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Распространение коронавирусной инфекции в 2020 г. обусловило необходимость выработки новых форм пове-
дения, а также норм их регулирования. Анализируется опыт социологического изучения способов адаптации насе-
ления к распространению COVID-19, в основе которых лежит популяризация защитных и ограничительных антико-
видных практик. К защитным практикам относятся мытье рук, использование антисептика и ношение медицинских 
масок, а к ограничительным – локализация коммуникации и избегание общественных мест. Исследуются особенно-
сти динамики самосохранительного и здоровьесберегающего поведения. Характеризуются перспективы трансфор-
мации антиковидных практик. Их специфика проявляется в том, что, несмотря на быстрое распространение инфек-
ции, без воздействия рискогенного фактора они теряют свою актуальность. Рассматривается отношение населения 
к вакцинации. Белорусы перестают воспринимать COVID-19 как серьезную угрозу, считают профилактические меры 
рекомендуемой, а не обязательной нормой. Представляется оценка населением успешности белорусского опыта по 
борьбе с пандемией, эффективности национальной системы здравоохранения, а также перспектив изменения вос-
приятия коронавирусной инфекции. Последние связаны с постепенным опривычиванием пандемической реально-
сти, что часто несет в себе угрозу игнорирования проблем и опасностей, сопряженных с распространением COVID-19.

Ключевые слова: COVID-19; социальные практики; стратегии социальной адаптации; пандемия; здоровьесбере-
гающее поведение.
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The spread of coronavirus infection in 2020 necessitated the development of new forms of behaviour and norms for their 
regulation. The experience of a sociological study of ways of adapting the population to the spread of COVID-19, based on 
the popularisation of protective and restrictive anti-COVID practices, is analysed. Protective practices include washing hands, 
using antiseptic and wearing medical masks in public places, while restrictive practices include localising communication and 
avoiding public places. The features of the dynamics of self-preserving and health-saving behaviour as one of the ne cessary 
measures of reproduction and security of the individual are studied. Prospects for the transformation of anti-COVID practices 
are characterised. Their specificity is manifested in the fact that, despite the rapid spread of infection, without the impact of 
a risk factor, they lose their relevance. The attitude of the population to vaccination, as well as its features, is considered. They 
consist in the fact that the population ceases to perceive COVID-19 as a serious threat, treats preventive mea sures as a recom-
mended, not a mandatory norm. The assessment by the population of the success of the Belarusian experience in combating 
coronavirus infection and the effectiveness of the Belarusian healthcare system, as well as the prospects for changing the 
perception of coronavirus infection, is presented. They are associated with the gradual getting used to the pandemic reality, 
which often carries the threat of ignoring the problems and dangers associated with the spread of COVID-19.
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Введение 
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В 2020 г. мир столкнулся с угрозой, обусловившей 
необходимость выживания в пандемической реаль-
ности. Коронавирусная инфекция стала вызовом для 
человечества, в том числе для населения Беларуси. 
Последствия COVID-19 коснулись всех сфер жизни, 
сказались на работе большинства социальных ин-
ститутов и перестроили повседневность. 

С появлением коронавирусной инфекции весной 
2020 г. сотрудники Института социологии НАН Бе-
ларуси проводили мониторинг проблем, связанных 
с ее распространением. Его результаты отразились 
в ряде научных публикаций. Ключевыми являются 
следующие направления анализа:

 • выявление особенностей восприятия населе-
нием проблем распространения COVID-19 с учетом 
степени тревожности и готовности выполнять про-
филактические меры1, специфики поведения и ва-
риантов его трансформации в связи с опривычива-
нием устоявшихся форм [1];

 • исследование подходов к преодолению панде-
мической ситуации в исторической ретроспекти-

ве [2; 3], оценка человеческого потенциала в усло-
виях противостояния новым вызовам [4]; 

 • определение отличительных черт формирова-
ния социальных практик в период пандемии [5; 6];

