Russian and domestic researchers. We found that there are not enough publications by Belarusian sociol-

ogists devoted to this problem. Therefore, special attention focuses on the experience of creating empirical ty-

pologies by modern Russian sociologists. As a result, the analysis of the typologies of scientists some of their 

shortcomings were found. The main disadvantage of the existing typologies of consumer behavior is the difficulty 

of transferring them to the level of mass typologies. This is because in the context of the study, the number of 

factors considered limits the creation of a typology. 

Key words: consumer behavior, typological approach, type, typologization, typology. 

 

Введение 
Важным аспектом комплексного и 

системного изучения сферы потребления в 

социологии является типологический под-

ход, применение которого позволяет выде-

лить разнообразные типы потребительского 

поведения социальных субъектов на осно-

вании схожих и отличительных характери-

стик, обосновать возможные формы прояв-

ления потребительского поведения, тенден-

ции и закономерности его формирования, 

устойчивости, трансформации и последст-

вия. В этой связи актуализируется интерес к 

уточнению основных теоретико-методоло-
____________________ 
Научный руководитель – Н. Л. Балич, кандидат 

социологических наук, доцент, заведующий от-

делом региональной социологии Института со-

циологии Национальной академии наук Беларуси 

гических принципов типологического под-

хода, а также к опыту его применения сов-

ременными российскими и отечественными 

учеными в контексте исследования потре-

бительского поведения с целью выявления 

существующих ограничений в использова-

нии данного метода, которые должны быть 

учтены в будущих разработках типологий. 

 

Основная часть 

В методологическом дискурсе типо-

логический подход как междисциплинар-

ный, применяемый в различных науках вы-

ступает в качестве обобщающей категории 

для всей сферы типологических предпосы-

лок, понятий, процедур, частных и конеч-

ных результатов конкретного исследования 

и трактуется как «совокупность методоло-
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гических процедур и соответствующих 

мыслительных операций, ориентированных 

на понимание сложных явлений в их струк-

турной самодостаточности, в их становле-

нии и обособлении по отношению к гетеро-

генной среде» [1]. Основные категории ти-

пологического подхода раскрываются через 

понятия типа, типологизации, типологии, 

типологического метода, типологического 

анализа, которые далее так или иначе будут 

затронуты. 

Типологический подход латентно со-

провождает генезис научного знания, в т. ч. 

и в социологии. Однако до второй полови-

ны XIX в., несмотря на выделение социоло-

гами классического этапа развития науки 

однородных групп в результате анализа со-

циальных феноменов (О. Конт: закон трех 

стадий общественного развития [2], Г. Спен-

сер: теория социальных институтов [3], 

Э. Дюркгейм: теория самоубийства [4], 

К. Маркс: формационная теория [5] и др.), в 

их категориальном аппарате отсутствовали 

процедуры типологического подхода. 

Основы типологического подхода за-

ложены в концепции идеальных типов 

М. Вебера [6], которая до сих пор имеет 

широкое применение в методологической 

плоскости социогуманитарных наук. Так, 

«идеальный тип» представляется как некая 

абстрактная модель, сконструированная на 

основании существенных для данного соци-

ального явления признаков, но не сущест-

вующая в чистом виде в реальности. Обра-

щение к идеальным типам как теоретиче-

ским и концептуальным построениям упро-

щает исследовательскую задачу в результа-

те абстрагирования и выделения наиболее 

важных определяющих факторов изучаемо-

го социального явления при условии обла-

дания высоким уровнем знаний о нем. 

Важное значение в формировании 

теоретико-методологических оснований со-

временного типологического подхода к ос-

мыслению социальных явлений имеет поня-

тие типа в контексте конструированного ти-

па, введенного в научный оборот в 1934 г. 

Г. П. Беккером [7] вначале в качестве аль-

тернативной категории для обозначения 

идеального типа М. Вебера. В 50–60-е гг. 

XX в. в подходе Г. П. Беккера устанавлива-

ется детализация конструированного типа с 

точки зрения его приближенности к суще-

ствующим в действительности явлениям, 

что нехарактерно идеальному типу, поэто-

му первому в соответствие приводится ка-

тегория объективной вероятности, а второ-

му – объективной возможности [8, c. 17]. 

Развернутое обоснование конструированно-

го типа как «целенаправленного планового 

отбора, абстракции, комбинации и подчер-

кивания ряда критериев, имеющих эмпири-

ческие референты, которые служат основой 

для сравнения в эмпирических случаях» 

[9, c. 238], обнаруживается в методологии 

Дж. Ч. Маккинни. Но несмотря на учет при 

таком подходе специфических свойств ис-

следуемой совокупности, выход за ее преде-

лы на уровень всеобщности затруднителен. 

Итак, категория «тип» представляется 

как конкретная единица типологического 

знания, поскольку используется для обо-

значения взаимозависимого набора призна-

ков объекта [1]. Для обозначения процеду-

ры установления устойчивого ядра призна-

ков, обусловливающих существование ис-

следуемого явления, наиболее уместным, на 

наш взгляд, является понятие типологиза-

ции. В социологической энциклопедии ти-

пологизация определяется В. А. Абушенко 

как «метод научного познания, направлен-

ный на разбивку некоторой изучаемой со-

вокупности объектов на обладающие опре-

деленными свойствами упорядоченные и 

систематизированные группы с помощью 

идеализированной модели или типа (иде-

ального или конструированного). Она про-

водится по выбранному и концептуально 

обоснованному критерию (критериям) или 

по эмпирически обнаруженному и теорети-

чески интерпретированному основанию 

(основаниям)… Результатом типологизации 

выступает обоснованная внутри нее типо-

логия» [10, c. 1125]. Проще говоря, типоло-

гизация – это процесс создания типологии 

на основании группировки признаков по-

знаваемых явлений и процессов по дедук-

тивному или индуктивному принципу. 

Для более четкого понимания типоло-

гического анализа к потребительскому по-

ведению следует привести определения тео-

ретической и эмпирической типологизации 

В. А. Ядова: первая представляется как «об-

общение признаков социальных явлений на 

основе идеальной теоретической модели и 

по теоретически обоснованным критериям» 

[11, c. 323]; вторая – как «поиск устойчивых 

сочетаний свойств социальных объектов 
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(или явлений), рассматриваемых в соответ-

ствии с описательными гипотезами в несколь-

ких измерениях одновременно» [11, c. 329]. 

Теоретическая типологизации отличается 

применением относительно устойчивости 

свойств типа логического анализа, тогда как 

эмпирическая – анализом критериев устой-

чивости посредством многократного пере-

бора вариантов [11, c. 329]. 

Нельзя не согласится с замечанием 

Л. Н. Мазур и Л. И. Бродской по поводу 

применения в практике типологизации со-

временных исследований смешанной типо-

логии, основанной на теоретическом и эм-

пирическом уровнях социологического зна-

ния, которая позволяет умножить преиму-

щества, а также сгладить неполноту и уп-

рощение дедуктивного и индуктивного ме-

тодов типологизации. Речь идет о корректи-

ровке теоретической типологии посредст-

вом эмпирической, а результатом такой 

стратегии анализа может стать получение 

нового знания [12]. 

Одним из принципиальных отличий 

установления социальных типов в социоло-

гической науке является их понимание как 

«всеобщих, существенных, повторяющихся, 

устойчивых (а не индивидуальных) прояв-

лений социальных свойств и качеств субъ-

ектов и явлений» [13, c. 59]. В этой связи 

потребительское поведение рассматривает-

ся как типичное проявление реализации де-

ятельности по удовлетворению потребнос-

тей социальных субъектов в рамках какой-

либо типологии. 

Что касается разработанности мето-

дики систематизированного описания типов 

потребительского поведения и реализую-

щих их типов потребителей, то на совре-

менном этапе среди ученых, занимающихся 

анализом и построением подобных упоря-

доченных конструкций, вопрос об обще-

принятых дифференцирующих принципах 

остается открытым. Обращаясь к огромно-

му пласту западных и восточноевропейских 

публикаций по проблематике социального 

феномена потребления, можно установить 

отсутствие единой идеально-типической 

модели потребительского поведения по тео-

ретически обоснованным критериям, исхо-

дящим из логического анализа. Кроме того, 

проведенные в настоящее время социоло-

гические исследования особенностей потре-

бительского поведения, в результате кото-

рых были проверены и подтверждены пред-

ложенные предшественниками, а также 

впервые выявлены и определены различные 

его типы, в большинстве своем не носят об-

общающего характера и не переносятся на 

уровень массовых типологий [13, c. 59–60]. 

