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Молодежь входит в исследовательский 
интерес широкой палитры наук области 
гуманитарного знания [1]. Интерес к моло
дому поколению как объекту исследования 
обусловлен совокупностью взаимосвязан
ных факторов. Молодые люди представля
ют собой прообраз будущего, поэтому изу - 
чение их характеристик, потребностей, 

проблем и перспектив является  ключевым 
в понимании того, каким станет завтра 
для конкретного государства и мира в це
лом. Молодежь пребывает в непростой 
транзитивной фазе «детство – взрослость», 
а исследование этого периода предоставит 
актуальные данные о специфике процес
са адаптации данной возрастной группы 
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МЕДИАПРАКТИКИ СОВРЕМЕННОЙ  
БЕЛОРУССКОЙ МОЛОДЕЖИ В ПРОСТРАНСТВЕ  

СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ И МЕССЕНДЖЕРОВ  
(ПО МАТЕРИАЛАМ  

СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ)

MEDIA PRACTICES OF MODERN BELARUSIAN YOUTH  
IN THE SPACE OF SOCIAL NETWORKS AND MESSENGERS 
(BASED ON MATERIALS OF SOCIOLOGICAL RESEARCH)

СОЦИОЛОГИЯ

В статье обозначается актуальность исследования молодежи как особой социально-демографической 
группы с отражением важности фиксации ее информационных предпочтений и медиапрактик. Осно-
вываясь на материалах социологических исследований, характеризуются медиапрактики белорусской 
молодежи в области взаимодействия с наиболее популярными социальными сетями и мессенджерами 
в разрезе способов доступа к приложениям, частоты и продолжительности использования, функцио - 
нальности, решаемых задач. Уделяется внимание аспекту создания и распространения контента. Сде-
лан вывод об увеличении тайминга погруженности молодежи в использование социальных сетей и мессен-
джеров при смещении востребованности девайсов-проводников в сторону легко транспортируемых.

Ключевые слова: социальные сети; мессенджеры; Интернет; молодежь; информационное простран-
ство; медиапрактики.

The article outlines the relevance of research of youth as a special socio-demographic group, reflecting the im-
portance of recording their information preferences and media practices. Based on sociological research materials, 
the media practices of Belarusian youth in the field of interaction with the most popular social networks and instant 
messengers are characterized in terms of methods of accessing applications, frequency and duration of use, func-
tionality, and tasks solved. Attention is paid to the aspect of content creation and distribution. It is concluded that 
the timing of young people’s immersion in the use of social networks and instant messengers is increasing with the 
demand for conductive devices shifting towards easily transportable ones.

Keywords: social networks; messengers; Internet; youth; information space; media practices.
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к новым для себя ролям и предусмотрен
ным ими функциям, особенностях транс
формации их личности, профессиональном 
и общем самоопределении и других аспек
тах развития. Данная возрастная когорта 
является одной из наиболее динамичных, 
реакционных и реактивных, т. е. неста
бильных групп социума, что подчеркивает 
важность мониторингового учета изменчи
вости их поведенческих практик и пред
почтений, чтобы не столько предсказать 
тенденции развития и изменений в обще
стве, сколько предупредить вероятные по
трясения. Таким образом, интерес к моло
дежи как объекту исследования обусловлен 
как ее важной ролью в развитии общества, 
так и специфическими характеристиками 
и потребностями, высокой динамикой из
менений практик и предпочтений.

Ключевым в формировании картины 
мира каждого человека и молодежи в част
ности является информационный контент 
[2]. Поглощение, трансляция и обсужде
ние информации имманентно включены 
в такие ее фундирующие основания, как 
мироощущение, мировосприятие, миро
понимание и, безусловно, мировоззрение, 
формирующие представление об обще
стве в целом, конкретном человеке и его 
месте в нем [3]. Современные молодые 
люди предпочитают получать информа
цию на различных площадках, включая 
интернет- порталы, социальные сети, мес
сенджеры, видеохостинги и другие онлайн- 
платформы [4]. При этом трансформации 
подвергся сегмент традиционных источни
ков информационного пространства, т. е. 
при логичном снижении востребованности 
телевидения, радио, печатной прессы в их 
классическом формате трансляции сохра
няется их некоторая востребованность уже 
в цифровом виде в сети Интернет [5].

Социальные сети и мессенджеры про
странства Интернет стали основными ка
налами информации не только для моло
дежной аудитории, но и ввиду повыше
ния медиаграмотности их родителей, что 
обусловлено присущими им доступностью, 
скоростью предоставления актуализиро
ванного контента и широтой охвата [6]. 
Тайминг современного мира стал предик
тором того, что молодые люди предпочи
тают получать информацию в виде ко
ротких и легко усваиваемых материалов, 
т. е. лидирующие позиции стали занимать 

лаконичные текстовые и графические по
сты, реже – видеоролики, преимуществен
но распространяемые в социальных сетях 
и мессенджерах. Виртуальное медиапро
странство за счет такой своей ключевой 
опции, как интерактивность, предостави
ло молодым людям востребованную ими 
возможность обсудить потребляемый кон
тент, самостоятельно произвести и доста
точно легко продвинуть свой.

Ранее традиционные источники инфор
мации обладали фиксируемым символи
ческим доверием в направлении получе
ния более глубокого, проверенного и до
стоверного материала. На данном этапе 
верификация информации происходит 
преимущественно в том же цифровом ме
диапространстве посредством обращения 
к различным точкам зрения и информаци
онным платформам, что позволяет получить 
при необходимости более полное представ
ление о событиях и явлениях, не выпуская 
из рук свой мобильный телефон. Таким об
разом, широкое покрытие сети Интернет, 
посильная стоимость девайсов для доступа 
к нему предопределили высокую востребо
ванность у молодежной аудитории сайтов 
и порталов, групп и каналов социальных 
сетей и мессенджеров для получения, об
суждения, создания и трансляции инфор
мационного контента с использованием 
таких его ключевых характеристик, как 
доступность, скорость и разнообразие.

Теоретико- методологические аспекты 
заявленной проблематики нашли свое от
ражение в трудах западных и отечествен
ных исследователей. Воздействие новых 
медиа как источника информации в на
правлении изменения ландшафта инфор
мационного пространства отражено в тру
дах Н. В. Ткачева [7–9], С. А. Вартанова 
[10–11], А. Н. Гуреева [12–13], Д. В. Дунаса 
[14–15], Н. Колдри и А. Хеппа [16], К. Док
тора [17], Н. Фентона [18], Т. Фли [19]. Во
просу вариативности отбора информаци
онного контента посвящены научные изы
скания Э. Кинга [20], Э. Ли [21], Р. Флинна 
и У. Тецлафа [22], Д. Кульчицкой [23], 
А. Дидди и Р. ЛаРоуз [24].

Институт социологии Национальной 
ака демии наук в мониторинговом режиме 
изучает как цифровизацию белорусско
го общества в целом, так и динамику ин
формационных предпочтений населения 
 страны.
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Целью данной статьи выступает ана
лиз отдельных маркеров медиапрактик 
белорусской молодежи (населения страны 
в возрасте 18–30 лет), основываясь на ма
териалах, полученных Центром оператив
ных исследований Института социологии, 
по отдельным результатам республикан
ских телефонных опросов «Мнение населе
ния о средствах массовой информации».

Исследования проводились в III кв. 
2020 г., II кв. 2021 г., IV кв. 2022 г. – I кв. 
2023 г., IV кв. 2023 г. – I кв. 2024 г. Объ
ем выборочных совокупностей в 2020 
и 2021 гг. составил 600, в 2022–2023 гг. – 
1000, в 2023–2024 гг. – 900 респондентов. 
Ошибка выборки во всех исследованиях не 
превышает 5 %.

Наиболее популярной среди молодежи 
страны социальной сетью является фото
блог «Instagram». На начало 2024 г. ей поль
зовались 50,8 % опрошенной молодежи 
(среди пяти наиболее популярных социаль
ных сетей, за исключением тех, кто не ис
пользует социальные сети или затруднился 
ответить). Приоритетность данной соци
альной сети для них постоянна в изучае
мом периоде. На втором месте расположи
лась социальная сеть «VK» с 37,2 % пользо
вателей среди опрошенных 
молодых людей. Несмотря 
на это, фиксируется от
рицательная динамика ее 
востребованности. Видео
хостинг «YouTube» актуален 
для 34,8 % участников опро
са в возрасте 18–30 лет, тог
да как «TikTok» и «OK» всего 
для 13,4 % и 11,1 % соответ
ственно. Можно отметить, 
что молодежная аудитория 
характеризуется стабильно
стью иерархии предпочте
ний в выборе социальных 
сетей при некотором общем 
снижении их привлекатель
ности (рис. 1).

Среди мессенджеров на 
начало 2024 г. зафиксиро
вана равная востребован
ность в молодежной среде 
двух приложений – «Viber» 
и «Telegram» (по 52,5 % со
ответственно). Обозначим, 
что для анализа использу
ются три наиболее популяр

ных приложения с исключением из обра
ботки ответов «не использую мессенджеры» 
и «затрудняюсь ответить», т. е. учитывает
ся четкий и определенный выбор. При этом 
стоит обратить внимание на значитель
ное падение популярности мессенджера 
«Viber» у молодежи Беларуси в рассматри
ваемом периоде: 83,8 % в 2020 г., 84,5 % 
в 2021 г., 66,9 % в 2022–2023 гг., а также 
достаточно стабильную ситуацию в груп
пе молодежных пользователей «Telegram» – 
47,6 % в 2020 г., 50,0 % в 2021 г., 59,6 % 
в 2022–2023 гг. Молодежь характеризуется 
определенным постоянством в выборе об
мена сообщениями посредством приложе
ния «WhatsApp», которым в 2020 г. пользо
вались 25,7 % опрошенных молодых людей 
(33,3 % в 2021 г., 16,1 % в 2022–2023 гг.), 
а в 2023–2024 гг. – 32,7 % (рис. 2).

Исследования, реализованные в 2020–
2021 гг., не теряют своей актуальности 
и позволяют уточнить отдельные значимые 
аспекты медиапрактик современной бе
лорусской молодежи. Подавляющее боль
шинство опрошенных в возрасте 18–30 лет 
(84,9 % в 2021 г. и 92,6 % в 2020 г.) исполь
зуют социальные сети ежедневно, только 
10,5 % и 4,6 % (в 2021 г. и 2020 г. соот
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ветственно) – несколько раз в неделю, раз 
в неделю – 2,3 % и 1,9 % (в 2021 г., 2020 г. 
соответственно), а 2,3 % и 0,9 % (в 2021 г., 
2020 г. соответственно) – несколько раз 
в месяц или реже (рис. 3).