 • поиск стратегий социальной адаптации к коро-
навирусной инфекции, их типологизация с учетом 
поведенческой специфики и установок [7], выясне-
ние характеристик стратегий социальной адапта-
ции и факторов их формирования [8];

 • описание особенностей цифровой трансформа-
ции социальных практик в условиях распространения 
COVID-19 и выявление тенденций внедрения циф-
ровых технологий в сферы повседневной жизни [9];

 • оценка волонтерской активности во время пан-
демии [10];

 • изучение пространственно-временных харак-
теристик экспансии коронавирусной инфекции, 
направлений трансформации специфики прожи-
вания пространства, времени, локализации соци-
альной жизни, продиктованных распространением 
COVID-19 [11].

Методология исследования

В 2020–2022 гг. (в апреле, мае, октябре и ноябре 
2020 г., марте и ноябре 2021 г. и июне 2022 г.) сотруд-
ники Института социологии НАН Беларуси произвели 

ряд замеров общественного мнения белорусского 
населения по вопросам распространения корона-
вирусной инфекции. Исследование осуществлялось 
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с помощью системы автоматизированного компью-
теризированного телефонного интервью CATI (объем 
выборки составил 1050 респондентов с контролем квот 
по полу, возрасту, типу населенного пункта, образова-
нию; ошибка выборки ± 3 %, за исключением опросов, 

проведенных в 2020 г., когда объем выборки составил 
600 респондентов, а ошибка выборки ± 4 %). Основные 
цели опроса – выявление особенностей восприятия 
белорусами новой пандемической реальности и изу-
чение формирующихся стратегий адаптации к ней.

Результаты и их обсуждение

Мировая пандемия представляет собой угрозу 
благосостоянию и здоровью человека в частности 
и вызов адекватному функционированию социаль-
ной системы в целом. Это, в свою очередь, актуали-
зирует вопрос об установлении механизмов адап-
тации к пандемической реальности и исследовании 
последствий столкновения с ней. Очевидно, что 
в полной мере осуществить этот анализ возможно 
только в будущем. Несмотря на это, его основным 
параметром являются социальные практики, вы-
ступающие в качестве ключа к пониманию социаль-
ных отношений. В настоящей статье под антиковид-
ными практиками подразумеваются те социальные 
практики, которые стали своеобразным ответом на 
распространение COVID-19. Некоторые из них мо-
гут существовать самостоятельно, однако именно 
ситуация пандемии позволяет в полной мере судить 
о них как о важной части социального взаимодей-
ствия, определять их направленность и факторы 
трансформации. Антиковидные практики – это не 
только механизм адаптации к пандемической ре-
альности, но и символ: степень их распространенно-
сти соответствует характеру восприятия населением 
значимости проблемы.

Специфика реакции белорусской системы соци-
ального контроля на распространение коронави-
русной инфекции выразилась в отсутствии жестких 
коллективных мер наподобие карантинных меро-
приятий или локдауна. В связи с этим основными 
антиковидными социальными практиками явля-

ются индивидуально направленные (ношение ме-
дицинских масок, регулярное мытье рук и исполь-
зование антисептика) и ограничительные (отказ 
от посещения общественных мест, использования 
общественного транспорта, встреч с друзьями, род-
ственниками и пожилыми людьми) меры.

За два года социологических замеров значения 
показателя распространенности практики регуляр-
ного мытья рук и использования антисептика коле-
бались не более чем на 13,7 % (рис. 1). Об устойчи-
вости этой антиковидной практики свидетельствует 
то, что данные за апрель 2020 г. (88,8 %) и июнь 
2022 г. (84,7 %) отличаются незначительно. Более 
того, можно судить о рациональном восприятии 
практики регулярного мытья рук и использования 
антисептика и ее потенциальной трансформации 
в базовый компонент личной гигиены. Значения 
показателя популярности менее привычной меры 
безопасности, связанной с ношением медицинских 
масок, изменялись более существенно (рис. 2). Так, 
в момент осознания опасности COVID-19 в 2020 г. 
люди следовали этой практике чаще (значение вы-
росло с 48,1 % в апреле 2020 г. до 94,9 % в ноябре 
2020 г.). Однако высокая продолжительность кри-
зисной ситуации привела к постепенному опривы-
чиванию восприятия коронавирусной инфекции. 
Это обусловило обратную динамику значений по-
казателя популярности практики ношения меди-
цинских масок (значение снизилось с 93,9 % в марте 
2021 г. до 48,9 % в июне 2022 г.).