Данное обстоятельство прежде всего связа-

но с тем, что выделение по различным ос-

нованиям типов в рамках типологического 

подхода обусловлено происходящими в 

данном конкретном пространственно-

временном континууме социальными про-

цессами, доминирующими в обществе ти-

пами личности, общемировыми тенденция-

ми развития, поэтому они не являются ста-

тичными [14, c. 86]. 

На сегодняшний день в публикациях 

отечественных ученых обнаруживается не-

достаточная распространенность типологи-

ческого подхода к потребительскому пове-

дению. Поэтому наибольший интерес для 

нас представляют разработанные россий-

скими учеными эмпирические типологии 

потребительского поведения с точки зрения 

целесообразности их применения к реалиям 

современного белорусского общества. 

Прежде всего установим, кто нас ин-

тересует в качестве субъекта потребитель-

ского поведения в контексте применения 

типологического подхода. В целом на уро-

вне макро- и микроанализа в этой роли рас-

сматриваются индивид, домохозяйство, со-

циальная группа, общество, а также юриди-

ческие лица (предприятия, торговые по-

средники, учреждения и т. п.). 

Совокупность субъектов потребления 

в типологии, как правило, характеризуется 

с точки зрения социально-демографических 

(пол, возраст, семейное положение, этап 

жизненного цикла семьи, уровень образова-

ния, профессия, сфера занятости, нациналь-

ность, доход) и географических (админи-

стративно-территориальные единицы про-

живания) характеристик потребителей. Об-

ращаясь к опыту исследователей эмпириче-

ской типологизации потребительского по-

ведения, становится возможным наглядно 

очертить методологические основания дан-

ной процедуры в виде субъектно-объект-

ных, пространственных типо- и структуро-

образующих признаков и элементов. Речь 

идет о выделяемых внутренних качествах 

(установки, ценностные ориентации, моти-

вация деятельности, социальные роли и 
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ожидания, статусная принадлежность и т. п.), 

присущих человеку как субъекту потребле-

ния, а также о воздействующих на него 

внешних факторах среды и предметного 

пространства, типично проявляющихся, 

контекстуально задаваемых и анализируе-

мых современными социологами. Отметим, 

что в рамках применения типологического 

подхода ученые рассматривают особенно-

сти реализации субъектами потребитель-

ских практик в свете глобальных рыночных 

тенденций с целью установления распро-

страненности ценностей, характерных для 

общества потребления, порожденного ка-

питализмом, а также рудиментарных – пе-

ренесенных из социалистического прошло-

го. Так, большинство авторов интерпрети-

рует потребительское поведение на полю-

сах традиционности ценностных ориента-

ций для данной национальной культуры и 

ценностных ориентаций консьюмеризма, в 

более конкретном плане – с точки зрения 

критериев материализма и постматериализ-

ма, коллективизма и индивидуализма. 

Далее непосредственно обратимся к 

подходам эмпирической типологизации по-

требительского поведения индивидов, ко-

торые позволят определить, на основании 

изучения и выявления каких факторов сего-

дня осуществляется социологическое обос-

нование типов потребительского поведе-

ния, а также типов потребителей, их реали-

зующих. 

Социолог Е. Е. Тумалева посредством 

сбора мнений студенческой молодежи, по-

лученных методом написания ими эссе на 

заданную тему, стремилась изучить соци-

ально-культурную значимость их повсе-

дневных практик потребления в формиро-

вании образа и стиля жизни, ценностных 

ориентаций в конструировании будущего. В 

результате анализа полученных материалов 

при помощи качественных методов иссле-

дования ей удалось выявить специфические 

стратегии потребления, ключевыми из ко-

торых выступили ориентация на «жизнь 

здесь и сейчас» и ориентация на будущее 

[15, с. 152], которые легли в основу разли-

чения некоторых стилистических типов по-

требительского поведения студентов – ра-

ционального, максималистского, спонтан-

ного (сиюминутнго), – определяемых эко-

номическим капиталом человека (экономи-

ческий статус, финансовые возможности), 

предоставляющим ему возможности для 

реализации потребления, рассматриваемого 

не только в отношении номинальной траты 

денег, но и в качестве символической прак-

тики [15, c. 151]. Особенности номинально-

го и символического потребительского по-

ведения, по оценке автора, детерминирова-

ны также влиянием социального окруже-

ния, ориентацией на референтные группы, 

иерархией ценностей, в целом возрастной и 

деятельностной спецификой стадии жизни 

студентов, смена или окончание которых 

ведет к изменению стиля потребления. 

Можно сказать, что Е. Е. Тумалева на прак-

тике подтвердила, что, несмотря на выделе-

ние и характеристику молодежи как группы 

населения с точки зрения возрастной спе-

цифики, «современная российская моло-

дежь не может быть представлена как еди-

ная социальная группа по таким признакам, 

как ценностные ориентации, стиль жизни, 

духовные потребности, материальные воз-

можности и ряд других» [15, c. 149]. Так, 

исследователь предложила некий типоло-

гический минимум типов потребительского 

поведения на базе анализа реальных потре-

бительских практик представителей от-

дельной социальной группы молодежи – 

студентов. 

Определив потребительское поведе-

ние (преимущественно с опорой на соци-

ально-психологический подход) как одну из 

значимых социальных практик, связанных 

не только с удовлетворением базовых по-

требностей, но и направленных на констру-

ирование идентичности и личностную са-

моактуализацию, российский социолог 

Н. К. Самарбаева провела эмпирическое ис-

следование с целью определения среди го-

родской молодежи групп потребителей и 

характерных для них видов потребления 

[16, c. 511]. В результате применения в рам-

ках массового опроса психологической 

шкалы терминальных (т. е. убеждений в 

достойности какой-то цели индивидуально-

го существования стремления к ней) и ин-

струментальных (т. е. убеждений в предпо-

чтительности в любой ситуации какого-то 

определенного образа действий или свойст-

ва личности) ценностей по методике цен-

ностных ориентаций М. Рокича и методики 

изучения «стиля жизни потребителя», раз-

работанной на основе шкалы Р. Лайкерта 

[16, c. 512], автором было произведено 
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структурирование типов потребительского 

поведения не только на основании социаль-

но-демографических и экономических (спе-

цифика расходования средств) параметров, 

но и с помощью выявленных среди респон-

дентов систем ценностей (ценностей-целей 

и ценностей-средств) личности, их оценок 

собственных интересов и потребностей, от-

ношений к самому себе и к окружающим, 

жизненных целей и приоритетов (семья и 

семейное благополучие, статусность и карь-

ера, отсутствие четких целей в жизни и т. д.) 

и некоторых других аспектов [16, c. 511]. 

Н. К. Самарбаева определеила пять типов 

потребителей среди городской молодежи: 

«обыватели», «гедонисты», «интеллигенты» 

(осуществляющие плановое распределение 

доходов, ориентированные на внутренний 

мир; ценящие семейное благополучие, здо-

ровье, познание, общение с друзьями), «ка-

рьеристы», «новаторы» [16, с. 516]. 

Согласно данному подходу к изуче-

нию потребительского поведения для це-

лостного понимания общественных процес-

сов существует возможность наряду с тра-

диционными социологическими приемами 

ранжирования групп потребителей исполь-

зовать более «тонкие» технологические 

приемы психографики, устанавливающие 

аспекты стиля жизни, а также ценностной 

структуры жизненного пространства лично-

сти. Следует отметить, что автором в каче-

стве объекта исследования была избрана 

городская молодежь, поэтому выявленные 

ею стили потребления могут не быть в пол-

ной мере выражены среди молодых людей, 

проживающих в сельских регионах, что за-

дает курс на проведение сравнительных ис-

следований. 