Полученные данные позволяют сделать 
вывод о постепенном увеличении продол
жительности времени пребывания в со
циальных сетях. Так, в 2020 г. среди ре
спондентов в возрасте от 18 до 30 лет дан
ные распределились следующим образом: 
31,5 % – от одного до двух часов в день, 
30,6 % – от двух до трех часов в день, 22,2 % – 
не более одного часа в день, по 7,4 % – более 
четырех часов и от трех до четырех часов 

в день. Тогда как в 2021 г. распределение 
претерпело следующие изменения: 23,8 % 
(–7,7 % в сравнении с 2020 г.) – от одного до 
двух часов в день, 29,8 % (–0,8 % в сравне
нии с 2020 г.) – от двух до трех часов в день, 
26,2 % (+4,0 % в сравнении с 2020 г.) –  
не более одного часа в день, однако 16,7 % 
(+9,3 % в сравнении с 2020 г.) – более че
тырех часов в день, а 3,6 % (–3,8 % в срав
нении с 2020 г.) – от трех до четырех часов 
в день. Таким образом, наиболее значимое 
перераспределение произошло в пользу по
зиции «более четырех часов» в день (рис. 4).

Молодежь Беларуси, отвечая на вопрос 
о том, какие устройства они используют 

для доступа к социальным 
сетям, в 2021 г. указала мо
бильный телефон в 100,0 % 
случаев (95,4 % в 2020 г.), 
при этом трое из десяти 
опрошенных (30,2 %) допол
нительно пользовались но
утбуком (22,2 % в 2020 г.), 
12,8 % – стационарным ком
пьютером (22,2 % в 2020 г.), 
4,7 % – планшетом (8,3 % 
в 2020 г.). Таким образом, 
мы можем наблюдать сни
жение востребованности 
у молодых пользователей 
социальных сетей таких де
вайсов для доступа к ним, 
как стационарный компью
тер и планшет, в пользу их 
более функциональных ана
логов – ноутбука и мобиль
ного телефона (рис. 5).

Чаще всего социальные 
сети выступают для мо
лодежи каналом для об
щения с семьей, знако
мыми и друзьями (83,7 % 
в 2021 г., 86,1 % в 2020 г.). 
Реже их использовали для 
прослушивания музыки 
и просмотра видеороликов 
(58,1 % в 2021 г., 50,9 % 
в 2020 г.). Для получения 
информации о событиях 
в мире, стране и регионе – 
45,3 % и по 43,0 % в 2021 г., 
а также 50,0 %, 50,9 % 
и 50,0 % в 2020 г. С целью 
развлечения, отдыха (игр, 
развлекательного контента) 
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социальными сетями пользовались 40,7 % 
опрошенных в 2021 г. и 47,2 % в 2020 г. 
Посредством социальных сетей в 2021 г. 
находил круг общения по интересам каж
дый четвертый (25,6 %) опрошенный в воз
расте 18–30 лет (26,9 % в 2020 г.), тогда 
как поиск работы был актуален для 22,1 % 
в 2021 г. и 26,9 % в 2020 г. Ведением своего 
блога в социальных сетях в 2021 г. занима
лись 14,0 % молодежи, принявшей участие 
в опросе, что соответствует аналогичному 
числу в 2020 г. (13,9 %) (рис. 6). Результаты 
исследования отражают, что социальные 
сети, несмотря на свою полифункциональ
ность, для белорусской молодежи в первую 
очередь выступают каналом коммуника
ции.

Для более детального изучения прак
тик использования мессенджеров респон
дентов попросили оценить частоту их 
использования. Среди от
ветивших в возрасте 18–
30 лет в 2021 г. большин
ство (77,6 %) отметили, что 
делают это каждый день 
(84,6 % в 2020 г.). Несколь
ко раз в неделю в 2021 г. 
пользовались мессендже
рами 17,0 % белорусской 
молодежи (5,8 % в 2020 г.). 
Раз в неделю – 3,9 % (4,8 % 
в 2020 г.). Несколько раз 
в месяц или реже – 1,5 % 
(4,8 % в 2020 г.) (рис. 7). 
Полученное распределение 
отражает схожие установки 
в отношении использова
ния социальных сетей.

Большинство опрошен
ной в 2021 г. белорусской 
молодежи использова
ли мессенджеры преиму
щественно для общения 
с семьей, друзьями, знако
мыми – 92,9 %. Приблизи
тельно так же ситуация вы
глядела и в 2020 г. – 94,3 % 
пользовались мессенджера
ми для общения с близкими. 
По рабочим вопросам мес
сенджеры в 2021 г. исполь
зовали 34,5 % опрошенных 
в возрасте 18–30 лет (29,5 % 
в 2020 г.). Общались по ин
тересам с использованием 

мессенджеров 35,7 % молодежи в 2021 г., 
21,0 % – в 2020 г. Использовали мессендже
ры для развлечения и отдыха – 29,8 % мо
лодых людей в 2021 г. и 18,1 % в 2020 г. 
Ведение своего блога было актуальным 
в 2021 г. для 8,3 % опрошенных молодых 
людей (5,7 % в 2020 г.) (рис. 8).

Функционально мессенджеры использу
ются абсолютным большинством молодых 
людей как посредник в обмене текстовыми 
сообщениями (94,0 % в 2021 г. и 90,5 % – 
в 2020 г.). Голосовыми сообщениями в них 
как средством коммуникации в 2021 г. 
пользовались всего 28,6 % опрошенной 
молодежи (23,8 % в 2020 г.). Видеозвонка
ми в 2021 г. пользовались 20,2 % молодых 
респондентов (21,0 % в 2020 г.). Альтер
натива мобильной связи в виде звонков 
в мессенджерах по результатам опроса 
в 2021 г. была актуальна для 19,0 % мо

83,7

58,1

45,3

43,0

43,0

40,7

25,6

22,1

14,0

3,5

86,1

50,9

50,0
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Рис. 6. Распределение ответов на вопрос  
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лодежи (20,0 % в 2020 г.). Использование 
мессенджера в качестве источника инфор
мации было характерно для 14,3 % моло
дых людей в 2021 г. (5,7 % в 2020 г.). Видео - 
сообщения через мессенджеры в 2020 г. 
пользовались спросом у 15,2 % белоруской 

молодежи, тогда как в 2021 г. этот показа
тель снизился до 9,5 % (рис. 9).

Значимым аспектом медиапрактик яв
ляется процесс продуцирования и трансля
ции контента. Уточняя вид публикуемого 
в Интернете материала, 77,6 % (2021 г.) 
опрошенной молодежи, которой свой-

ственна данная практика, 
указали, что это фотокон
тент (53,7 % в 2020 г.). Раз
мещением текстовой ин
формации в 2021 г. зани
мались 29,9 % опрошенных 
(5,6 % в 2020 г.). Репосты 
стороннего (чужого) контен
та делали 25,4 % молодых 
белорусов в 2021 г. и 16,7 % 
в 2020 г. Отзывы на публич
ные места, учреждения, то
вары и услуги в агрегаторах 
в 2021 г. оставляли 20,9 % 
молодых пользователй 
(7,4 % в 2020 г.). Участием 
в комментировании опубли
кованных материалов зани
мались 17,9 % опрошенных 
в 2021 г. молодых людей 
(7,4 % в 2020 г.). Съемку 
и публикацию видеомате
риалов отметили 14,9 % 
молодежи, опрашиваемой 
в 2021 г., и 7,4 % – в 2020 г. 
Практика записи подкастов 
в 2021 г. была актуальна 
всего для 3,0 % опрошенных 
(1,9 % в 2020 г.) (рис. 10).

При ответе на конкрети
зирующий вопрос о степени 
своего участия в создании 
и распространении матери
алов в сети Интернет всего 
9,0 % опрошенных в 2021 г. 
в возрасте 18–30 лет указа
ли, что активно участву
ют в продуцировании соб
ственного нового контента 
(ведут блог, публикуют ви
деоматериалы, комменти
руют посты и т. д.). Тогда 
как 62,7 % молодежи отме
тили, что делают это лишь 
изредка. Периодически пу
бликовали комментарии 
и заполняли свои персо
нальные страницы в соци
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альных сетях 25,4 % опрошенных. Затруд
нились с ответом 3,0 % респондентов.

Обобщая вышесказанное, можно отме
тить, что востребованность у белорусской 
молодежи социальных сетей и мессендже
ров достаточно высока.

Социальные сети и мессенджеры обла
дают функциональностью, которая позво
ляет использовать их для общения с друзь
ями и близкими, продуцирования и обмена 
информацией, непосредственного просмо
тра информационного и развлекательного 
контента, выполнения рабочих поручений. 
Молодежь может использовать социаль
ные сети для самовыражения, продвиже
ния своих идей и участия в общественной 
жизни. Эти платформы предоставляют мо
лодым людям возможность не только быть 
в курсе последних событий, узнавать ново
сти, но и делиться своими мыслями и впе
чатлениями.

Результаты исследования позволили за
фиксировать рост тайминга погружен
ности в пространство социальных сетей 
и мессенджеров, т. е. белорусская моло
дежь в абсолютном большинстве случаев 
использует их практически каждый день 
с неуклонным увеличением времени ак
тивного пользования. Этому способствует 

обозначенное смещение востребованности 
группы девайсов, при помощи которых 
молодые люди осуществляют доступ к сво
им профилям в социальных сетях в пользу 
тех, которые находятся всегда под рукой 
(мобильный телефон, ставший аналогом 
по функциональности планшету) или име
ют высокую степень транспортабельно
сти (ноутбук в противовес стационарному 
компьютеру). Такое распределение дела
ет возможным перманентное нахождение 
в информационном пространстве социаль
ных сетей и мессенджеров. При этом как 
первые, так и вторые выступают для бело
русской молодежи скорее каналом комму
никации, однако, имея широкую функцио
нальность, являются также поставщиками 
информационных и развлекательных ма
териалов. Стоит отметить, что белорусская 
молодежь не является активным проду
центом информационного контента, пред
почитая скорее поглощать то, что уже со
держится в группах социальных сетей и на 
каналах мессенджеров. Данный аспект го
ворит о том, что содержащаяся там инфор
мация поставляется профессиональными 
медиаакторами и заслуживает отдельного 
рассмотрения и оценки с позиций досто
верности и конструктивности.
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В предыдущих работах представлен 
анализ причин снижения численности 
приема и выпуска аспирантов [1], а также 
обосновано, что нынешняя модель подго
товки и аттестации научных работников 
высшей квалификации (далее – НРВК) 
обеспечивает воспроизводство таких ра
ботников лишь на 63 % [2]. Это задает до
вольно стремительный тренд снижения 
численности НРВК в экономике страны. 
Возможны несколько стратегий преодоле

ния негативной тенденции: 1) наращива
ние численности приема при сохранении 
нынешнего уровня эффективности аспи
рантуры; 2) увеличение эффективности 
аспирантуры при сохранении нынешней 
численности приема.