Рис. 1. Динамика распространенности практики регулярного мытья рук  
и использования антисептика в 2020–2022 гг., %

Fig. 1. Dynamics of prevalence of practice of regular handwashing  
and the use of antiseptic in 2020–2022, %
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О рациональном восприятии необходимости са-
мосохранительного поведения и соблюдения норм 
гигиены свидетельствует не только попу лярность 
практики регулярного мытья рук и использова-
ния антисептика. В опросе, который проводил-
ся в ноябре 2021 г., 78,0 % респондентов указали, 
что распространение COVID-19 побудило их более 
внимательно относиться к здоровью. Результаты 
исследования, проведенного в июне 2022 г., по-
зволили конкретизировать направления и спосо-
бы здоровьесберегающего поведения. В частности, 
в общественном сознании есть понимание того, что 
человек несет ответственность за свое здо ровье. 
Данное мнение высказали 94,5 % населения. Только 

4,3 % опрошенных ничего не делают для сохранения 
своего здоровья, еще 1,2 % опрошенных затрудни-
лись с ответом. Внимательное отношение к здо-
ровью белорусы поддерживают в первую очередь 
с помощью подвижного образа жизни (это отмети-
ли 49,4 % опрошенных), контроля питания (48,3 %), 
отказа от вредных привычек (39,5 %), регулярного 
прохождения медосмотров (35,3 %) (рис. 3). Респон-
денты также заботятся о своем физическом и пси-
хоэмоциональном состоянии. Так, 29,4 % опрошен-
ных занимаются спортом и закаляются, а 29,3 % 
респондентов контролируют свое психоэмоцио-
нальное состояние. Каждый пятый белорус (20,7 %) 
соблюдает режим дня.

Рис. 2. Динамика распространенности практики ношения  
медицинских масок в 2020–2022 гг., %

Fig. 2. Dynamics of prevalence of practice of wearing medical masks  
in 2020–2022, %

Рис. 3. Распределение ответов респондентов на вопрос:  
«Как Вы заботитесь о своем здоровье?», %

Fig. 3. Distribution of respondents’ answers to the question:  
«How do you take care of your health?», %
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Динамика показателей популярности практики 
ношения медицинских масок адекватно отражает 
то, как изменялось мнение населения о серьезно-
сти проблемы распространения коронавирусной 
инфекции. На время эта антиковидная практика 
стала общественной нормой поведения. В 2021 г. 
в инструментарий был включен вопрос об отношении 
к людям, пренебрегающим соблюдением социальной 
дистанции и ношением медицинской маски. Он на-
правлен на установление наличия или отсутствия 
моральной оценки, которая выступает одним из 

2Стоит отметить, что, поскольку с начала распространения инфекции представления о способах противостояния ей 
формировались относительно стихийно, в ходе опроса в 2020 г. данные об ограничении общения с друзьями и родственни-
ками не собирались.

элементов общественной нормы. Если в марте 2021 г. 
тех, кто не носит медицинскую маску и не соблюдает 
социальную дистанцию, осуждали 64,0 % респонден-
тов, то в июне 2022 г. их доля снизилась до 41,6 %. 
Значение показателя снизилось за счет прироста 
безразличных или положительных оценок (рис. 4). 
Обозначенные тренды свидетельствуют о том, что 
антиковидные практики хотя и влияют на образ 
жизни человека в постпандемийную эпоху, но без 
воздействия на общество рискогенного фактора не 
закрепляются как самостоятельный тип поведения.