Российские социологи С. А. Сидорова 

и В. Я. Красниковский в рамках изучения 

потребительского поведения как элемента 

механизма социальной стратификации об-

щества с учетом влияния социального и 

личностного факторов в данном процессе 

поставили вопрос о возможности рассмот-

рения закономерностей проявления страте-

гий потребительского поведения граждан 

как показателя их стратификационной ам-

бициозности. Авторами был проведен мас-

совый опрос молодежи, направленный на 

изучение тенденций в организации людьми 

своего потребительского поведения в кон-

кретных типичных ситуациях приобретения 

преимущественно материальных благ. Ана-

лиз данных исследования ими производил-

ся на основании теоретической классифи-

кации типов потребителей В. И. Ильина: 

«а) новаторы – при выпуске нового товара 

стараются как можно скорее приобрести его 

и опробовать; б) последователи, наблюда-

ющие за новаторами, окружающими людь-

ми и стремящиеся не отличаться от них при 

потребительском выборе; в) консерваторы, 

ориентированные на потребление или при-

обретение ранее апробированных товаров» 

[17, с. 61], каждому из которых в соответ-

ствие были поставлены следующие страте-

гии потребительского поведения: а) неза-

медлительная покупка нового, появившего-

ся на рынке товара; б) ожидние освоения 

нового товара большинством потребителей; 

в) покупка привычных, давно апробирован-

ных товаров [17 с. 62]. В результате было 

установлено процентное соотношение в 

выборке исходных типов потребителей на 

основании их субъективного самоопреде-

ления своего типа и реализуемых стратегий 

потребительского поведения. Авторы вы-

явили, что представителями каждого типа 

потребителей могут практиковаться не-

сколько стратегий потребительского пове-

дения в различных сочетаниях [17, с. 69], 

эмпирическим путем доказав идеализиро-

ванный характер теоретической типологии 

потребителей В. И. Ильина. Кроме того, 

С. А. Сидорова и В. Я. Красниковский на 

основании анализа устойчивости жизнен-

ных планов молодого человека-потребителя 

на достижение или удержание какой-либо 

из возможных или желательных стратифи-

кационных позиций [17, с. 79] выделили 

стратификационно-амбициозный и страти-

фикационно-неамбициозный типы потреби-

телей. Осуществив корреляцию последних с 

типами потребителей по критерию реализа-

ции стратегий потрбительского поведения, 

ученые заключили, что и среди стратифи-

кационно-амбициозных, и среди стратифи-

кационно-неамбициозных потребителей 

встречаются представители потребитель-

ских типов новаторов, последователей и 

консерваторов. Однако С. А. Сидоровой и 

В. Я. Красниковскому ввиду ограниченно-

сти рамок исследования не удалось выявить 

закономерности и структурные характери-

стики такой встречаемости и присутствия, 

на что они сами указывают и отмечают в 
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этой связи актуальные направления буду-

щих исследований. 

Следует рассмотреть типологию по-

требителей российского исследователя 

О. Ю. Гуровой, разработанную ею в резуль-

тате изучения потребительского поведения 

горожан на рынке одежды на основе ис-

пользования качественного метода интер-

вью и проведения серии социологических 

опросов. Основным критерием построения 

данной типологии выступили предпочтения 

потребителями определенных торговых 

форматов (современных ТРК и ТРЦ, цент-

ров моды, брендовых магазинов, сетевых 

магазинов, магазинов отечественных фаб-

ричных производителей, «старых» торго-

вых центров типа ГУМ, секонд-хендов, 

«блошиных рынков», онлайн-магазинов). 

Кроме того, автором была отмечена обус-

ловленность индивидуального потребитель-

ского выбора социально-демографическими 

характеристиками, уровнем образования и 

дохода (т. е. объемом культурного и эконо-

мического капитала), значением шоппинга, 

степенью включенности в культуру потреб-

ления [18, с. 132]. Так, О. Ю. Гурова выде-

лила следующие типы потребителей: «про-

двинутый», «транжира», «социалистиче-

ский», «альтернативный» (или «креатив-

ный») и «традиционный» [18, с. 131–140]. 

Все они характеризуются с точки зрения 

сформировавшихся у опрошенных потреби-

тельских практик, реализуемых в конкрет-

ных условиях выбора и покупки на рынке 

одежды. При этом сама исследователь от-

мечает, что каждый из представленных ею 

типов является идеальным, поскольку каж-

дый отдельный индивид в различных по-

требительских ситуациях (в условиях при-

обретения другой категории товаров) может 

действовать не только в рамках какого-то 

одного из представленных типов: «Нередко 

в одном и том же нарративе встречаются 

практики более чем одного из перечислен-

ных типов» [18, с. 140]. Привлекающий 

внимание недостаток типологии О. Ю. Гу-

ровой состоит в том, что, делая упор на 

критерий возраста при типологизации, 

О. Ю. Гурова в представленной ею типоло-

гии не учла потребителей старших возраст-

ных групп (пенсионный возраст). 

Российский социолог Е. В. Немкова в 

рамках проведенного анкетного опроса 

изучила распространенность тех или иных 

практик потребительского поведения среди 

различных групп потребителей в связи с 

особенностями принятия ими решений о 

покупке, факторами, воздействующими на 

их предпочтение и выбор определенных 

продовольственных магазинов, в контексте 

правомерности наложения концепции об-

щества потребления на реалии современно-

го российского общества. В основу методи-

ки исследования автором была положена 

классическая идеально-типическая структу-

ра социального действия М. Вебера, кото-

рая в несколько дополненном виде позво-

лила предложить к изучению следующие 

типы потребительского поведения на рынке 

продуктов питания: «аналитический» (целе-

рациональное действие), основывающийся 

на сборе информации о продукте в виде 

объектных (состав и другие данные на упа-

ковке) и субъектных (мнение других людей 

о товаре) факторов; «прислушивающийся» 

(ценностно-рациональное действие), ориен-

тирующийся в процессе приобретения в 

первую очередь на мнение других людей 

(доверяет советам друзей или знакомых, 

продавца в магазине); «эмоциональный» 

(аффективное действие), характерный для 

высокоэмоционального потребителя, осу-

ществляющего выбор товара, например, для 

поднятия настроения; «традиционный» 

(традиционное действие), проявляющийся в 

приверженности покупателя уже опробо-

ванным им ранее или привычным в его се-

мье маркам товаров; «экономный», ориен-

тированный не только на выбор, но и на 

поиск товара по относительно низкой цене 

[19, с. 81]. В результате анализа данных ис-

следования Е. В. Немковой была выявлена 

и подтверждена реализация потребителями 

действий по выбору и приобретению про-

дуктов питания в контексте предложенной 

типологии потребительского поведения. 

Но, по ее замечанию, выделенные типы по-

требительского поведения не являются 

универсальными, поскольку в реальной 

жизни отдельно взятый человек может дей-

ствовать в ходе осуществления покупок со-

ответственно нескольким из них в зависи-

мости от обстоятельств. В этой связи автор 

представила четыре группы потребителей 

(кластеров): «консерваторы», «расточитель-

ные», «импульсивные» и «непоследователь-

ные» [19, с. 82–84]. Так, произведенный 

типологический анализ Е. В. Немковой со-
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четает в себе обращение как к идеальным, 

так и конструированным типам, что можно 

обнаружить и в двух представленных выше 

подходах. Однако предложенная автором 

типология имеет отношение к поведению 

потребителей только на продуктовом рын-

ке, поэтому ее правомерность относительно 

особенностей потребления гражданами дру-

гих предложений рынка товаров и услуг 

требует дальнейшего изучения. 

 

Заключение 

В результате анализа научных трудов 

по применению типологического подхода в 

социологии нами было установлено, что на 

современном этапе среди ученых, занима-

ющихся построением подобных упорядо-

ченных конструкций, вопрос об общепри-

нятых дифференцирующих характеристи-

ках потребительского поведения на теоре-

тическом и эмпирическом уровнях остается 

открытым. Кроме того, ввиду малочислен-

ности современных публикаций отечест-

венных социологов, в которых имела бы 

место любого рода типологизация потреби-

тельского поведения, мы обратились к эм-

пирическому опыту построения типологий 

российских коллег ввиду осознания нами 

потребности в осмыслении возможности их 

использования в процессе исследования по-

требительского поведения населения Бела-

руси. Было заключено, что в большинстве 

своем представленные типологические кон-

структы не носят обобщающего характера и 

не сводимы к уровню массовых типологий, 

что обусловлено ограниченностью контек-

стуальных рамок исследований различными 

факторами, составляющими типологиче-

ское ядро потребительского поведения. 

Кроме того, типы потребительского поведе-

ния меняются в соответствии с изменения-

ми пространственно-временного континуу-

ма, в котором они реализуются. 

