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ЗДОРОВЬЕ  НАЦИИ  КАК  ПРЕДМЕт 
ЭМПИРИЧЕСКИх  ИССЛЕДОВАНИЙ

Л. М. Злотникова 

Последнее десятилетие ХХ в. и начало ХХI в.  для республики ознаменовались не только экономи-
ческими реформами, но и устойчивыми процессами сокращения численности населения. Сокращение 
рождаемости и увеличение смертности находятся в поле интересов демографов, врачей, руководителей 
государства. Но необходимо признать, что рождение и смертность – это сложная система социально-
экономических отношений. врачи, стремясь сократить смертность от различных заболеваний, тратят и 
будут тратить большие материальные и финансовые ресурсы на поиски эффективных методов лечения – 
и это естественно. 

Однако наиболее опасные для человека заболевания: сердечно-сосудистые, онкологические, тубер-
кулез – в большей степени отражают уровень социально-экономического развития. Проще говоря, они 
носят социальный характер. Не оспаривая важности и ценности лечения, поиска эффективных способов 
предупреждения указанных заболеваний, нам хотелось бы обратить внимание на причины возникнове-
ния и культивирования негативного отношения  человека к собственному здоровью. Проводимые из-
редка социологические исследования по проблемам здоровья человека позволяют сделать следующий 
вывод:  здоровье человека – это его личное дело. 

Не является секретом положение о том, что формулировка гипотез и полученные результаты отража-
ют позицию исследователя. И если социолог-исследователь отражает господствующее в обществе мне-
ние, то результаты эмпирических исследований будут иллюстрацией сформированных убеждений. Со-
циология, как многие технические и гуманитарные науки, в настоящее время находится в плену специ-
ализации и дифференциации предмета исследования. На наш взгляд, одной из проблем современного 
социологического исследования является преодоление узкоспециализированного подхода и жесткого 
ограничения предмета исследования.  Необходимо вспомнить П. Сорокина, который обращал внимание 
на наличие различий между геометрическим и социальным пространством. 

Анализ результатов социологических исследований показывает, что они проводились по геометри-
чески упрощенным схемам. Социальное пространство, социальные процессы и социальные отношения 
носят многомерный характер. Приняв в качестве предмета исследования здоровье нации – собственное 
отношение человека, получаем подтверждение и разрабатываем рекомендации для государства по реа-
лизации соответствующей политики. Опасность данного подхода проявляется в том, что отдаленные 
последствия носят непрогнозируемый характер. Личное желание и высокая собственная ответствен-
ность человека с течением времени покажет полную несостоятельность, так как обычный человек не 
Робинзон Крузо и не может определять условия жизнедеятельности и выполнения профессиональных 
обязанностей. 

Смешение обыденного восприятия и знания с предметом социологического исследования не просто 
дезориентирует общество, но и в значительной  степени формирует негативное отношение к познанию 
социальных процессов, гипотетически может влиять на пассивное, созерцательное отношение к проис-
ходящему и собственное бессилие. Например, человек поверил, что его здоровье находится в его соб-
ственных руках, полностью зависит от его образа жизни. Но через определенный период времени ока-
зывается на больничной койке. И возникает совсем негамлетовский вопрос.

Условия экономические,  политические, социальные, на наш взгляд, должны стать одним из важней-
ших элементов предмета эмпирического исследования. На примере заявленной темы можно сформули-
ровать проблемы современной социологии. На первое место претендует отношение исследователей к 
категориям и понятиям. Очень редко можно встретить отчеты о проведенных исследованиях, которые 
представляли бы отношение авторов к понятийному и категорийному аппарату. в соответствии с теори-
ей понятия и категории – это некая субъективная позиция или оценка автора, а не раскрытие сути на-
правления исследования. Так, если мы принимаем за истину в последней инстанции определение здоро-
вья, данное всемирной организацией здравоохранения как состояние благополучия и комфорта физиче-
ского, психического и социального, мы попадаем в царство кривых зеркал. Субъективная оценка 
собственных ценностей, в том числе и здоровья, не может быть абсолютной для различных категорий 
населения. К тому же субъективная оценка базируется на сформированных потребностях. 
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Термины, понятия, категории – это не просто инструмент для анализа и описания изучаемых явле-
ний, процессов и взаимосвязей. Уровень корректности  и научности их определения позволяет наиболее 
объективно описать сложность и тесноту взаимоотношений, проникновений и взаимосвязей между изу-
чаемыми социальными процессами. Если мы принимаем, что здоровье человека – это сложная социально-
экономическая система отношений между человеком, обществом и государством, тогда мы получим 
одни результаты, если мы будем использовать уже существующее определение, тогда нам незачем ре-
шать проблемы алкоголизма, наркомании. У носителей девиантной формы образа жизни свои ценности 
и своя оценка благополучия. Нам необходимо задуматься о том, что оценочная функция социологиче-
ского исследования не ограничивается только личным интересом исследователя, не может быть исполь-
зована в чисто научных целях, но и объективно отражать реальность. 