Целью данной работы является анализ 
предпочтительной стратегии обеспечения 
воспроизводства НРВК с учетом междуна
родного опыта функционирования аспи
рантуры.
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МОДЕЛЕЙ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ

THE LEVEL OF INVOLVEMENT AND CONTROL  
AS TYPOLOGICAL CHARACTERISTICS  
OF DOCTORAL EDUCATION MODELS

На основании анализа исследований системы подготовки кадров в аспирантуре анализируются тен-
денции в сфере научно-ориентированного образования. Наблюдающиеся изменения позволяют сделать 
вывод о трансформации традиционной модели аспирантуры. Тенденции двух последних десятилетий за-
ключаются в увеличении количества субъектов, обеспечивающих контроль процесса подготовки диссер-
тационного проекта, а также во внедрении все более формализованных подходов к подготовке аспиран-
тов, что требует от них большего присутствия в аспирантуре. Вместе с тем внедрение новой модели, 
подразумевающей обучение в аспирантуре как основной вид занятости, предполагает решение вопроса 
финансового обеспечения аспирантов на уровне не ниже полноценной занятости при трудоустройстве.

Ключевые слова: научно-ориентированное высшее образование; аспирантская школа; образователь-
ная программа; научное руководство; занятость; эффективность системы аспирантуры.

Based on the analysis of the postgraduate training system research, trends in the field of science-oriented 
 education are analyzed. The observed changes allow us to conclude about the transformation of the traditional 
postgraduate model. The trends of the last two decades have had an increase in the number of subjects pro viding 
control over the preparation of a dissertation project, as well as the introduction of increasingly formalized ap-
proaches to the training of graduate students, which requires them to be more present in graduate school. At the 
same time, the introduction of a new model implying postgraduate studies as the main type of employment involves 
solving the issue of financial support for graduate students at a level not lower than full-time employment.
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Эффективность аспирантуры в Бела-
руси и в странах Европы

С учетом демографических трендов бо
лее обоснованной представляется стра
тегия, направленная на повышение эф
фективности аспирантуры. Этот вопрос 
актуален и с точки зрения эффективно
сти бюджетных расходов, поскольку около 
90 % белорусских аспирантов обучается за 
счет бюджета [3]. Однако стопроцентная 
результативность аспирантуры не пред
ставляется возможной и не была достигну
та ни в одной стране мира. В связи с этим 
возникает вопрос об обоснованном с уче
том международного опыта уровне эффек
тивности, который мог бы использоваться 
как ориентир для отечественной аспиран
туры.

Анализ международного опыта в обла
сти эффективности аспирантуры затруд
няется сложностью сопоставления данных 
вследствие различий организации подго
товки НРВК. Сегодня наиболее широкие 
и сопоставимые данные представлены 
в исследовании аспирантуры, проведен
ном Европейской ассоциацией универ
ситетов (European University Association, 
EUA) в 2018 г. [4]. Выборка охватила 292 
университета из 32 стран Европы. Для 
оценки эффективности использовался ко
гортный анализ – изучалась доля лиц, за
щитивших диссертацию в течение 6 лет 
после поступления в 2010 г.

В Беларуси при оценке эффективности 
аспирантуры за базу расчета принимает
ся численность выпуска, а не приема. При 
этом, согласно статистическим данным, 
около трети аспирантов прекращают обу-

чение до нормативного срока выпуска 
и, таким образом, не учитываются при 
оценке эффективности. Представляется, 
что подход, основанный на учете числен
ности приема, более обоснован, посколь
ку доля аспирантов, прекративших свое 
обучение до официального выпуска, так
же характеризует эффективность аспи - 
рантуры.

Оценка эффективности отечественной 
аспирантуры на основе когортного анали
за публиковалась лишь в 2016 г. и подго
товлена на основе персонифицированной 
базы данных «АСМ НРВК» (формируется  
ГУ «БелИСА») [5]. В качестве базы расче
та рассматривалась когорта выпускников 
2010 г. Следует отметить, что для 2005–
2010 гг. характерно устойчивое соотно
шение численности приема и численности 
выпуска спустя три года (выпуск к приему 
составляет 71,1 %).

Устойчивое соотношение численности 
выпуска к приему позволяет обоснованно 
корректировать показатели уровня защит 
диссертаций для выпускников 2010 г. с це
лью оценки этих показателей для когорты 
поступивших в 2007 г. Такая корректиров
ка позволяет обеспечить сопоставимость 
данных об эффективности белорусской 
аспирантуры с результатами исследования 
в странах Европы (рис. 1).

Как показывают данные на рисунке 
1, доля защитивших диссертацию спустя 
6 лет после поступления в аспирантуру 
в среднем по 32 странам Европы соста
вила более 65 %. Для Беларуси данный 
показатель находится на уровне около  
20 %.

Значительные межстра
новые различия в результа
тивности функционирова
ния того или иного институ
та могут свидетельствовать 
о системных различиях 
принципов функциониро
вания таких институтов. 
Вероятнее всего, разная 
эффективность аспиранту
ры порождается разными 
подходами к организации 
подготовки и аттестации 
НРВК. На сегодняшний 
день значительный объем 
аналитических материалов 
позволяет выделить основ

Рис. 1. Доля защитивших диссертацию от общей 
численности принятых в аспирантуру спустя указанное 
количество лет после поступления (накопленный итог)
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ные тенденции и определить фундамен
тальные различия существующих моделей 
аспирантуры в странах Европы.

Направления трансформации аспи-
рантуры в странах Европы

По оценкам экспертов в течение двух 
последних десятилетий произошли фун
даментальные изменения подходов к ор
ганизации подготовки НРВК в системе 
аспирантуры большинства стран Европы. 
К наиболее важным изменениям можно от
нести: внедрение обязательной образова
тельной компоненты; создание аспирант
ских школ; внедрение системы распреде
ленного контроля за процессом подготовки 
диссертации. Рассмотрим указанные тен
денции более подробно.

Внедрение обязательной образова-
тельной компоненты. Развитие образо
вательной компоненты актуализировалось 
в контексте так называемого «Болонского 
процесса», где аспирантура рассматривает
ся как третья ступень высшего образования 
с соответствующими квалификационны
ми требованиями. Указанные требования 
определены в рамках Бергенской конфе
ренции европейских министров образо
вания (2005 г.) и содержат пять основных 
позиций, ключевым элементом которых яв
ляется «внесение вклада посредством ори
гинального исследования, расширяющего 
границы знаний, посредством выполнения 
значительного объема работы, некоторые 
результаты которой заслуживают публика
ции в национальном или международном 
рецензируемом издании» [6]. Это традици
онный компонент, составляющий основ
ную суть подготовки в аспирантуре.

Однако помимо исследовательского 
ком понента квалификационная рамка 
включает компетенции, подразумевающие 
образовательную компоненту, например: 
систематическое понимание области изу-
чения и овладение методами исследова
ния этой области; способность применять 
научные принципы при проектировании 
и проведении исследования; способность 
выстраивать коммуникацию с научным 
сообществом и широкой общественно
стью и др. Такие компетенции могут быть 
сформированы в ходе структурированного 
образовательного процесса, который под
разумевает, помимо прочего, аудиторную 
составляющую.

В исследовании Европейской ассоци
ации университетов 2007 г., которое ох
ватило 37 стран Европы (Беларусь в этом 
исследовании не представлена), отмечено, 
что образовательные программы являют
ся одним из ключевых способов органи
зации подготовки кадров в аспирантуре 
в 27 странах. При этом подчеркивается, 
что образовательный процесс организуется 
преимущественно на междисциплинарном 
уровне посредством объединения аспиран
тов разных дисциплин и разных лет обуче
ния в рамках одних групп «для поощрения 
междисциплинарного диалога и развития 
творческого мышления и инноваций» [7]. 
По всей видимости в практическом пла
не такое объединение обеспечивает, в том 
числе, наполняемость аудиторий при про
ведении занятий и позволяет оптимизиро
вать нагрузку преподавателей.

Традиционный подход, основанный на 
«индивидуальном научном руководстве» 
как исключительном элементе подготовки 
уже в 2007 г., был актуален лишь для 5 из 
37 стран. В исследовании 2018 г. уже 73 % 
европейских университетов отметили, что 
образовательные программы, включающие 
преподаваемые курсы, являются одним из 
ключевых элементов подготовки аспиран
тов. При этом лишь в 8 % университетов 
такие программы полностью отсутствова
ли [4].

Анализ 30 ведущих университетов 
мира по рейтингу QS World Universities из 
18 стран, проведенный российскими уче
ными С. К. Бековой и Е. А. Терентьевым, 
показал наличие во всех университетах 
требований к минимальному набору кур
сов для освоения в аспирантуре. Нагрузка 
может различаться в зависимости от опы
та аспиранта, например, для поступив
ших после магистратуры объем нагрузки 
может быть меньше. Практически везде 
обязательны курсы по методологии и мето
дам. Распространены курсы, призванные 
сформировать общую научную культуру: 
коммуникация и академическое письмо, 
написание заявок на гранты, управление 
диссертационным проектом, построение 
академической карьеры, права интеллек
туальной собственности и т. п. [8].

В странах СНГ уже накоплен опреде
ленный опыт внедрения и реализации 
структурированной образовательной ком
поненты в процесс подготовки НРВК. Так, 
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например, уже в рамках исследования 
Европейской ассоциации университетов 
2007 г. отмечается, что в России, помимо 
научного руководства, реализуется обра
зовательная компонента программы аспи
рантуры. В целях формализации данной 
составляющей российским Минобрнауки 
издан нормативный акт, обязывающий 
включать в программу аспирантуры об
разовательную нагрузку в объеме около 
12,5 % от общего бюджета времени [9].

Однако, несмотря на указанное регу
ляторное воздействие, российскими экс
пертами отмечается преимущественно 
формальный подход к реализации обра
зовательной компоненты [10]. Так, многие 
управленцы выразили негативное отноше
ние к внедрению образовательной компо
ненты, указывая, что необходимость вновь 
«садиться за парту» вызывает у аспирантов 
отторжение и противоречит их ожидани
ям. При этом отмечается непонимание со 
стороны кафедр, чему они должны учить 
людей, которые уже получили высшее об
разование и окончили магистратуру. Такое 
восприятие образовательной компоненты 
порождает распространенные практики 
«имитации образовательного процесса», 
когда кафедры или факультеты формально 
включают в образовательные программы 
курсы, которые практически полностью 
дублируют содержание курсов предыду
щих уровней образования.

Создание аспирантских школ ин-
ститута подготовки НРВК. Образо
вательная компонента, особенно в виде 
 аудиторных занятий, в целом воспроизво
дит модель подготовки, которая характер
на на первом и втором уровнях высшего 
образования. Внедрение такой компонен
ты может стать серьезным стрессом для 
университета в связи с необходимостью 
разработки новых курсов, которые должны 
быть интересны и полезны высокообразо
ванным и хорошо подготовленным специа
листам. При этом дублирование материала 
с аналогичными курсами на предыдущих 
уровнях образования вызывает «интенсив
ную негативную реакцию у аспирантов 
вплоть до принятия решения об отчисле
нии» [10].

Одним из источников подобной пробле
мы является делегирование всех вопро
сов подготовки аспирантов на отдельные 
кафедры или факультеты, на каждом из 

которых проходят подготовку небольшое 
количество аспирантов. С учетом высокой 
загруженности факультетов обеспечени
ем образовательного процесса студентов, 
а также в связи с небольшой численностью 
аспирантов на каждом из них вопросы 
подготовки НРВК остаются актуальными. 
В результате на уровне факультета взаимо
действие с аспирантом практически пол
ностью замыкается на научном руководи
теле, а образовательная компонента зача
стую сводится к дублированию знакомого 
для аспирантов материала.