Еще одной разновидностью антиковидных прак-
тик являются ограничительные практики. Их от-
личие от защитных антиковидных практик состоит 
в том, что они, будучи своеобразной дисциплинарной 
рамкой, предполагают не воспроизведение опреде-
ленных действий, а минимизацию угрозы инфекции. 
К ним относятся ограничения на посещение обще-
ственных мест и торговых центров, использование 
общественного транспорта, встречи с друзьями, род-
ственниками, а также с пожилыми людьми (наиболее 
подверженная рискам группа населения). 

Динамика распространения таких практик весьма 
показательна для изучения изменения восприятия 
населением коронавирусной инфекции 2 (рис.  5). 
Так, пики популярности ограничительных практик 
были зафиксированы в мае и ноябре 2020  г. Од-

нако к июлю 2022 г. значения показателей их рас-
пространенности снизились. Интерес представля-
ет снижение популярности ограничительных мер 
в октябре 2020 г., когда после летнего периода каза-
лось, что пандемия идет на спад и пиковым этапом 
заражения являлась весна 2020 г. Однако реальное 
положение дел вело к большему распространению 
инфекции и новой волне заболеваемости. Кристал-
лизация подобных процессов в общественном со-
знании опосредова-на происходящими событиями, 
что подтверждается данными, полученными в ноя-
бре 2020 г. Наблюдаемый в 2021 и 2022 гг. спад свя-
зан, с одной стороны, с опривычиванием пандемии, 
а с другой стороны, с постепенным нарастанием иг-
норирования проблем и опасностей, сопряженных 
с распространением COVID-19. 

Рис. 4. Распределение ответов респондентов на вопрос:  
«Как Вы относитесь к людям, которые пренебрегают соблюдением  

социальной дистанции и не носят медицинскую маску  
в общественных местах?» – в 2021–2022 гг., %

Fig. 4. Distribution of respondents’ answers to the question:  
«How do you feel about people  

who neglect social distancing and do not wear a mask  
in public places?» – in 2021–2022, %
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Весной 2020 г. было сложно судить о том, какие 
последствия будет иметь распространение корона-
вирусной инфекции, как она повлияет на здоровье 
и благосостояние населения, а также о том, станут ли 
антиковидные меры частью повседневности. Безу-
словно, люди все реже обращают внимание на но-
востные сводки, посвященные COVID-19. Постепенно 
страны, в том числе Беларусь, отменяют ограничения 
касательно масочного режима, свободы перемеще- 
ния между государствами и т. д. Однако в той или иной 
мере опыт, полученный в ходе пандемии, продолжает 
отражаться на жизни. Несмотря на значительный 
спад популярности антиковидных практик среди на-
селения, даже в 2022 г. респонденты время от времени 
используют медицинские маски в общественных 
местах, а при симптомах заражения становятся более 
осторожными в социальных взаимодействиях.

Важной формой противостояния распростра-
нению COVID-19, помимо защитных и ограничи-

тельных практик, является вакцинация. Работа над 
созданием лекарственного препарата от коронави-
русной инфекции началась практически сразу после 
выявления первых случаев заражения COVID-19 за 
пределами Китая. Уже летом 2020 г. первые образ-
цы вакцины были готовы. В Беларуси представлено 
только несколько препаратов, а массовая вакци-
нация началась в апреле 2021 г., что также оказало 
определенное влияние на общественное мнение.

Динамика отношения белорусов к вакцинации 
выглядит не совсем однозначно (рис. 6). С одной 
стороны, уровень положительного отношения к вак-
цинации вырос: если в марте 2021 г. он составлял 
43,7 %, то в июне 2022 г. – 57,5 %. С другой стороны, 
показатель позитивного отношения к вакцинации 
снизился на 5,2 %: если в ноябре 2021 г. он соста-
вил 62,7 %, то в июне 2022 г. – 57,5 %. В то же время 
уровень отрицательного отношения к вакцинации 
повысился на 6,3 %. 