РЕГИОНАЛЬНАЯ  СОЦИОЛОГИЯ: 
тРАДИЦИИ  И  СОВРЕМЕННОСтЬ

С. т. Кавецкий

Развитие отечественной социологии с начала 90-х гг. ХХ в. проходило в рамках суверенного 
государства: Республика Беларусь. Изменения на постсоветском пространстве привели к изменению 
понятия региона. Если ранее регионом была БССР, то ныне это области, в том числе и Брестская. 
Здесь есть свои традиции, проблемы, перспективы. Истоки зарождения социологии на Брестчине 
необходимо искать в изменениях 50–60-х гг., произошедших в СССР. Перемены, произошедшие в 
гуманитарной сфере, нашли свое отражение в Беларуси и ее территориальных областях. в 60-е гг. в 
Брестской области социологические исследования были фрагментарными, проводились, как правило, в 
рамках республиканских исследований, по заданию партийно-номенклатурных органов. Их результаты 
не становились достоянием широкой общественности. в 70-е гг. с приходом на  работу в Брестский 
государственный педагогический институт им. А. С. Пушкина в. в. Коклюхина положение стало 
меняться благодаря установлению научных связей с Москвой, Ленинградом и Минском.

в 60–70-е гг. были установлены прочные научные связи с белорусскими социологами (Г. П. Давидю-
ком, Е. М. Бабосовым, С. Д. Лаптенком), с сотрудниками ИСИ АН СССР (И. в. Бестужевым-Ладой), 
НИЦ вКШ при ЦК вЛКСМ (Б. И. Зеленковым), Академии  МвД  СССР (в. М. Миньковским), Академии  
педагогических наук СССР (Е. Д. Модржинской), ИСЭП (Ленинград) АН СССР (в. А. Ядовым, 
Г. И. Хмарой), всесоюзного Института по изучению причин и разработке мер предупреждения 
преступности (Г. в. Антонов-Романовский) и др.

в учебнике «История социологии» уровень социологии Брестчины отмечен следующим образом: 
«Начавшие исследование проблем социального планирования в 60-е гг. социологи Брестского пединсти-
тута в 70-е гг. успешно стали исследовать проблемы социологии культуры, молодежи, образования. Под 
научным руководством профессора в. в. Коклюхина социологи этого института выполнили много ис-
следовательских проектов по проблемам: учитель и школьник, школьник и семья, сознание молодежи в 
современном изменяющемся мире. Накопленный материал, опыт проведенных исследований позволил 
брестским социологам проводить научно-практические конференции по современным проблемам моло-
дежи, куда охотно приезжали социологи не только из Беларуси, но и из ближнего и дальнего зарубежья»[1, 
с. 304].

в конце 80-х гг. при содействии главного социолога Министерства образования Республики Бела-
русь Сергея Поваляева была создана Лаборатория социологии при паритетном финансировании Брест-
ского облисполкома и Министерства образования. Кафедра и Лаборатория социологии стали коллектив-
ными членами всесоюзной социологической ассоциации. вскоре брестские социологи были приняты в 
состав Белорусской социологической ассоциации.

На базе университета, кафедры политологии и социологии, лаборатории  проводятся международ-
ные, республиканские и региональные  конференции. в декабре 2001 г. была проведена региональная 
научно-практическая конференция «Социологические проблемы здорового образа жизни молодежи», в 
марте – апреле 2005 г. прошла международная научно-теоретическая конференция «Социологическая 
наука: состояние и перспективы развития». в это же время проводился II съезд Белорусского социологи-
ческого общества, международная научно-теоретическая конференция, посвященная 150-летию со дня 
рождения Э. Дюркгейма, прошла в апреле 2008 г.