В целом в практиках эмпирической 

типологизации потребительского поведения 

российских социологов учитывается детер-

минированность выделяемых типов уров-

нем субъекта (с выделением социально-

демографических характеристик), завися-

щим от потребностей, интересов, ценност-

ных ориентаций, мотивов и других внут-

ренних личностных регуляторов; а также 

объектным уровнем в виде внешних факто-

ров: экономических, политических, техно-

логических, правовых, социокультурных. 

Взаимовлияние обеих групп факторов при-

водит к тому, что потребительское поведе-

ние характеризуется бесконечным воспро-

изводством множества потребностей, инте-

ресов, предпочтений, установок и реакций. 
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ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ БЕЛАРУСИ 

О НАКОПЛЕНИИ РАДИОНУКЛИДОВ В КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЯХ 

 
Рассматривается вопрос о реальном уровне информированности населения, проживающего на 

загрязненных территориях Брестской, Гомельской и Могилевской областей и ведущего личное подсоб-

ное хозяйство, о способностях овощных, садовых и зерновых культур к аккумуляции радионуклидов. 

На основе проведенного социологического опроса делается вывод о недостаточной осведомленности 

населения о разнице между сортами культурных растений одного вида в аккумуляции радионуклидов и 

об отдельных слабонакапливающих овощных, плодово-ягодных и зерновых культурах. Проводится ана-

лиз особенностей осведомленности сельских жителей об аккумуляционной способности семян в зависи-

мости от места проживания, возраста, пола и образования. Выделяется ряд растительных культур, в 

отношении которых у населения не имеется уверенных знаний об их реальной накапливаемости радио-

нуклидов. Предлагаются рекомендации по информированию жителей загрязненных территорий. 

Ключевые слова: осведомленность населения, радиационная безопасность, радиоактивное за-

грязнение, садоводство, огородничество, личные подсобные хозяйства. 

 

Awareness of Rural Population about Abilities of Agricultural and Horticultural Crops 

for Accumulation of Radionuclides when Managing Personal Subsidiary Plots 
 

The article discusses the question of the real level of awareness of the rural population living in the con-

taminated territories of the Brest, Gomel and Mogilev regions and farming personal subsidiary plots, about abil-

ities of various vegetables, fruits and berries, grains to accumulate radionuclides. On the basis of a sociological 

survey, it has been concluded that this population is not sufficiently aware of the difference between cultivars of 

a plant for the accumulation of radionuclides, as well as of the vegetables, fruits and berries, which accumulate 

less than others. An analysis is made about the peculiarities of the villagersʼ awareness of the accumulative ca-

pacity of seeds, as well as of their behavior when acquiring seeds, by region, age, gender and education. A num-

ber of plant crops have been identified of which respondents do not have confident knowledge about their real 

little or, conversely, serious accumulation. A number of recommendations are given to optimize informing the 

population of contaminated areas. 

Key words: public awareness, radiation safety, radioactive contamination, gardening, horticulture, per-

sonal subsidiary farms. 

 

Введение 

Важными факторами для радиацион-

ной безопасности жителей, проживающих 

на радиоактивно загрязненных территориях 

Республики Беларусь, являются потребле-

ние пищи, приготовленной из выращенной 

на этих территориях сельскохозяйственной 

или садоводческой продукции, а также зна-

ния об особенностях выращивания расти-

тельных культур в условиях радиоактивно-

го загрязнения почв. Осведомленность на-

селения загрязненных территорий о накопи-

тельной способности тех или иных сельско-

хозяйственных и садовых культур (овощ-

ных, плодово-ягодных, зерновых) базирует-

ся на определенной информации, которая 

распространяется в СМИ, в учреждениях 

образования и здравоохранения на местах. 

Вместе с тем возникает вопрос, каков ре-

альный уровень осведомленности сельского 

населения, ведущего личные подсобные хо-

зяйства и занимающегося выращиванием на 

своих участках растительных культур? 

Директор Белорусского отделения 

Российско-белорусского информационного 

центра по проблемам последствий ката-

строфы на Чернобыльской АЭС (БО РБИЦ) 

Н. Я. Борисевич отмечает: «Один из основ-
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ных факторов, влияющих на дозу внутрен-

него облучения человека, – радиоактивное 

загрязнение продуктов питания, полученных 

на ранее загрязненных территориях» [1]. 

При этом, например, в 2010–2015 гг. в ходе 

проверок Республиканского центра гигие-

ны, эпидемиологии и общественного здоро-

вья Беларуси и его филиалов превышение 

допустимых уровней содержания цезия-137 

и стронция-90 (РДУ-99) фиксировалось 

только в продуктах питания, полученных с 

личных подсобных хозяйств, а также из ле-

са, в отличие от продукции сельхозпред-

приятий, которая была на 100 % чиста [1]. 

 

Основная часть 

Уровень осведомленности сельского 

населения о накоплении радионуклидов 

растительными культурами рассматривался 

в рамках реализации НИР «Выявить реаль-

ный уровень информированности сельского 

населения о специфике употребления про-

дуктов питания (собственного подворья, да-

ров леса, водоемов, рек и т. п.) и возможно-

стях выращивания чистой продукции в ре-

гионах, пострадавших от аварии на ЧАЭС» 

Государственной программы по преодоле-

нию последствий катастрофы на Черно-

быльской АЭС на 2011–2015 гг. и на период 

до 2020 г., осуществляемой силами Инсти-

тута социологии НАН Беларуси, в ходе ко-

торой в 2019 г. был проведен социологиче-

ский репрезентативный опрос населения, 

проживающего в сельских населенных пунк-

тах Брестской, Минской и Могилевской об-

ластей (выборка – 1 150 респондентов, на-

учный руководитель – кандидат социологи-

ческих наук Н. Л. Балич). 

В рамках этого опроса данная осведо-

мленность анализировалось на основе отве-

тов респондентов, прежде всего ведущих 

личное подсобное хозяйство (ЛПХ), на воп-

росы о зависимости уровня накопления ра-

дионуклидов в овощных и плодово-ягодных 

культурах от принадлежности растений к 

определенным сортам, а также о том, какие 

овощные, плодово-ягодные, зерновые куль-

туры обладают меньшей способностью на-

капливать радионуклиды. Отдельно задава-

ли вопрос о значимости для населения низ-

кой способности растительных культур на-

капливать радионуклиды при совершении 

их покупки и при выборе сортов и семян 

для использования в подсобном хозяйстве. 

Большинство опрошенных (70 %) в 

целом по выборке (Брестская область – 

66 %, Гомельская – 68 %, Могилевская – 

81 %) указали, что имеют в своем пользова-

нии личные подсобные хозяйства (ЛПХ). 

Из них только 23,6 % респондентов ответи-

ли, что знают о зависимости уровня накоп-

ления радионуклидов от выбора определен-

ного сорта овощных и плодово-ягодных 

культур, 76,4 % этого не знают (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1. – Распределение ответов респондентов, имеющих в своем пользовании ЛПХ, 

о своей осведомленности о зависимости содержания радионуклидов 

в растительных культурах от их сорта 

 

Среди жителей различных областей 

лучше всего осведомлены о такой зависи-

мости респонденты Гомельской области 

(26,5 %) (в Брестской области – 20,8 %, в 

Могилевской – 19,2 %), что, скорее всего, 

связано с более высокой степенью радиоак-
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тивного загрязнения ее территорий и широ-

кой работой по информированию. Мужчи-

ны и женщины не отличаются по уровню 

наличия такой осведомленности и знают об 

этом в равной степени (24,3 и 23,1 % соот-

ветственно). Различные возрастные группы 

респондентов, как учащаяся молодежь, так 

и взрослые и пожилые люди, занимающие-

ся ЛПХ, знают об этой зависимости прак-

тически в одинаковой степени: возраст 16–

29 лет – 23,8 %, 30–44 года – 22,0 %, 45–

59 лет – 23,7 %, 60 лет и старше – 24,4 %. 

Возможно, это связано с совместным веде-

нием ЛПХ представителями различных по-

колений одной семьи и с обменом между 

ними знаниями по этой теме. 