Для преодоления подобной ситуации 
в университетах Европы создаются па
раллельные с кафедрами и факультетами 
административные структуры, представ
ленные аспирантскими школами (назва
ния могут варьироваться: doctoral schools, 
graduate schools, research schools). Аспи
рантская школа, как правило, – это отдель
ная структурная единица, независимая 
от руководства кафедр и/или факульте
тов (иногда и от университета), специаль
но созданной на уровне университета или 
на национальном уровне для организации 
и контроля деятельности аспирантов по 
определенному тематическому направле
нию [7; 11].

Одной из целей аспирантских школ яв
ляется объединение «критической массы» 
аспирантов смежных направлений под ру
ководством одной структурной единицы. 
Например, во французском Университете 
Сорбонны обучается 4,4 тыс. аспирантов 
(для сравнения, всего в Беларуси 4,7 тыс. 
аспирантов), при этом все вопросы, связан
ные с приемом аспирантов, организацией 
их обучения, мониторингом успеваемости, 
находятся в компетенции 23 аспирант
ских школ (в среднем по 190 аспирантов 
на школу). Подобная концентрация аспи
рантов позволяет, помимо прочего, обеспе
чить более эффективный образовательный 
процесс. Например, для аспирантов пер
вого года обучения в аспирантской школе 
астрономии и астрофизики Иль-де- Франс 
введен обязательный курс по научной 
 этике, который одновременно посещают  
до 50 слушателей [12].

В область компетенции аспирантских 
школ, как правило, входит широкий круг 
вопросов, начиная с организации приема 
аспирантов и назначения научных руково
дителей. Следует отметить, что независи
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мость аспирантских школ от руководства 
конкретных кафедр и факультетов позво
ляет снизить субъективный фактор при 
приеме, когда преподаватели могут отда
вать предпочтение своим же студентам, 
завершившим первую или вторую ступень 
высшего образования в этом же универси
тете.

Важнейшей функцией аспирантских 
школ является мониторинг и оценка успе
ваемости аспирантов. В этом вопросе так
же позитивно сказывается автономность 
указанных структур от руководства ка
федр и факультетов, что способствует бо
лее объективной оценке. При необходимо
сти аспирантская школа может принять 
решение о смене или назначении дополни
тельного научного руководителя. При этом 
в большинстве случаев дисциплинарные 
решения (например, о смене руководителя 
или об отчислении аспиранта) принимают
ся советом школы, куда чаще всего на рав
ных правах входят представители аспи
рантов. Например, совет школы астроно
мии и астрофизики Иль-де- Франс состоит 
из 26 человек, 5 из которых – аспиранты.

Аккумулирование критической массы 
аспирантов позволяет аспирантским шко
лам проводить тематические мероприя
тия (конференции, семинары, открытые 
лекции) в целях стимулирования обмена 
мнениями и идеями аспирантов смеж
ных специальностей и разных лет обуче
ния. Участие только аспирантов позволя
ет обсуждать промежуточные результаты 
диссертационных исследований на более 
высоком уровне по сравнению с традици
онными мероприятиями для всех обуча
ющихся (студентов, магистрантов и аспи
рантов).

Эффективность аспирантских школ 
как основного элемента управления про
цессом подготовки НРВК обусловила стре
мительный темп их распространенности 
в университетах Европы. Так, по данным 
Европейской ассоциации университетов, 
в 2007 г. лишь 29 % европейских универ
ситетов имели ту или иную форму аспи
рантской школы, а к 2013 г. доля таких 
университетов составила 85 % [4].

Внедрение системы распределенно-
го руководства и контроля. Научное 
руководство и контроль за процессом под
готовки является одним из ключевых во
просов трансформации аспирантуры в ев

ропейских университетах, что нашло свое 
отражение в одном из ключевых докумен
тов Болонского процесса – Зальцбургских 
принципах (выводы и рекомендации Бо
лонского семинара 2003 г.). Пятый «заль
цбургский принцип» определяет решаю
щую роль научного руководства, подчерки
вая при этом, что «в отношении отдельных 
аспирантов механизмы надзора и оценки 
должны основываться на прозрачной до
говорной основе, предусматривающей раз
деление обязанностей между аспирантами, 
научными руководителями и учреждением 
образования (и, при необходимости, с при
влечением других партнеров)» [7].

В соответствии с заявленным принци
пом основным направлением трансфор
мации аспирантуры в большинстве уни
верситетов Европы стал переход от тра
диционной системы, когда основную роль 
руководства и институционального кон
троля выполнял научный руководитель, 
к системе, основанной на коллективном 
контроле успехов аспиранта несколькими 
независимыми друг от друга субъектами. 
Ключевым аспектом этого перехода явля
ется внедрение механизмов контроля, про
верок и оценки не только аспиранта, но 
и его научного руководителя [7].

Как отмечают эксперты, сосредоточение 
контроля в одной инстанции увеличивает 
риск неудачи, поскольку результат в зна
чительной мере обусловлен субъективны
ми характеристиками одного человека 
(научного руководителя), например, его 
интересом к диссертационному проекту, 
отношением к личности аспиранта и т. д. 
[13]. Система коллективного руководства 
и многоуровневого контроля делает этот 
процесс более прозрачным и позволяет 
своевременно реагировать на проблемные 
ситуации во взаимодействии руководителя 
и аспиранта.

Придание научному руководству коллек
тивного характера может осуществляться 
в различных форматах, например, путем 
назначения двух и более научных руково
дителей, а также посредством назначения 
наставника из числа аспирантов старших 
курсов или создания комитета по управ
лению диссертационным проектом из не
скольких ученых [8; 13].

По данным исследования Европейской 
ассоциации университетов одиночное на
учное руководство остается доминирую



Современная молодежь и общество

18

щей формой в 49 % университетов. Почти 
на таком же уровне (47 %) распространено 
коллективное руководство из нескольких 
сотрудников учебного заведения. Кроме 
того, в значительном количестве универ
ситетов наблюдается принятие актов, ре
гулирующих взаимодействие аспиран
та с научным руководителем, например: 
правил о письменных соглашениях между 
аспирантом, научным руководителем и/
или университетом (в 64 % университетов), 
регламент разрешения конфликтов между 
научными руководителями и аспирантами 
(в 59 %) и стандарты, регулирующие мини
мальное количество встреч с научным ру
ководителем (в 52 %) [4].

Традиционная и современная модели 
аспирантуры

Аспирантура большинства европей
ских стран все больше отдаляется от тра
диционной модели, где основной акцент 
подготовки заключался в наставниче
стве научного руководителя, аспиранту 
предоставлялась значительная автоно
мия в процессе обучения, но при этом 
от аспиранта ожидался высокий уровень 
мотивации и самоконтроля. Традицион
ная модель сложилась, когда поступление 
в аспирантуру было уделом крайне малого 
количества людей. В условиях массови
зации аспирантуры произошли неизбеж
ные изменения в сторону стандартизации 

и усиления уровня контроля подготовки 
кадров.

Фактически все изменения аспиранту
ры направлены на усиление институцио
нальной составляющей процесса подготов
ки, когда практика межличностного обще
ния руководителя и аспиранта замещается 
формализованными практиками взаимо
действия аспиранта с широким кругом ин
ституционально определенных акторов. 
Современная модель меньше полагается на 
самостоятельность аспиранта, что выра
жается в более строгих требованиях к от
четности, выполнении формализованных 
показателей хода подготовки диссертации, 
участии в мероприятиях, прохождении 
обязательной образовательной программы, 
а также участии в научных исследованиях, 
которые выполняются университетом.

Перечисленные признаки трансформа
ции аспирантуры позволяют выделить как 
минимум две модели подготовки НРВК – 
традиционную и современную (таблица 1).

Современная модель, предусматрива
ющая значительно больший уровень вов
леченности аспиранта в образовательный 
процесс, предполагает и коренной пере
смотр статуса аспиранта и уровня его мате
риального обеспечения. Требование пере
смотра статуса аспиранта содержится уже 
в Зальцбургских принципах. В частности, 
в четвертом пункте этого документа отме
чается, что аспирантов следует рассматри

Таблица 1 
Характеристики моделей подготовки НРВК в аспирантуре

Характеристика Традиционная модель Современная модель
Образовательная 
компонента

Отсутствует  
или сведена к минимуму

Обязательные курсы  
и курсы по выбору, включающие  
лекционно- семинарские занятия

Подход к научному 
руководству 

Индивидуальное научное 
руководство

Распределенное (коллективное) 
научное руководство

Основной субъект 
институционального 
контроля

Научный руководитель Аспирантская школа  
и научный руководитель

Условия занятости 
в аспирантуре

Параллельная занятость  
(наряду с возможностью 
полноценного трудоустройства  
вне аспирантуры)

Основная занятость  
(значительные ограничения  
для параллельной трудовой 
деятельности)

Статус аспиранта Участник образовательного 
процесса

Смешанный: студент и научный 
сотрудник

Связь диссертации 
с научными проектами 
учреждения образования

Не обязательно Обязательное условие  
или преимущественный фактор  
при поступлении

Финансовое обеспечение 
аспиранта

Стипендия на уровне прожиточного 
минимума

Стипендия и/или зарплата на уровне 
средней зарплаты по стране
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вать как исследователей на ранней стадии, 
они должны признаваться и обладать про
фессиональными правами на уровне дру
гих ученых университета или института. 
При этом десятый пункт Зальцбургских 
принципов определяет необходимость до
статочного и устойчивого финансирования 
кандидатских программ, поскольку от это
го зависит успешность подготовки НРВК 
[7].

Большинство стран Европы в короткие 
сроки обеспечили реализацию указанных 
положений, предоставив соответствующий 
статус и денежное обеспечение аспиран
там.

Ключевым индикатором статуса аспи
ранта является определение источников его 
дохода. Традиционным подходом является 
выплата аспиранту стипендии, однако се
годня это мало распространено в странах 
Европы. Так, уже в исследовании 2007 г. 
только в 8 из 37 стран денежные выплаты 
аспирантам ограничивались лишь стипен
диями (в основном это постсоциалистиче
ские страны – Чехия, Грузия, Литва, Поль
ша, Босния, Россия). В остальных странах 
денежное обеспечение аспиранта предпо
лагает (помимо или вместо стипендии) вы
плату заработной платы, что, как прави
ло, предусматривает трудоустройство на 
часть ставки в университете (институте). 
Прием в аспирантуру в данном случае со
четается с трудоустройством в качестве со
трудника этого же учреждения. При этом 
в ряде стран заработная плата аспирантам 
выплачивается и без трудоустройства (Сло
вакия, Австрия, Дания, Финляндия, Шве
ция, Хорватия) [7; 14].