Рис. 5. Динамика распространенности практик  
по ограничению использования общественного транспорта (а),  

посещения торговых центров и досуговых мест (б), общению с пожилыми людьми (в),  
друзьями и родственниками (г) в 2020–2022 гг., %

Fig. 5. Dynamics of the prevalence of practices to limit the use  
of public transport (a), visits to shopping centers and leisure places (b),  

communication with older people (c), friends and relatives (d ) in 2020–2022, %
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Так как лишь треть респондентов негативно от-
носятся в вакцинации от COVID-19, можно предпо-
ложить, что прививка от коронавирусной инфекции 
станет такой же регулярной, как прививка от гриппа. 

Опыт Беларуси по борьбе с распространением 
коронавирусной инфекции считают успешным 71,8 % 
респондентов, тогда как 10,7 % опрошенных опреде-

ляют его как неуспешный. Затруднились с ответом 
17,5 % белорусов. Значительная часть жителей ре-
спублики (58,7 %) оценили эффективность работы 
системы здравоохранения по борьбе с COVID-19 
высоко, 23,5 % опрошенных – нейтрально, 9,3 % ре-
спондентов – низко, а 8,5 % белорусов затруднились 
с ответом (рис. 7). 

Нельзя сказать, что белорусы считают борьбу 
с коронавирусной инфекцией завершенной. В об-
щественном сознании она по-прежнему воспри-
нимается как феномен, который требует реакции 

представителей власти и системы здравоохранения. 
В настоящее время 27,6 % респондентов считают 
распространение COVID-19 серьезной проблемой. 
Несмотря на это, бо́льшая часть населения (54,1 %) 

Рис. 6. Распределение ответов респондентов на вопрос:  
«Как Вы относитесь к вакцинации  

от коронавирусной инфекции?» – в 2021–2022 гг., %
Fig. 6. Distribution of respondents’ answers to the question:  

«How do you feel about coronavirus vaccination?» – in 2021–2022 гг., %

Рис. 7. Распределение ответов респондентов на вопрос:  
«Как Вы оцениваете деятельность белорусской системы здравоохранения  

по борьбе с COVID-19?», %
Fig. 7. Distribution of respondents’ answers to the question:  

«How do you rate the activity of the Belarusian healthcare system  
in the fight against COVID-19?», %
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воспринимает коронавирусную инфекцию как 
сезонное заболевание наподобие острого респи-
раторного заболевания и острой респираторной 
вирусной инфекции. Это связано с опривычиванием 
COVID-19, осознанием коронавирусной инфекции 
как нормальной (с точки зрения общераспростра-
ненности) части повседневной действительности. 

Следует обратить внимание на то, что подобное 
восприятие несет определенный риск: недоста-
точное внимание к вакцинации при очередной 
вспышке распространения инфекции может при-
вести к тревожным последствиям и возобновлению 
роста заболеваемости с летальными исходами или 
осложнениями.

Заключение

Угрозы, связанные с распространением корона-
вирусной инфекции, все меньше интересуют бело-
русов, о чем напрямую свидетельствует снижение 
уровня популярности защитных и ограничительных 
мер. Если в ноябре 2020 г. – марте 2021 г. антико-
видные практики осознавались как общественная 
норма, то сейчас они перестают воспроизводиться. 
Этому способствует рутинизация пандемии, что от-
ражается в оценках статуса COVID-19 как социаль-

ной проблемы. Однако рациональность восприятия 
необходимости защитных и ограничительных мер 
говорит о формировании некоторого социального 
иммунитета, способности противостоять потенци-
альным угрозам. Несмотря на это, беспокойство вы-
зывает тот факт, что белорусы все реже обращаются 
к вакцинации, которая хоть и успела охватить зна-
чительную часть населения, но так и не смогла стать 
массовой и обязательной практикой.
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