В результате анализа ответов респон-

дентов, которые осведомлены о том, что 

различные сорта по-разному накапливают 

радионуклиды, возникает вопрос, насколь-

ко они применяют на практике свои зна-

ния? А также учитывают ли они эти знания 

при покупке семян для рассады на своих 

участках? Обеспечивают ли они таким об-

разом распространение на личных подсоб-

ных хозяйствах слабонакапливающих сор-

тов плодово-ягодных и овощных растений? 

Из числа тех, кто имеет в своем поль-

зовании ЛПХ и осведомлен о неодинаковой 

способности различных сортов к аккумуля-

ции радионуклидов, при покупке семян все-

гда обращают внимание на слабонакапли-

вающие качества сорта 18,4 % респонден-

тов, стараются это делать 51,9 %, никогда 

не обращают на это внимание 29,7 % (рису-

нок 2). Скорее всего, большое влияние ока-

зывают стоимость семян и предпочтение 

определенных сортов по другим критериям 

(реальная урожайность, наличие в продаже, 

привычность, морозоустойчивость и т. д.). 

 

 
 

Рисунок 2. – Распределение ответов респондентов, ведущих ЛПХ 

и осведомленных о зависимости между уровнем аккумуляции радионуклидов 

и сортовой принадлежности, об учете этих знаний при покупке семян 

для рассады на своем ЛПХ (24 % всех респондентов) 

 
Степень применения этих знаний при 

покупке семян заметно отличается по обла-

стям. При их приобретении, согласно дан-

ным опроса, всегда учитывают нужные ка-

чества сорта в наибольшей степени жители 

Брестской области (24,9 %), чаще стараются 

так поступать в Гомельской области (62,2 % 

респондентов), преимущественно игнори-

руют эти свойства сортов в Могилевской 

области (56,5 %) (для респондентов Моги-

левской области проблема радиоактивного 

загрязнения менее актуальна). 

При приобретении семян в большей 

степени всегда обращают внимание на спо-

собность сортов к малому накоплению или 

стараются так делать молодежь 16–29 лет, 

лица в возрасте 30–44 лет, 60 лет и старше 

(22,0, 19,5 и 19,3 % соответственно). Нико-

гда не обращают на это внимания в боль-

шей степени респонденты из возрастных 

групп 45–59 лет, а также 60 и старше (34,1 и 

32,9 % соответственно). Здесь, наверное, 

играют свою роль модные теперь среди бо-

лее молодых поколений тенденции заботы о 

здоровом питании и здоровом образе жиз-

ни. У лиц от 60 лет и старше, возможно, 

внимание к накоплению радиации усилива-

ется на фоне ухудшающегося здоровья и 
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опасений по поводу онкологических забо-

леваний, а другой части это становится не-

важным в силу преклонного возраста. 

Анализ по образовательным группам 

неожиданным образом указывает на то, что 

в большей степени склонны всегда учиты-

вать слабоаккумулирующие свойства сор-

тов растений, семена которых приобретают-

ся, респонденты с базовым и средним обра-

зованием (23,2 %), в значительно меньшей 

(10,9 %) – лица с высшим образованием. 

Возможно, лица с высшим образованием 

более свободно стараются подходить к 

оценке потенциального негативного влия-

ния на их здоровье радионуклидов в выра-

щиваемых культурах. 

Для выявления более конкретных зна-

ний респондентам, ведущим ЛПХ, было 

предложено выбрать из предложенного 

списка, какие овощные, плодово-ягодные и 

зерновые культуры, по их мнению, меньше 

всего накапливают радиоактивные вещест-

ва. По всем культурам (овощным, плодово-

ягодным, зерновым) в целом респонденты 

не имеют уверенных знаний в том, какие 

культуры накапливают меньше радионук-

лидов. Только по яблоне (41,7 % респонден-

тов) и огурцам (39,7 %) присутствует неко-

торая общая правильная осведомленность о 

малой их аккумуляции радионуклидов. До-

ли выбора других культур преимуществен-

но варьируются от 15 до 35 %, т. е. факти-

чески носят несколько случайный характер 

со слабо выраженной тенденцией в сторону 

предпочтения действительно слабо накап-

ливающих культур. При наличии реальных, 

уверенных и устойчивых знаний населения 

о слабонакапливающих свойствах были бы 

по некоторым культурам доли указавших 

их респондентов от 50 % и выше. Но такого 

нет. И даже при выделении отдельной под-

группы респондентов, заявивших, что они 

полностью или скорее осведомлены о пра-

вилах безопасного проживания и получения 

в личном подсобном хозяйстве «чистой» 

продукции, там не встречаются культуры, 

указанные более чем 42,9 % респондентов 

(результат по яблокам). При этом некоторая 

тенденция правильно указывать слабона-

капливающие растительные культуры чаще 

встречается для плодово-ягодных и овощ-

ных культур, чем для зерновых. Возможно, 

это связано с тем, что зерновые реже выра-

щиваются гражданами на ЛПХ по сравне-

нию с плодово-ягодными и овощными. 

К слабонакапливающим культурам 

относятся кабачок, огурец, томат, лук реп-

чатый, капуста белокочанная и красноко-

чанная; к средненакапливающим – капуста 

цветная, морковь, свекла столовая, чеснок, 

картофель; к сильнонакапливающим – пет-

рушка, укроп, горох, щавель, редька, редис, 

фасоль, бобы. 

Несмотря на неуверенные знания, ре-

спонденты показали некоторую тенденцию 

к верному предпочтению помидоров, огур-

цов, перцев, кабачков, но при этом недооце-

нивали низкую аккумуляционную способ-

ность капусты белокочанной, лука репчатого 

(степень реального накопления радионукли-

дов растительными культурами определя-

лась согласно «Рекомендациям по безопас-

ному проживанию и ведению личного под-

собного хозяйства в условиях радиоактив-

ного загрязнения территории» [2, c. 18–21]). 

Они также проинформированы относитель-

но высокой накопляемости щавеля, редьки, 

редиса, при этом ошибочно относили укроп 

и петрушку, горох, фасоль, бобы к менее 

накапливающим культурам (таблица 1). 

 

Таблица 1. – Распределение ответов на вопрос, «Какие овощные культуры меньше накапливают 

радионуклиды?», % 

Овощные культуры Всего 
Область 

Брестская Гомельская Могилевская 

Огурцы 39,5 31,3 40,3 47,0 

Помидоры 33,7 26,2 34,3 40,9 

Перец 27,2 28,2 26,3 29,7 

Кабачки 26,6 16,9 29,9 26,5 

Укроп 25,6 31,9 24,0 23,8 

Петрушка 25,6 27,0 26,0 22,6 

Чеснок 25,2 34,1 20,9 30,1 

Лук репчатый 24,7 24,4 21,8 35,8 

Капуста белокочанная 24,2 24,7 22,4 30,1 

Картофель 24,0 22,9 21,7 34,3 
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Продолжение таблицы 1 

Морковь 22,1 25,2 17,7 34,8 

Горох, бобы, фасоль 20,9 22,8 20,0 21,5 

Баклажаны 17,7 14,4 19,5 15,3 

Свекла 16,7 14,5 16,6 19,9 

Редис 15,1 15,7 14,6 16,3 

Щавель 15,0 21,8 12,6 15,5 

Топинамбур 13,8 16,0 13,8 11,1 

 

Если представить полученные в ре-

зультате опроса данные в виде отредактиро-

ванного убывающего ряда и сравнить его с 

предлагаемым рядом в рекомендациях Рес-

публиканского научно-исследовательского 

унитарного предприятия «Институт радио-

логии» [2, с. 87], то мы увидим, что респон-

денты совершенно не знают про слабоакку-

муляционные свойства топинамбура, а так-

же имеют тенденцию занижать эти свойства 

у капусты белокочанной. Кроме того, они 

имеют тенденцию относить бобы и горох, 

морковь и чеснок к менее накапливающим 

культурам (таблица 2). Коэффициент, отра-

жающий отличие мнения респондентов от 

рекомендаций, высчитывался как разница в 

ранге межу первым и вторым рядами. Знак 

в данном случае отражает тот факт, что ма-

лая накопляемость определенной овощной 

культуры либо преуменьшается (знак +), 

либо преувеличивается (знак −). 