Достаточное денежное обеспечение 
аспирантов является одним из фундамен
тальных условий реализации современной 
модели аспирантуры, поскольку нормаль
ная рабочая нагрузка подготовки НРВК 
соответствует 3–4 годам полной занятости 
[7]. По этой причине фактически (а в боль
шинстве стран и юридически) аспирантура 
рассматривается как основная занятость. 
Возможности параллельной трудовой дея
тельности вне университета крайне огра
ничены, особенно если речь идет о трудо-
устройстве на полную ставку вне академи
ческого сектора. В результате лишь для 3 % 
аспирантов европейских университетов 
параллельная занятость вне университета 
является значимым источником дохода. 

Возможность зарабатывать достаточный 
объем денежных средств за счет статуса 
аспиранта позволяет посвятить основную 
часть своего времени на подготовку дис
сертации. Так, для 95 % аспирантов евро
пейских университетов основной бюджет 
времени направляется на выполнение ис
следований. При этом лишь для 10 % аспи
рантов значимая часть времени направля
ется на стажировки или опыт работы [4].

Для стран СНГ, как правило, характер
на иная стратегия денежного обеспече
ния аспирантов, а также иные подходы 
к возможности их трудовой занятости вне 
университета. Так, в Беларуси и России 
для аспирантов предусмотрена выплата 
стипендии, уровень которой существенно 
ниже средней заработной платы по стране. 
В Беларуси размер стипендии определяет
ся как 2,25 величины бюджета прожиточ
ного минимума для трудоспособного насе
ления [15]. По состоянию на начало дека
бря 2023 г. это составляет немногим более 
900 белорусских руб лей, или 46 % от сред
ней заработной платы по стране. В России 
университеты обладают некоторой само
стоятельностью при определении размера 
стипендии. Вместе с тем уровень выплат 
существенно ниже средней заработной 
платы по стране. Например, в МГУ размер 
повышенной стипендии по техническим 
и естественным направлениям подготовки 
на 2022/2023 учебный год определен на 
уровне 9440 российских руб лей [16], что 
составляет менее 15 % от средней заработ
ной платы по стране.

Следует отметить, что более 80 % обуча
ющихся в аспирантуре как в Беларуси, так 
и в России представлены людьми в возрас
те 25 лет и старше [3; 17]. Это уже доста
точно взрослые люди, для которых, по дан
ным социологических исследований, акту
альны вопросы начала жизни отдельно от 
родителей, а также создание собственной 
семьи, в том числе рождение детей [18; 19]. 
Нынешний уровень стипендии аспиранта 
не может обеспечить реализацию данных 
потребностей. Поэтому большинство аспи
рантов сочетает обучение с параллельной 
трудовой занятостью.

В условиях объективно невысоких сти
пендий законодательство Беларуси и Рос
сии допускает полную занятость аспиран
тов вне университета. Так, в разъяснениях 
белорусских юристов отмечается, что обу-
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чение в аспирантуре не является трудовой 
деятельностью, а законодательство не име
ет запретов на трудоустройство лиц, полу
чающих образование в аспирантуре в за
очной или дневной формах. Соответствен
но, аспирант может быть принят на работу 
на полную ставку [20].

В Беларуси на сегодняшний день от
сутствуют масштабные исследования 
о практике совмещения работы и обуче
ния в аспирантуре. В то же время боль
шое количество таких исследований про
ведено российскими социологами. Так, по 
данным российских исследователей, до 
90 % российских аспирантов трудоустрое-
ны, при этом наиболее распространенная 
занятость – это полный рабочий день вне 
университета. Более 70 % работающих 
аспирантов отмечают, что им сложно со
вмещать работу с обучением, а среди рабо
тающих на полную ставку вне вуза слож
ность совмещения отмечают около 90 % 
аспирантов [21; 22].

Большинство аспирантов описывают 
свою работу вне университета как вы
нужденную трудовую занятость [23; 24]. 
Основной проблемой совмещения работы 
и учебы является дефицит времени на под
готовку диссертации во внерабочее время 
(отмечают около 85 % аспирантов). Около 
80 % аспирантов считают, что на работу 
над диссертацией они могут потратить не 
более 20 % от стандартной продолжитель
ности рабочего дня, то есть около 1,6 часа 
в день [25]. С учетом указанной оценки, 
при совмещении работы и учебы аспирант 
может потратить на диссертацию не более 
400 часов в год или 1200 часов за три года. 
При этом, как отмечалось выше, для ка
чественной подготовки диссертации тре
буется три года полной занятости, то есть 
примерно 6 000. Работающий на полную 
ставку вне университета аспирант сможет 
набрать такое количество часов работы 
над диссертацией примерно за 15 лет.

Ситуация дефицита времени для подго
товки диссертации в условиях вынужден
ной занятости вне университета облада
ет высоким эвристическим потенциалом 
с точки зрения объяснения низкого уров
ня защит в странах СНГ по сравнению 
со средними показателями европейских 
университетов. В этом контексте необхо
димо отметить результаты регрессионного 
анализа, проведенного российским иссле

дователем С. К. Бековой, которые показы
вают статистически значимое и достаточ
но существенное (в 2,3 раза) увеличение 
отношения шансов на защиту диссерта
ции аспирантами, которые занимают ис
следовательские позиции в университетах 
и могут работать над диссертацией непо
средственно в рамках трудовой деятель-
ности.

Резюмируя результаты проведенного 
анализа исследований подготовки кадров 
высшей научной квалификации в аспи
рантуре, необходимо отметить следующее.

В течение последних десятилетий 
в стра нах Европы произошли значитель
ные изменения модели функционирования 
аспирантуры. В большинстве европейских 
университетов осуществляется переход от 
традиционной модели аспирантуры, ко
торая предоставляла максимальную авто
номность аспиранту и полагалась на его 
способность к самоорганизации, а функ
ция институционального контроля преиму
щественно замыкалась на фигуре научного 
руководителя.

Массовизация образования потребовала 
решительных шагов в сторону внедрения 
более формализованных подходов к под
готовке НРВК, что требует значительно 
большего присутствия аспирантов в уни
верситете. Кроме того, за счет внедрения 
распределенного научного руководства 
и аспирантских школ значительно увели
чивается количество субъектов, обеспечи
вающих контроль подготовки диссерта
ции.

Внедрение подходов, подразумевающих 
большее личное присутствие и вовлечен
ность аспиранта в процесс подготовки, 
а также более строгий контроль над этим 
процессом предполагают рассмотрение ра
боты над диссертацией в качестве основ
ной занятости аспиранта. В то же время 
имеющийся опыт исследований в странах 
СНГ (прежде всего в России) показывает, 
что невысокий уровень денежного обе
спечения аспирантов приводит к их вы
нужденной занятости вне университета. 
В большинстве случаев это делает аспиран
туру второстепенным видом деятельности 
и многократно сокращает бюджет време
ни, которое может быть потрачено на под
готовку диссертации.

Полученные результаты показывают 
актуальность проведения масштабного 
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социологического исследования опыта со
вмещения работы и обучения белорусски
ми аспирантами и определение на этом 
основании оптимального набора условий 
для максимального повышения эффектив

ности аспирантуры (характер допустимой 
занятости аспиранта, необходимый уро
вень и источники денежного обеспече
ния во время подготовки в аспирантуре 
и т. п.).

Список использованных источников

1. Борейко, С. А. Демографический фактор воспроизводства научных работников высшей 
квалификации в Республике Беларусь / С. А. Борейко // Журнал Белорусского государствен
ного университета. Социология. – 2022. – № 2. – С. 49–55.

2. Белов, А. А. Уровень воспроизводства научных работников высшей квалификации в Рес-
публике Беларусь и перспективы его повышения / А. А. Белов, С. А. Борейко //Журнал Бело
русского государственного университета. Социология. – 2021. – № 3. – С. 64–74.

3. О состоянии и перспективах развития науки в Республике Беларусь по итогам 2020 года: 
аналитический доклад / под ред. А. Г. Шумилина, В. Г. Гусакова. – Минск: ГУ «БелИСА», 2021. – 
372 с.

4. Doctoral education in Europe today: approaches and institutional structures / A. Hasgall 
[et al.]. – European University Association, 2019. – 40 p.

5. О состоянии и перспективах развития науки в Республике Беларусь в 2015 году и по 
итогам 2011–2015 годов: аналитический доклад / А. Г. Шумилин [и др.]. – Минск: ГУ «БелИСА», 
2016.

6. The framework of qualifications for the European Higher Education Area [Electronic resource]: 
The European Higher Education Area. – Mode of access: https://www.ehea.info/page-qualification-
frameworks. – Date of access: 04.12.2023.

7. Doctoral programmes in Europe's universities: achievements and challenges; report prepared 
for European universities and ministers of higher education. – Europ. Univ. Assoc., 2007. – 43 р.

8. Бекова, С. К. Аспирантское образование: международный опыт и возможности его при
менения в России / С. К. Бекова, Е. А. Терентьев // Высшее образование в России. – 2020. – 
№ 6. – С. 51–64.

9. Бедный, Б. И. О некоторых направлениях развития системы подготовки научных кадров 
в высшей школе / Б. И. Бедный, Е. В. Чупрунов // Высшее образование в России. – 2012. – 
№ 11. – С. 3–15.

10. Maloshonok, N. National barriers to the completion of doctoral programs at Russian 
universities / N. Maloshonok, E. Terentev // Higher Education. – 2019. – Vol. 77. – № 2. – P. 195–
211.

11. EU Commission et al. Report of Mapping Exercise on Doctoral Training in Europe ‘Towards 
a Common Approach’. – Brussels: European Commission, 2011. – 43 p.

12. Mandatory courses during the PhD [Electronic resource]: Doctoral School Astronomy 
and Astrophysics for Paris Area. – Mode of access:  https://ecole-doctorale.obspm.fr/spip.
php?article18. – Date of access: 04.12.2023.

13. Малошонок, Н. Г. На пути к новой модели аспирантуры: опыт совершенствования аспи
рантских программ в российских вузах / Н. Г. Малошонок, Е. А. Терентьев // Вопросы обра
зования. – 2019. – № 3. – С. 8–42.

14. Мироненко, Е. С. Зарубежный опыт организации системы подготовки кадров высшей 
квалификации / Е. С. Мироненко // Экономика и социум. – 2015. – № 5–2(18). – С. 410–413.

15. Указ Президента Республике Беларусь от 6 сентября 2011 г. № 398 «О социальной под
держке обучающихся».

16. Государственная стипендия аспирантам [Электронный ресурс] / Профсоюзная орга
низация МГУ. – Режим доступа: https://msuprof.com/stipendia/gosudarstvennaya-stipendiya-
aspirantam/. – Дата доступа: 04.12.2023.

17. Индикаторы образования: 2023: статистический сборник / Н. В. Бондаренко [и др.]; 
Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: НИУ ВШЭ, 2023. – 432 с.

18. Беларусь: структура семьи, семейные отношения, репродуктивное поведение / ред.: 
О. Терещенко, Т. Кучера. – Минск: Белсэнс, 2018. – Т. II. Анализ результатов исследования «По
коления и гендер». – 189 с.

19. Родители и дети, мужчины и женщины в семье и обществе / под науч. ред. Т. М. Мале
вой, О. В. Синявской; Независимый институт социальной политики. – М.: НИСП, 2007. – 640 с.



Современная молодежь и общество

22

20. Кондращук, С. В. Вправе ли организация принять аспиранта на работу, которая бу
дет являться для него основным местом работы? [Электронный ресурс] (по состоянию  
на 01.09.2011 г.) / С. В. Кондращук // Онлайн-сервис готовых правовых решений ilex / 
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2023.

21. Бекова, С. К. Кому в аспирантуре жить хорошо: связь трудовой занятости аспирантов с 
процессом и результатами обучения / С. К. Бекова, З. И. К. Джафарова //Вопросы образова
ния. – 2019. – № 1. – С. 87–108.

22. Бекова, С. К. Совмещение учебы в университете и работы: от бакалавриата до аспиран
туры / С. К. Бекова // Мониторинг экономики образования. Информационный бюллетень. – 
М.: НИУ ВШЭ. – 2022. – Т. 22. – №. 39. – С. 28.

23. Барьеры на пути к ученой степени: проблемы постаспирантского периода / Б. И. Бед
ный [и др.] //Университетское управление: практика и анализ. – 2021. – Т. 25. – № 1. – С. 35–
48.

24. Bekova, S. Does Employment during Doctoral Training Reduce the PhD Completion Rate? 
Studies in Higher Education / S. Bekova. – 2019. – P. 1–13. 

25. Резник, С. Д. Аспирантура: как повысить ее эффективность / С. Д. Резник // Универси
тетское управление: практика и анализ. – 2015. – № 4 (98). – С. 106–116.

Поступила / Received: 25.01.2024



23

В настоящее время виртуальные сооб
щества практики являются площадками, 
в рамках которых происходит создание 
и обмен информацией между членами со
общества. Важная роль отводится такому 
их виду, как профессиональные сообще
ства, членами которых являются специ
алисты, формирующие в рамках своей 
деятельности информацию и знания как 
ее частную форму, а также реалии со
временного информационного общества 
в целом [1, с. 154]. Данные сообщества яв
ляются ресурсами, в рамках которых мо
лодежь, только начинающая становление 
на своем профессиональном пути, может 
получить необходимые знания, компе
тенции и поддержку [2, с. 11]. При этом 

такие сообщества становятся «жизненно 
необходимыми» для молодых специали
стов, не получающих помощи со стороны 
менторов [3, с. 59]. Члены сообществ вос
принимают себя как жителей «кибергосу
дарств», в связи с чем возникает возмож
ность рассмотрения принципов постро
ения и работы сообществ через призму 
концепций управления сообществами [4, 
с. 60]. Это согласуется с концепцией ин
формационного общества М. Кастельса, 
в рамках которой ученый постулировал, 
что виртуальные сообщества базируются 
на принципах такой формы правления 
обществом, как техномеритократия. Все
стороннее исследование техномеритокра
тии как способа управления виртуальным 
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THEORETICAL FOUNDATIONS  
OF TECHNO-MERITOCRACY IN PROFESSIONAL  

VIRTUAL COMMUNITIES: PLACE AND ROLE OF YOUTH

Профессиональные виртуальные сообщества получают широкое признание и распространение. В свя-
зи с этим актуализируется рассмотрение основных принципов их работы. В рамках концепции инфор-
мационного общества постулируется идея того, что виртуальные сообщества базируются на принципах 
техномеритократии. В статье определяются основные параметры техномеритократии на основе ма-
териалов научных публикаций, а затем дается оценка возможности проявления ее основных принципов 
в профессиональных виртуальных сообществах путем проведения экспертных интервью с экспертами.

Ключевые слова: профессиональное виртуальное сообщество; техномеритократия; принципы.

Professional virtual communities are widely recognized and spread. In this regard, the consideration of the basic 
principles of their work is actualized. In the framework of the concept of information society, the idea that virtual 
communities are based on the principles of techno-meritocracy is postulated. The article defines the main para - 
me ters of technomeritocracy on the basis of scientific publications, and then assesses the possibility of manifes-
tation of its basic principles in professional virtual communities by conducting expert interviews.
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сообществом в этом контексте отсутству
ет как с точки зрения теоретических, так 
и эмпирических исследований. Вместе 
с этим актуализируется их рассмотрение 
в контексте управления профессиональ
ными виртуальными сообществами, полу
чающими широкое признание и распро
странение. С целью восполнения пробела 
в данной области в исследовании опре
деляются основные параметры техноме
ритократии, а также при помощи мето
да экспертного интервью дается оценка 
возможности их проявления в контексте 
виртуальных сообществ. В рамках данной 
работы технократия и меритократия, как 
и в работе М. Кастельса, рассматривают
ся как взаимодополняющие друг друга 
понятия, основное различие которых со
стоит в том, что меритократия предстает 
системой, в рамках которой главенствуют 
талант и потенциал, а технократия ста
вит во главу угла уже обретенные знание 
и профессионализм [5]. В такой трактовке 
они находятся в неразрывной связи – та
лантливые люди с наибольшей легкостью 
обретают знания, а затем применяют их 
на руководящих позициях. В качестве 
методологической основы были выбраны 
общенаучные методы анализа и синтеза, 
индукции и дедукции, описательный ме
тод, а также метод экспертного интервью, 
позволяющие получить актуальную и до
стоверную уникальную информацию о яв
лении от специалиста, обладающего как 
теоретической подготовкой, так и опытом 
практической работы в данной области. 
В качестве одного из экспертов выступил 
аспирант кафедры сравнительной поли
тологии Российского университета друж
бы народов, руководитель виртуального 
сообщества практики dota2.ru, член про
фессиональных виртуальных сообществ 
в научной сфере. В качестве другого экс
перта выступил модератор виртуального 
сообщества практики Eve Echoes, член 
профессиональных виртуальных сооб
ществ в сфере IT (DevOps-инжиниринг). 
В рамках исследования были рассмотре
ны особенности техномеритократии, а за
тем даны комментарии экспертов относи
тельно их реализации в профессиональ
ных виртуальных сообществах.

Цель статьи – на основе экспертной 
оценки определить возможность примене
ния принципов техномеритократии в вир

туальных сообществах в реальных усло-
виях.

Техномеритократия – это общество рав
ных, где социальный статус и положение 
в обществе зависят от таланта и ума, а со
циальные блага распределяются от более 
достойных к менее достойным посред
ством открытой конкуренции при помощи 
личных знаний [6, с. 73]. Граждане выпол
няют наиболее подходящие им функции 
[7, с. 76]. Профессиональные компетенция 
и репутация становятся ключевыми фак
торами во всем, что касается места ин
дивида в сообществе. Техномеритократия 
подразумевает координацию деятельности 
сообщества авторитетными лицами, кото
рые одновременно контролируют ресурсы 
и которые заслужили уважение и мораль
ное доверие благодаря своей профессио
нальной компетенции у других членов со
общества. Техномеритократическое обще
ство воспринимается как «пространство 
возможности», в рамках которого индивид 
может достичь  чего-то большего при помо
щи упорного труда [8, с. 90]. В результате 
исследования было установлено, что про
фессиональные виртуальные сообщества 
соответствуют данному положению лишь 
отчасти – пользователи в большинстве слу
чаев действительно могут достичь «опреде
ленных высот», получить ряд преференций 
(права на модерирование, возможность 
больше влиять на направление, в котором 
развивается сообщество, оплата за публи
кации, возможность приглашения других 
членов в сообщество, публичное поощре
ние), но последнее решение по всем во
просам всегда остается за руководителем 
сообщества – его создателем, за исключе
нием случаев, когда он добровольно пе
редает возможности управления сообще
ством доверенным лицам (не одному лицу). 
В остальных случаях профессиональные 
качества, опыт и репутация действительно 
становятся ключевыми факторами, вли
яющими на положение индивида в сооб
ществе. В связи с этим достижение наи
высшего звания в сообществах зачастую 
невозможно. Крайне редким является фе
номен закрытых сообществ, в которых ин
дивид вовсе не сможет достичь  чего-либо 
(или вой ти в него) при условии отсутствия 
социальных связей с его руководителями, 
что соответствует мнению Д. Белла о том, 
что чистая техномеритократия невозмож
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на, поскольку высокостатусные индивиды 
могут стремиться к передаче своих при
вилегий наследникам [9, с. 23]. По итогу, 
в таких сообществах наиболее важную 
роль играет общественное положение ин
дивида, его связи, ресурсы. На данный 
аспект профессиональных виртуальных 
сообществ можно спроецировать теорию 
формирования закрытых и открытых элит, 
в рамках которых рассматривается вопрос 
зависимости того, поможет ли упорный 
труд, и компетенция добиться  чего-либо 
в конкретном сообществе: «Современная 
теория элит давно пришла к мнению, что 
элитами становятся не самые достойные, 
а кто попало, в зависимости от ситуации, 
ресурсов, конкретного места действия, 
так что хотелось бы, конечно, чтобы про
фессиональная компетенция становилась 
ключевым фактором для продвижения во 
внутренней иерархии, но на практике это 
происходит достаточно редко».

Следующей рассматриваемой характе
ристикой техномеритократии в виртуаль
ных сообществах является то, что право 
вступить в них получают только избран
ные. От будущих членов сообщества тре
буется доказательство их ценности, изме
рение их заслуг и на основании результата 
осуществляется допуск их до полноценно
го членства или об оставлении их «за по
рогом» сообщества, а также поощрение 
наградами внутри сообщества после при
соединения [10, с. 56–60]. Для принятия 
в профессиональное сообщество с высокой 
репутацией потенциальным кандидатам 
действительно необходимо доказать свою 
профессио нальную пригодность и цен
ность либо продемонстрировать собствен
ные заслуги – например, дать ссылки на 
реализованные проекты или показать сер
тификаты об образовании, пройти всту
пительное испытание. Так, в професси
ональном виртуальном сообществе Хабр 
полноценный доступ к созданию и оценке 
публикаций дается либо посредством при
глашения от действующего члена сообще
ства с высоким рейтингом, либо посред
ством публикации работы потенциального 
участника, которую рецензируют экспер
ты сообщества. В случае отказа рецензен
тами член сообщества лишается возмож
ности пройти в сообщество при помощи 
данной публикации. Следует отметить, что 
сообщество профессионалов изначально 

привлекает специалистов с определенным 
уровнем знаний – оно не обучает их с нуля. 
Индивид может получать информацию, 
публикуемую другими участниками, и, до
стигнув достаточно уровня знаний, стать 
полноценным участником сообщества, сде
лав в него свой вклад. В таком случае сооб
щества оказываются неразрывно связаны 
с образовательной сферой, которая закла
дывает основы для развития специалиста.