 

Таблица 2. – Сравнение убывающих по степени накопления радионуклидов рядов овощных 

культур, составленных согласно «Рекомендациям по безопасному проживанию и ведению лич-

ного подсобного хозяйства в условиях радиоактивного загрязнения территории» [2] и на основе 

данных проведенного исследования (2019 г.) 
Убывающий по аккумуляции радионуклидов ряд 

овощных культур согласно рекомендациям [2] 

Убывающий по аккумуляции радионуклидов ряд 

овощных культур по итогам опроса респондентов 

1. Щавель +1 1. Топинамбур 

2. Бобы, горох +3 2. Щавель 

3. Редис 0 3. Редис 

4. Морковь +2 4. Свекла 

5. Свекла −1 5. Бобы, горох 

6. Картофель +1 6. Морковь 

7. Чеснок +3 7. Картофель 

8. Лук репчатый +1 8. Капуста белокачанная 

9. Томаты +3 9. Лук репчатый 

10. Кабачки +1 10. Чеснок 

11. Огурцы +2 11. Кабачки 

12. Топинамбур −11 12. Томаты 

13. Капуста −5 13. Огурцы 

 

Тенденцию к более уверенным знани-

ям показали респонденты из Могилевской 

области, которые чаще по сравнению с дру-

гими указывали в качестве малонакаплива-

ющих культур огурцы, помидоры, капусту, 

лук и при этом не выбирали щавель, горох, 

бобы (таблица 1). 

В случае выделения из респондентов 

подгруппы тех, кто заявил о знании правил 

безопасного проживания и получения «чи-

стой» продукции в личном подсобном хо-

зяйстве, уровень реальной осведомленности 

о слабонакапливающих овощных культурах 

становится несколько более высоким, но 

при этом же увеличивается и погрешность в 

связи с более маленькими размером выбор-

ки, что позволяет говорить о реально незна-

чительно большей осведомленности таких 

респондентов. 

В зависимости от пола можно обна-

ружить тот факт, что у мужчин фиксирует-

ся более равномерный характер в распреде-

лении ответов. Различия в выборе овощных 

культур у них более сглажены, что позволя-

ет утверждать о несколько лучшей осве-

домленности женщин о том, какие овощи 

относятся к слабонакапливающим. Женщи-

ны чаще указывали на слабоаккумуляцион-
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ные свойства огурцов, помидоров, бакла-

жанов, кабачков, чем мужчины. 

По плодово-ягодным культурам ре-

спонденты имеют тенденцию знать про бо-

лее низкую аккумуляцию радионуклидов 

яблоней, черной и красной смородиной, но 

склонны недооценивать крыжовник, грушу, 

которые по способности слабо накапливать 

радионуклиды не уступают смородине. Хо-

тя респонденты и склонны понимать, что 

земляника садовая (клубника) меньше всех 

относится к менее накапливающим садо-

вым ягодным культурам, примечательным 

является тот факт, что 23,4 % все равно от-

несли ее к таковым (таблица 3). Кроме того, 

респонденты ошибочно относили к менее 

аккумулирующим видам малину. У жите-

лей Могилевской области больше, чем у 

респондентов из других областей, выражена 

тенденция считать вишню менее накапли-

вающей культурой. 

 

Таблица 3. – Распределение ответов на вопрос: «Какие плодово-ягодные культуры меньше 

накапливают радионуклиды?», % 

 
Всего 

Область 

Брестская Гомельская Могилевская 

Яблоня 41,7 47,1 37,3 51,2 

Смородина черная 35,1 37,1 33,7 37,7 

Малина 33,8 29,3 34,8 35,5 

Смородина красная 33,7 33,6 33,5 34,4 

Груша 26,2 29,9 24,4 28,2 

Крыжовник 26,1 18,9 28,3 26,7 

Слива 24,6 25,1 24,3 25,1 

Вишня 24,4 22,6 21,8 36,3 

Клубника 23,4 27,0 23,3 19,3 

 

Также представим полученные дан-

ные по плодово-ягодным культурам в виде 

отредактированного убывающего ряда и 

сравним его с предлагаемым аналогичном 

рядом в рекомендациях РНИУП «Институт 

радиологии» (с поправкой на очевидную 

ошибку с заголовком в их рисунке: указано 

«убывающие ряды», хотя на самом деле они 

«возрастающие») [2, с. 88]. Видно, что ре-

спонденты имеют преувеличенную склон-

ность относить малину и яблоню к менее 

накапливающим культурам и недооцени-

вать крыжовник и сливу (таблица 4). 

 

Таблица 4. – Сравнение убывающих по степени накопления радионуклидов рядов плодово-

ягодных культур, составленных согласно «Рекомендациям по безопасному проживанию и ве-

дению личного подсобного хозяйства в условиях радиоактивного загрязнения территории» [2] 

и на основе данных проведенного исследования (2019 г.) 
Убывающий по аккумуляции радионуклидов 

ряд плодово-ягодных культур 

согласно рекомендациям [2] 

Убывающий по аккумуляции радионуклидов 

ряд плодово-ягодных культур 

по итогам опроса респондентов 

1. Клубника 0 1. Клубника 

2. Малина +5 2. Вишня 

3. Вишня −1 3. Слива 

4. Яблоня +5 4. Крыжовник 

5. Груша 0 5. Груша 

6. Слива −3 6. Смородина красная 

7. Смородина черная +1 7. Малина 

8. Смородина красная −2 8. Смородина черная 

9. Крыжовник −5 9. Яблоня 

 

По зерновым культурам в целом рес-

понденты более склонны относить к менее 

накапливающим растениям пшеницу, но су-

щественно недооценивают просо (таблица 5). 
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Таблица 5. – Распределение ответов на вопрос: «Какие зерновые культуры меньше накапливают 

радионуклиды?», % 

Зерновые культуры Всего 
Область 

Брестская Гомельская Могилевская 

Пшеница 32,7 38,4 30,4 34,3 

Овес 31,6 26,2 33,4 32,1 

Рожь 29,9 29,8 28,2 36,9 

Ячмень 27,2 37,0 23,7 27,9 

Просо 24,5 28,7 23,9 21,5 

 

Заключение 

Таким образом, можно сделать ос-

новной вывод, касающийся информирован-

ности сельского населения, проживающего 

на радиоактивно загрязненных территориях 

Брестской, Гомельской и Могилевской об-

ластей и ведущего личное подсобное хозяй-

ство, о способностях растительных культур 

к накоплению радионуклидов: опрос, про-

веденный среди данного населения показы-

вает, что его осведомленность о существен-

ной разнице между сортами культурных 

растений одного вида к аккумуляции радио-

нуклидов и об отдельных овощных, плодово-

ягодных и зерновых культурах, которые их 

накапливают меньше других, остается на 

недостаточном уровне. 

Только каждый четвертый респондент, 

имеющий в своем распоряжении ЛПХ, ука-

зал, что ему известно о зависимости уровня 

загрязненности растения и его плодов ра-

дионуклидами от выбора определенного 

сорта овощных и плодово-ягодных культур. 

Три четверти опрошенных (76,4 %) этого не 

знают. Лучше всего об этом осведомлены 

жители Гомельской области (26,5 %), хуже – 

Могилевской (19,2 %). 

При этом из числа тех, кто имеет в 

своем пользовании ЛПХ и осведомлен о не-

одинаковой способности различных сортов 

к аккумуляции радионуклидов, высока доля 

тех, кто при покупке семян обращает или 

старается обращать внимание на слабона-

капливающие качества сорта – 70,3 % ре-

спондентов. Никогда же не обращают на 

это внимание при приобретении семян 

только 29,7 %. 

По большинству основных овощных, 

плодово-ягодных, зерновых культур опро-

шенные не имели уверенных знаний о том, 

какие культуры накапливают меньше радио-

нуклидов. Только по яблоне (41,7 % рес-

пондентов) и огурцам (39,7 %) имелась об-

щая относительная осведомленность о ма-

лой их способности к аккумуляции радио-

нуклидов. В остальном же доли выбора 

других культур преимущественно варьиро-

вались от 15 до 35 %, что, на наш взгляд, 

недостаточно, т. к. логичным было бы ожи-

дать при хорошей осведомленности про-

центные доли от 45 % и выше. Более того, 

обнаруженные в ответах респондентов сла-

бо выраженные тенденции по определению 

тех или иных растительных культур как ма-

лонакапливающих не всегда соответствуют 

научным сведениям. Такие действительно 

слабонакапливающие культуры, как топи-

намбур, капуста белокочанная, просо, кры-

жовник, реже относили к менее накаплива-

ющим, чем это следовало бы. И, наоборот, в 

их число часто включали такие накаплива-

ющие культуры, как горох, бобы, малина. 