В техномеритократии превалируют 
дисциплина, экспертиза и эффектив
ность. Данные характеристики индивидов 
являются необходимыми для успешного 
функционирования общества [8, с. 165]. 
Согласно мнению экспертов, дисциплина 
в виртуальном сообществе является со
блюдением определенных правил и поряд
ка в сообществе, ведущих к отсутствию 
конфликтов, угрожающих существованию 
сообщества. При этом она не подразуме
вает необходимость постоянной работы 
каждого члена сообщества над его разви
тием. Это связано с тем, что, в отличие от 
постоянного рабочего коллектива, эффек
тивный специалист в сообществе пред
ставляет собой «проектного» участника – 
именно он контролирует свою активность, 
а не подчиняется руководителю, при этом 
он может быть эффективен в рамках сво
ей деятельности. Важным качеством яв
ляется стремление к обучению, получению 
и развитию знания, а также его распро
странению. Это согласуется с выделенной 
ранее общей целью к развитию общего 
знания ради собственного профессио
нального развития. В качестве еще одной 
важной особенности определяется комму
никабельность – часть ответов не может 
быть получена только лишь на основании 
изложенного материала, вопросы могут за
даваться как члену сообщества, так и ис
ходить от него. Говоря об экспертизе, сле
дует подчеркнуть, что, несмотря на ее не
обходимость, ни один член сообщества не 
обладает «абсолютным знанием». Напро
тив, виртуальное сообщество профессио
налов состоит из экспертов с разной ква
лификацией и разными специализациями 
в рамках единой профессиональной сфе
ры, и каждый член сообщества в той или 
иной степени дополняет других. Это соот
ветствует положению о том, что интенсив
ная социальная дифференциация, кото
рая создается сложным разделением тру
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да в современных обществах, становится 
способом улучшения социальной сплочен
ности через признание взаимозависимо
сти членов сообщества, необходимости их 
«тяготения» к тем позициям в сообществе, 
для которых они лучше всего подходят 
[11, с. 125]. Исходя из этого определяет
ся важность интереса и таланта членов 
сообщества к выбранной ими специали
зации. Говоря о важности выбора подхо
дящих члену сообщества специализаций, 
эксперты обратились к такому качеству, 
как эффективность. Неэффективный член 
сообщества становится «мертвым грузом» 
для других членов сообщества, поскольку 
он может не только не привносить в него 
пользу, но и вредить сообществу в целом, 
в связи с чем сообщество будет стагни
ровать или деградировать. Это приводит 
к необходимости появления систем, опре
деляющих значимость вклада отдельных 
членов сообщества, благодаря чему «вре
доносные» члены сообщества оказываются 
ограниченными в своих действиях.

В техномеритократии реализуется си
стема поощрения и наказания на основе 
технологий. З. Бжезинский предполагал, 
что в техномеритократическом обществе 
управляющий аппарат стран будет состо
ять из научных экспертов, обученных но
вейшим техникам, способных опираться 
на высокие технологии и инновации для 
обеспечения социального контроля и со
хранения безопасности и промышленно
го роста [8, с. 165]. Координация знаний 
становится одним из ключевых принци
пов [12, с. 76; 13, с. 170]. В ходе интервью 
с экспертами было установлено, что систе
ма социального рейтинга является крайне 
эффективным и удобным инструментом 
поощрения или наказания рядовых чле
нов виртуального сообщества, «когда каж
дый может наблюдать заслуги и повинно
сти всех остальных». Данный технический 
способ измерения заслуг применяется как 
инструмент контроля института репутации 
для отсеивания непригодных для сообще
ства членов. Наличие данной системы на
прямую с успешным существованием со
общества: «Как зарабатывается доверие? 
В профессиональном есть плюсы- минусы, 
карма, социальный рейтинг […] Ты чита
ешь, и полагаешься на то, что там напи
сано, потому что иначе затратишь время 
и не сможешь получить результат. […] Раз 

это с Хабра, его бы заминусили, если бы 
оно было плохой статьей».

Говоря о поощрениях и наказаниях, 
следует обратиться к тому, что в техноме
ритократии уважение является главной 
наградой. М. Кастельс постулировал не
обходимость открытости результатов де
ятельности друг друга в виртуальных со
обществах [10, с. 56–60]. В рамках своих 
работ М. Янг обратил внимание на немате
риальное поощрение индивидов как одну 
из основных черт меритократии: «Имена, 
внесенные в императорский календарь сто 
лет назад, украшали гражданскую служ
бу» [12, с. 21]. Уважение со стороны других 
приобретает ключевое значение в контек
сте поощрения профессионалов в обществе 
меритократии, поскольку «все мы испыты
ваем потребность иметь ценность в соци
альном плане» [14, с. 76]. Ф. Бэкон считал, 
что в качестве признания своих достиже
ний ученые должны получать публичное 
поощрение, тогда как сейчас ученые «жи
вут в бедности и нужде, незаметно и уе
диненно», практически всегда их жизнь 
проходит без подобного вознаграждения 
[15, с. 33], [11, с. 167], [16, с. 53]. Таким 
образом, особенностью научной элиты яв
ляется возлагаемая на нее ответственность 
за определенные виды деятельности (на
пример, лидерство в науке), особый ста
тус и высокое социальное положение [17, 
с. 176]. По мнению экспертов, акт публич
ного освещения достижения члена сооб
щества, описанный Ф. Бэконом, действи
тельно является наиболее эффективным 
средством как поощрения, так и наказа
ния, поскольку он мотивирует других чле
нов на более продуктивную деятельность, 
предостерегает их от ошибок и позволяет 
учиться не на своих, а на чужих ошибках. 
Репутация и исходящее из нее доверие ста
новятся основой профессионального вир
туального сообщества: «Если залететь на 
IT-конференцию и сказать, что у тебя 1000 
рейтинга на Хабре, сразу станут расспра
шивать, кто ты такой и как сюда попал. 
[…] Хабр очень уважаемое место. В любой 
тусовке в IT  кто-то может вспомнить твою 
статью, будут на нее ссылаться, и […] на 
авторитет автора. […] В резюме – можно 
применить, сказать, почитайте мои статьи 
на Хабре».

Техномеритократия основана на нрав
ственности и нормах. Ключевыми чертами 
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лидера являются компетентность и следо
вание этическому кодексу, готовность ру
ководить при помощи собственного при
мера, в том числе соблюдая законы и нор
мы. Определяется важность следования 
принятым в сообществе правилам и нор
мам – как формальным, так и неформаль
ным [10, с. 56–60]. Эксперты подчеркну
ли, что в рамках виртуальных сообществ 
формируется собственная культура, близ
кая к организационной – сообщество ори
ентируется на те регуляторы, которые оно 
само вырабатывает в процессе общения: 
«Интернет считается площадкой для сво
бодного самовыражения. […] Он популярен 
и любим пользователями как раз за то, что 
в нем очень мало цензуры. […] Только вну
тренние нормы самого сообщества, нормы, 
предписанные законом, и то, что является 
приемлемым именно для членов сообще
ства». Второй эксперт также обратил вни
мание на то, что все нормы зависят от кон
кретного сообщества, уровня его зрелости, 
а также репутации сообщества в профес
сиональной среде – именно от последнего 
пункта зависит количество норм, а также 
строгость их исполнения. Таким образом, 
мы можем отметить, что вырабатывае
мые нормы не являются цельным явлени
ем и представления о нормах могут отли
чаться в различных сообществах. В связи 
с этим возникает необходимость изуче
ния норм конкретных профессиональных 
виртуальных сообществ. Руководство при 
помощи собственного примера является 
действительно предпочтительным – ха
ризматичные лидеры- знаменосцы, кото
рые увлекают членов сообщества за собой 
и которые показывают рядовым членам 
сообщества, как надо существовать, при 
помощи собственного примера, становятся 
наиболее эффективными лидерами, а со
общества, которыми они руководят, разви
ваются наиболее быстрыми и успешными 
темпами.

Техномеритократия ставит совокупные 
интересы сообщества выше частных ин
тересов каждого из ее членов. М. Кастельс 
поддерживал применение концепции об
щей цели над личными целями индивида, 
стремление к общему благу путем совер
шенствования своего технического ма
стерства за счет работы и обучения в Сети 
по отношению к виртуальным сообще
ствам [10, с. 56–60]. В ходе исследования 

было установлено, что индивиды преследу
ют частные цели (получение знаний для са
моразвития и построения личного бренда, 
карьерного роста), тогда как сообщество 
рассматривается ими как «сад с растения
ми» – они поливают сад (делятся знаниями) 
или пользуются его благами (получают зна
ния), ищут единомышленников – все дей
ствия проводятся с индивидуальной целью 
непрекращающегося процесса взаимного 
роста. Таким образом, личные цели порож
дают общую цель – рост этого «сада». Про
фессиональные виртуальные сообщества 
существуют для того, чтобы делиться зна
ниями и передавать их от одного эксперта 
к другому, и от экспертов к начинающим 
рядовым членам сообщества. По своей 
сути, общая цель вклада в сообщество по
могает накопить базу знаний, а затем по
лучать из нее полезную информацию, так 
как общий уровень всех членов сообщества 
растет по принципу взаимовыгодного об
мена. В связи с этим данная общая идея 
сообщества преобладает над частными 
идеями индивида, но при этом она отве
чает интересу каждого из членов сообще
ства. Даже если знания, которыми делятся 
индивиды, на данный момент не соответ
ствуют полю интересов индивида, общее 
направление профессионального развития 
позволяет всем достичь консенсуса.

Переходя к вопросу ценности знаний, 
необходимо рассмотреть предположение 
о том, что в техномеритократии откры
тие должно иметь практическую направ
ленность. Открытие становится ценным 
только при наличии пользы для решения 
конкретной задачи. При этом конечная 
значимость открытия определяется всеми 
членами сообщества [10, с. 56–60].

Эксперты посчитали необходимым уточ
нить, что теоретические исследования так
же имеют непосредственное отношение 
к решению практических задач, как и эм
пирическое открытие. Так, первый эксперт 
высказал мнение о том, что открытия мо
гут быть теоретическими. В качестве при
мера он предложил рассмотреть профес
сиональное сообщество в научной сфере: 
«В нем далеко не все можно применить на 
практике, и большая часть применена на 
практике не будет, но открытие все рав
но принесет пользу». Схожую точку зрения 
высказал и второй эксперт: «Ты никогда не 
знаешь, к чему твое открытие может при
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вести. Ты можешь открыть формулу, она 
будет сама по себе бесполезной, но, если 
 кто-то ее возьмет и соединит с другой фор
мулой, – будет  что-то новое и неизвестное. 
Любое действие, которое ты сделал с це
лью улучшения и развития, – правильное. 
Найденный баг может быть на твой взгляд 
бесполезным, а ты спас всех. Члены сооб
щества, которым он пригодился, тебе мо
гут и не рассказать, что его открытие было 
полезно». Исходя из этого, открытие также 
не обязано решать  какую-либо конкретную 
задачу в момент его совершения, но обя
зано приносить профессиональную пользу, 
расширять область знаний специалистов.