В качестве практической рекоменда-

ции следует отметить сложный для запоми-

нания характер информирования населения 

о менее накапливающих радионуклиды 

овощных, плодово-ягодных и зерновых 

культурах. Используемая на практике в ви-

де графических схем и текстовой информа-

ции система убывающих по накоплению ря-

дов сложна в запоминании и не раскрывает 

того факта, что многое зависит от сорта 

растения. 

На наш взгляд, целесообразно акцен-

тировать внимание населения прежде всего 

на выборе подходящего сорта растения. 

Также считаем нужным в рамках информи-

рования населения выделить группы наибо-

лее накапливающих овощных, плодово-

ягодных и зерновых культур (горох, бобы, 

щавель, малина, земляника, овес) и отдель-

но оповещать о них население в форме гра-

фической и текстовой информации. Кроме 

того, можно обратить внимание на недо-

оцениваемые слабонакапливающие расти-

тельные культуры (капусту белокочанную, 

кабачки, топинамбур, грушу, крыжовник, 

просо, сливу) и их популяризацию. 
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Сетевое коммуникативное простран-

ство является ключевым трендом развития 

современного мирового сообщества. Техно-

логические инновации, связанные с интернет-

технологиями, открывают перед человече-

ством новые горизонты социальных воз-

можностей. Средства коммуникации спо-

собствуют улучшению взаимопонимания 

между людьми, вносят значительный вклад 

в гармонизацию взаимоотношений государ-

ства и общества. Важно понимать, что тех-

нологии – это инструмент достижения раз-

личных целей как позитивного, так и нега-

тивного характера. В цифровую эпоху в 

разных странах мира появляются не только 

новые формы участия граждан в государст-

венном и правовом строительстве, но и но-

вые способы манипуляции общественным 

сознанием. Опыт многих IT-стран показы-

вает, что цифровые технологии «пробужда-

ют» общественную активность, а обратная 

связь со структурами гражданского обще-

ства в ходе разработки государственно-

публичных решений создает дополнитель-

ные условия для расширения социальной 

базы эффективного социального управления. 

Вопросы коммуникативного взаимо-

действия власти и граждан, привлечения 

общественных институтов к социальному 

управлению являются приоритетными и 

насущными для социально-политической и 

правовой системы Беларуси. Поэтому мо-

нография известного белорусского иссле-

дователя в области информационного права 

Е. В. Перепелицы «Государство и обще-

ство: концептуальные основы сетевой ком-

муникации» является своевременной и тео-

ретически и практически востребованной. 

Сетевая коммуникация как новый со-

циальный феномен в настоящее время изу-

чается различными социогуманитарными 

науками: социальной философией, социоло-

гией, политологией, теорией и социологией 

права, информационным правом и др. Ав-

тор монографии не ограничивается какой-

либо одной из этих научных дисциплин, а 

выходит на уровень междисциплинарного 

анализа сетевых коммуникаций в сфере 

правового регулирования взаимоотношений 

государства и общества. Е. В. Перепелица 

обоснованно полагает: «Выход из дисцип-

линарной изоляции, знакомство с универ-

сально признанными научными достижени-

ями, а также новейшими подходами к сете-

вой коммуникации в разных областях зна-

ния облегчает поиск корректных ответов на 

вызовы цивилизационного развития, стоя-

щие перед правом. Междисциплинарный 

опыт категоризации искомого понятия, опи-

рающийся на информационное право, дан-

ные отраслевых юридических, а также не-

юридических дисциплин показывают дихо-

томичность сетевых коммуникаций, их твор-

ческую и разрушительную силу... С одной 

стороны, сетевые коммуникации стимули-

руют появление возможностей социального 

сплочения, могут использоваться для сба-

лансирования и кооперации общественных, 

государственных и частных интересов, ре-

презентации и защиты общих ценностей, и, 

что самое важное, – создания климата дове-

рия и согласия там, где в особой степени 

ощущается их дефицит. С другой стороны, 

они потенцируют существенные риски для 

различных сфер правовой жизни, угрожают 

потрясением основ демократии и прошлой 

солидарности, становятся критическим ис-

точником новых социальных и правовых 

проблем, расширяют возможности деструк-

ции, скрытого продуцирования хаоса и 

конфронтации, разлада и социального рас-

пада» (c. 258). 
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В первой главе «Теоретико-методоло-

гические основания исследования сетевой 

коммуникации государства и общества» 

автор ищет методологию, которая бы учи-

тывала обратное воздействие информаци-

онных технологий на интерсубъективность 

общества в пространстве сетевых структур. 

По мнению автора, в рамках неклассиче-

ских подходов сетевая коммуникация пред-

стает как сложная самоорганизованная си-

стема с присущими ей функциями и дис-

функциями. «Постнеклассическая методо-

логия подходит к рассмотрению информа-

ционной реальности как источнику новой 

системной организации общества. Безбарь-

ерное коммуникативное пространство обла-

дает собственной онтологией, формирует 

принципиально новые способы бытия, по-

казывает, что между этим пространством и 

правом возникают сложные синергетиче-

ские связи» (с. 260). Относительно право-

вой сферы сделан вывод, что «правовые 

концепции и научные методы индустриаль-

ной эпохи сдают свои позиции и демон-

стрируют неготовность к критической оцен-

ке явлений, возникающих в безбарьерном 

коммуникативном пространстве – источни-

ке новой системной организации жизни, а 

нужных концепций и научных методов, ко-

торые бы приносили немедленный резуль-

тат, произведено еще недостаточно» (с. 11). 

Осуществлен анализ сущностных и 

функциональных характеристик сетевых 

коммуникаций как социального феномена, 

а также выявлены особенности сетевой 

государственно-общественной коммуника-

ции. По мнению автора, на базе цифровых 

технологий создается многообразие форм 

общественно-государственного взаимодей-

ствия, модифицируются практикующие и 

формируются новые принципы этого про-

цесса. Взаимодействие государства и обще-

ства с использованием сетевых коммуника-

ций выступает в качестве важного фактора, 

снижающего социальную напряженность, 

способа формирования ценностных ориен-

таций граждан на законопослушное соци-

альное поведение. Сетевые коммуникации 

выполняют интегративную функцию, предо-

ставляя широким социальным слоям воз-

можность участия в разработке законода-

тельства и принятии политико-правовых 

решений, затрагивающих права, свободы и 

законные интересы граждан. Регулярный, 

институализированный, прямой и открытый 

диалог с гражданами укрепляет обществен-

ное доверие к государству, повышает соци-

альную обоснованность правотворческих, 

управленческих и других решений. 

Теоретический анализ сетевых ком-

муникаций, который представлен во второй 

главе «Сетевая коммуникация в предмет-

ном поле современного гуманитарного зна-

ния», базируется на междисциплинарной 

социогуманитарной основе, интегрирова-

нии правовых, политологических, социоло-

гических и других знаний о природе, сущ-

ности и полифункциональных свойствах 

сетевой коммуникации как важного соци-

ального ресурса организации и развития 

взаимодействия органов государственной 

власти и институтов общества, укрепления 

их транспарентных связей. 

Е. В. Перепелица исследует зарубеж-

ный опыт функционирования институтов 

гражданского общества и влияния граждан 

на политическую жизнь в рамках делибера-

тивной демократии, для которой характерно 

широкое приобщение социальных акторов к 

процессу разработки и принятия публичных 

решений и мониторингу их реализации. 

В третьей главе «Сорешающее участие гра-

ждан в публичном дискурсе» сформулиро-

ваны новые для информационного права 

научные выводы и положения, касающиеся 

использования возможностей сетевого вза-

имодействия для модернизации апробиро-

ванных и формирования инновационных 

способов разработки, обсуждения и приня-

тия законов и других нормативных право-

вых актов. 

В четвертой главе «Сетевая коммуни-

кация государства и общества как инст-

румент открытого правительства» представ-

лена инновационная модель электронного 

взаимодействия государственных и общест-

венных структур с участием коллективных 

и индивидуальных субъектов, имеющих 

различный правовой статус. Автор прихо-

дит к выводу, что интенсивное развитие и 

повсеместное распространение информаци-

онных технологий, возрастающие потреб-

ности в опоре на них как со стороны госу-

дарства, так и стороны граждан – важный и 

необходимый шаг в организации общест-

венно-государственного диалога и партнер-

ского сотрудничества. На междисципли-

нарной теоретической и методологической 
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основе предложен комплекс мер по активи-

зации участия граждан и институтов граж-

данского общества в управлении государ-

ством в условиях новой информационно-

технологической социальной реальности. 

Все это свидетельствует о творческом под-

ходе к постановке и решению исследова-

тельских задач, которые имеют не только 

научную новизну, но и большое социально-

практическое значение. 

Представленная монография свиде-

тельствует, что автор проделала значитель-

ную исследовательскую работу, изучила об-

ширный круг вопросов, связанных с объек-

том, главной целью и задачами исследова-

ния. Профессионально построенная автор-

ская междисциплинарная методология ис-

следования, логика раскрытия предметной 

специфики рассматриваемых проблем поз-

волили сформулировать новые для инфор-

мационного и конституционного права на-

учные положения, касающиеся модерниза-

ции практически действующих форм и ме-

ханизмов непосредственного участия граж-

дан в управлении государством и общест-

вом, а также развития новых механизмов, 

генерируемых информационным медиапро-

странством. Авторская концепция, разрабо-

танная в рамках информационного права, 

основана на опыте теоретического осмыс-

ления «коммуникации» и «сетевой комму-

никации» в социологии, философии, поли-

тологии и других областях знания, в кото-

рых эти феномены начали рассматриваться 

задолго до дисциплинарного становления 

информационного права. 

Монография структурирована логич-

но и правильно: она включает разделы, по-

священные методологическим, теоретиче-

ским и праксеологическим аспектам комму-

никаций государства и общества в инфор-

мационном медиапространстве. 

Е. В. Перепелица последовательно 

проводит правовую категоризацию соци-

ального института коммуникации, аргумен-

тированный и взвешенный анализ институ-

циональных характеристик и национальных 

стратегий открытого правительства, дает 

сущностную характеристику делибератив-

ной демократии, с позиции гражданского 

участия в нормотворческом процессе рас-

крывает содержание института публичного 

обсуждения проектов нормативных право-

вых актов. 

В ходе анализа социальной практики 

применения сетевых общественно-государ-

ственных коммуникаций в правовой сфере 

Республики Беларусь автор отмечает нали-

чие активной их поддержки на государст-

венном уровне. Политическая элита осозна-

ет инновационный социальный факт, что 

использование сетевых коммуникаций по-

зитивно сказывается на транспарентности 

нормотворческого процесса, содержании 

нормативных правовых актов и, как след-

ствие, эффективности социального управ-

ления обществом. Сетевой формат в нашей 

стране используется в публичном обсужде-

нии проектов нормативных правовых актов 

при сохранении традиционной практики 

участия граждан в управлении делами об-

щества и государства. 

По мнению автора, перспективными 

формами взаимодействия государственных 

и общественных институтов в информаци-

онном пространстве являются обществен-

ные слушания, публичные консультации, 

различные формы общественного контроля, 

онлайн-референдумы, дискуссионные груп-

пы, фронт-офисы. Подобные практики при-

званы к общественной оценке положитель-

ных и отрицательных последствий и затрат 

на планируемое правовое регулирование. 

Использование сетевого коммуникативного 

взаимодействия общественных и государст-

венных субъектов в национальной правовой 

системе, считает Е. В. Перепелица, обеспе-

чит «переход от эпизодической вовлечен-

ности граждан в процессы управления де-

лами государства и общества к более сис-

темному участию в социальном управле-

нии, что является формой проявления со-

временной делиберативной демократии». 

Она обоснованно полагает, что «стратеги-

чески важно обеспечить не только право-

вую информированность граждан, но и ши-

рокое присутствие общества в публичном 

дискурсе, когда сетевые коммуникации 

приобретают иное достоинство и употреб-

ляются, в т. ч. в качестве дополнительного 

способа оптимизации общественно-госу-

дарственного диалога» (с. 261). Реализация 

новых возможностей участия граждан в уп-

равлении делами государства и общества 

предполагает формирование инновацион-

ной нормативно-технической среды, благо-

приятного правового режима, разработки 

правил безопасной коммуникации для ее 
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участников, создания соответствующих юри-

дических гарантий. Таким образом, «для эф-

фективного использования сетевых средств 

коммуникации, электронной формы обще-

ственно-государственного взаимодействия 

необходимо обеспечить интеграцию инфор-

мационных и правовых процессов, что тре-

бует нового взгляда на эпистемологические 

основания правоведения». 

Предлагаемые инновации в сфере се-

тевых коммуникативных взаимоотношений 

с участием субъектов, представляющих го-

сударство и общество, обладают большим 

потенциалом для решения актуальных во-

просов развития электронного правительст-

ва в Республике Беларусь в части демокра-

тизации социального управления. 

Творческий замысел исследования 

удачно реализуется в выводах и обобщени-

ях, которые базируются на знании научной 

литературы (монографий, диссертационных 

работ, статей), белорусского и российского 

информационного законодательства, зару-

бежной практики гражданского участия в 

публичном дискурсе. 

Монография представляет собой ин-

тересный научный труд, посвященный ак-

туальной теме. Вместе с тем автору следо-

вало бы теснее связать рассматриваемый 

дискурс с экономическими, политическими, 

социальными и социокультурными реалия-

ми современного белорусского общества, 

находящегося в историческом периоде 

трансформации всей системы обществен-

ных отношений – сложного, противоречи-

вого и длительного перехода от социалис-

тического общественного обустройства к 

социально ориентированной рыночной эко-

номике, демократическому социальному 

правовому государству и развитому граж-

данскому обществу. Чрезвычайно важно 

объективное рассмотрение обстоятельств, 

отражающих реальный уровень социально-

экономического развития белорусского об-

щества, специфику его социальной струк-

туры, уровень развития демократии, право-

вого государства и институтов гражданско-

го общества в стране, существующую сте-

пень централизации и бюрократизации си-

стемы государственного управления, акту-

альное состояние политической культуры и 

социальной пассивности большинства гра-

ждан. Без учета данных факторов позитив-

ные идеи делиберативной демократии и 

развития государственно-общественного 

партнерства с использованием современных 

социальных технологий сетевой коммуни-

кации останутся футурологическими. 

Подводя общие итоги, отметим, что 

монографическое исследование Елены Ва-

сильевны Перепелицы «Государство и об-

щество: концептуальные основы сетевой 

коммуникации» выполнено на высоком тео-

ретическом научном уровне, поставленные 

цель и задачи решены достаточно успешно 

и в полном объеме. Выводы автора важны с 

позиции научной рефлексии современного 

состояния и перспектив исследования сис-

темы коммуникаций в сети Интернет с уча-

стием общественных и государственных 

структур, они будут способствовать разви-

тию методологии и научного аппарата ин-

формационного права. 

Научные результаты монографии ре-

комендуется использовать в практической 

деятельности республиканских государст-

венных органов и органов местного само-

управления для организации электронных 

платформ с участием представителей обще-

ственности при разработке управленческих 

решений, а также в нормотворческой дея-

тельности и в образовательном процессе. 
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Да ведама аўтараў 
 

Рэдкалегія часопіса разглядае рукапісы толькі тых артыкулаў, якія адпавядаюць навуковаму профілю выдання, 

нідзе не апублікаваныя і не перададзеныя ў іншыя рэдакцыі. 

Матэрыялы прадстаўляюцца на беларускай, рускай ці англійскай мове ў адным экзэмпляры аб’ѐмам ад 0,35 да 

0,5 друкаванага аркуша (не меней за 14 000 знакаў), у электронным варыянце – у фармаце Місrоsoft Word for  

Windows (*.dос, *.dосх ці *.rtf) і павінны быць аформлены ў адпаведнасці з наступнымі патрабаваннямі: 

 папера фармату А4 (21×29,7 см); 

 палі: зверху – 2,8 см, справа, знізу, злева – 2,5 см; 

 шрыфт – гарнітура Тіmеs New Roman; 

 кегль – 12 рt.; 

 міжрадковы інтэрвал – адзінарны; 
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 анатацыя ў аб’ѐме 100–150 слоў і ключавыя словы на мове артыкула (курсіў, кегль – 10 рt.); 
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 анатацыя і ключавыя словы на англійскай мове. 
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