Таким образом, в исследовании было 
установлено, что в большинстве случаев 
профессиональные качества, опыт и репу
тация являются ключевыми факторами, 
влияющими на положение индивида в со
обществе. Для принятия в профессиональ
ное сообщество кандидатам необходимо 
доказать свою профессиональную пригод
ность и ценность. Экспертиза, коммуника

бельность и эффективность являются клю
чевыми качествами членов сообщества, 
тогда как жесткие рамки дисциплины, 
принятые в обычной организации, здесь 
не имеют такого значения. Система поощ
рения и наказания на основе технологий 
является основополагающей, ее наилуч
шей формой реализации является систе
ма социального рейтинга. Акт публичного 
освещения достижения является наиболее 
эффективным средством как поощрения, 
так и наказания. Виртуальное сообщество 
ориентируется на собственные регулято
ры, а личная цель профессионального раз
вития и общая цель сообщества по разви
тию знаний являются взаимосвязанными. 
Наконец, теоретические изыскания так же 
важны для решения задач, как и откры
тия, направленные непосредственно на 
пользу исследования. В свете полученных 
результатов вызывает интерес дальнейшее 
изучение такой составляющей техномери
тократии, как системы социального рей
тинга в будущих исследованиях
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Социальная реклама играет ключевую 
роль в формировании общественного со
знания и обсуждении актуальных соци
альных проблем в широком социуме, спо
собствуя повышению уровня информи
рованности населения и формированию 
социальных ценностей. Основная цель со
циальной рекламы заключается не в про
даже товаров или услуг, а в продвижении 
идей, изменении отношения к определен
ным явлениям и формировании ценно
стей, способствующих развитию общества 
[1]. Несмотря на значительное количество 

исследований в этой области, вопросы эф
фективности социальной рекламы и меха
низмов ее воздействия на различные слои 
населения, особенно в контексте китайско
го общества, остаются недостаточно изу
ченными.

Исследования, такие как работа Чжан Л. 
о социальной рекламе в Китае и теории 
коммуникации Лазарсфельда и Каца, те
ория когнитивного диссонанса Фестинге
ра, социальное обучение Бандуры и кон
цепция спирали молчания Ноэль- Нойман, 
предоставляют ценные теоретические ос
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Рассматривается социальная реклама в Китае на современном этапе в историческом развитии; ана-
лизируются основные теоретические подходы, которые используют практики для продвижения реклам-
ных проектов; раскрываются актуальные темы и приводятся примеры успешных рекламных кампаний, 
таких как «Зеленый лес», «Синий небосвод», «Школа надежды» и др. Рекламные кампании посвящены защи-
те  экологии и охране окружающей среды, здоровому образу жизни, борьбе с бедностью и неравенством 
и др. В статье подчеркивается социально-значимая роль рекламы в информировании общества по слож-
ным вопросам социума, подчеркивается необходимость стимулировании позитивных изменений в сфере 
здоровья, охраны окружающей среды, образования и культуры.
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ap proaches that practitioners use to promote advertising projects are analyzed; main themes are revealed and 
exam ples of successful advertising campaigns such as «Green Forest», «Blue Firmament», «School of Hope», etc. are 
given. Advertising campaigns are dedicated to environmental and healthy lifestyle, fighting against poverty and 
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issues of society, emphasizes the need to stimulate positive changes in the field of health, envi ronmental protec - 
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нования для анализа социальной рекламы. 
Однако глубокого анализа, интегрирующе
го эти теории для оценки эффективности 
социальной рекламы в современном Китае, 
в литературе не хватает.

Целью данной статьи является анализ 
эффективности социальной рекламы в Ки
тае через призму теории двухшагового 
потока коммуникации, теории когнитив
ного диссонанса, теории социального об
учения и теории «спирали молчания». Мы 
стремимся выявить ключевые факторы, 
способствующие усилению ее социального 
воздействия, что, в свою очередь, может 
предоставить ценные рекомендации для 
будущих исследований и практики в этой 
области.

Научная значимость работы определя
ется стремлением глубже понять, как со
циальная реклама может способствовать 
решению актуальных социальных проблем 
и поддерживать стратегические приори
теты в развитии Китая, учитывая нацио
нальные и культурные особенности китай
ского общества. Практическая значимость 
исследования заключается в возможности 
применения полученных выводов для раз
работки более эффективных рекламных 
кампаний, направленных на стимулирова
ние позитивных социальных изменений.

В основе исследования принципов 
функционирования рекламы лежат тео
рии коммуникации. Любая реклама – это 
технология коммуникации с различными 
группами населения – и большими, и ма
лыми. Исходя из этого факта, отметим, что 
главной особенностью рекламной комму
никации является способность агента ком
муникации – отправителя передать нужное 
сообщение (слоган) получателю (адресату). 
Основываясь на правилах, разработчики 
ориентируются на достижение своей цели, 
которая заключается в том, что рекламное 
послание замечается получателем, воспри
нимается им, распознается и транслирует
ся в собственных установках, поведении 
и т. д.

Тем самым социальная реклама способ
на формировать общественное мнение, 
которое слагается из множества мнений 
отдельных участников рекламной комму
никации. В этой связи обратим внимание 
на такую теорию, как теория двухшагово
го потока информации (П. Ф. Лазарсфельд, 
Э. Кац). В теории выдвигается тезис о том, 

что информация быстрее передается через 
лидеров мнений, которые оказывают влия
ние на своих единомышленников (последо
вателей) [2].

Тестировщики социальной рекламы 
прибегают к анализу ответов целевой 
 аудитории после получения ответов на во
прос: «Понравилась ли вам идея социаль
ной рекламы, хотите ли вы поделиться ей 
со своими знакомыми, друзьями?». Лидеры 
мнений как бы «расширяют» зону реклам
ных посланий и усиливают воздействие 
рекламной кампании в целом. Ярким при
мером такой социальной рекламы в Китае 
является кампания по пропаганде энер
госбережения и экологической ответствен
ности, называемая «Экономь энергию, со
кращай выбросы» (节能减排). Эта кампания 
нацелена на повышение осведомленно
сти населения о необходимости экономии 
энергии и сокращения выбросов загрязня
ющих веществ.

В одной из рекламных кампаний в Ки
тае, которая носила название «Отказ от 
дымовых шашек в свадебный день» (拒绝婚
礼烟花爆竹), лидерами мнений стали певец 
Хуан Цзытянь и актриса Лин Жэнин. Они 
присоединились к рекламной кампании 
и призвали своих поклонников отказаться 
от традиционных дымовых шашек в сва
дебный день. Они делились информацией 
в своих социальных сетях, а также прини
мали участие в публичных мероприятиях, 
чтобы привлечь внимание к проблеме за
грязнения воздуха. Благодаря их усилиям, 
к рекламной кампании присоединились 
тысячи китайцев.

Этот пример показывает, как лидеры 
мнений могут распространять сообщения 
о полезных для людей кампаниях. Актив
ная позиция лидеров мнений стала важ
нейшей в донесении информации до ши
рокой аудитории, в частности, до молоде
жи, так как именно молодые пары в день 
свадьбы используют дымовые шашки.

Теория когнитивного диссонанса (Л. Фе
стингер) доносит до широкой аудитории 
мысль о том, что в современных условиях 
благодаря интенсивному распространению 
информации, зачастую она бывает невер
ной, «фейковой», что приводит к искаже
нию при использовании в коммуникации. 
Люди в целом как агенты коммуникации 
стремятся к согласованности своих взгля
дов, мнений и установок и когда сталкива
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ются с противоречивой информацией, то 
могут заблуждаться в своем мнении, испы
тывают дискомфорт, тревогу [3]. В процес
се разработки рекламных проектов и диа
гностики установок потенциальной ауди
тории этот подход может быть достаточно 
полезным и оправданным. Целью реклам
ной кампании может стать стимулирова
ние новых моделей в поведении, отказ от 
неверных шагов и поступков. Пример та
кой рекламы – кампания по борьбе с куре
нием.

В Китае курение традиционно счита
ется символом мужественности и статуса, 
однако оно также является причиной мно
гих заболеваний и смертей. В социальной 
рекламе, например, могут быть показаны 
изображения заботливых и успешных муж
чин, которые бросают курить ради своего 
здоровья и благополучия своих семей.

Основываясь на проверенном опыте 
применения теории когнитивного диссо
нанса, можно получить хороший коммуни
кативный эффект – показать противоре
чия между традиционным представлением 
о мужественности и реальными послед
ствиями курения. В результате, возможно, 
больше людей решат бросить курить или не 
начинать это вредное пристрастие вообще.

Основной тезис теории социального обу-
чения (А. Бандура) сводится к тому, что 
людям свой ственна наблюдательность, они 
с удовольствием имитируют или повторя
ют поведенческие навыки других, и, в слу
чае, если это позитивный опыт, то это спо
собствует развитию человека, а если нет, 
то, возможно, такой опыт станет шагом 
к деструктивным переменам [4]. В рам
ках социальной рекламы этот факт может 
быть использован для демонстрации жела
емого поведения – через примеры, истории 
и образцы, которые вдохновляют аудито
рию на изменения. Автор теории А. Бан
дура обращает внимание на то, что целе
вым группам свой ственна неустойчивость 
мнений, и они легко переключаются, тем 
самым имеется прямая связь между нали
чием различных источников информации 
и стимулами. Социальная реклама должна 
учитывать этот фактор и разрабатывать 
эффективные стратегии для привлечения 
и удержания внимания аудитории на важ
ных социальных проблемах.

Теория социального обучения может 
быть успешно применена в социальной ре

кламе в Китае, особенно с учетом привер
женности китайского общества к ценно
стям коллективизма и уважения к стар
шим. Одним из примеров такой рекламы 
может быть кампания, направленная на 
экологическую осведомленность и повы
шение уровня бережливого использования 
ресурсов. Целью одной из рекламных кам
паний в Китае со слоганом «Разделяйте от
ходы, спасайте нашу планету» (垃圾分类，拯
救地球) было повышение уровня экологиче
ской осведомленности в обществе. В рам
ках кампании были созданы серии видео
роликов, в которых известные люди, такие 
как актер Лэй Ма, ученый Юньджун Ма, 
и другие, принимали участие в раздельном 
сборе отходов.

В этих видеороликах известные персо
ны делились своими историями о том, как 
они применяют методы раздельного сбора 
отходов в своей жизни и как это помогает 
сохранять ресурсы и окружающую среду. 
Они также демонстрировали свои навыки 
раздельного сбора отходов, чтобы вдохно
вить зрителей и призвать их к действию.

Рекламная кампания получила широкую 
популярность и помогла повысить уровень 
осведомленности о проблеме раздельного 
сбора отходов в Китае. Такой подход к раз
работке концепции рекламной коммуни
кации является достаточно эффективным, 
так как он соответствует национальным 
ценностям китайского общества и акти
визирует механизмы социального обуче
ния. Теория «спирали молчания» (автор 
Э. Ноэль- Нойман) раскрывает тезис о том, 
что люди имеют склонность не выражать 
свою точку зрения, если они чувствуют, 
что она не совпадает с общественным мне
нием [5]. Социальная реклама в таком слу
чае может стать диалоговой площадкой для 
обсуждения актуальных социальных про
блем и способом ведения и поддержания 
открытого диалога.

Примером такой социальной рекламы 
в Китае является кампания по борьбе с до
машним насилием, которая была запущена 
в 2016 году. Кампания называлась «Оста
новить домашнее насилие, защитить наши 
дома» (制止家暴，守护家园).

Домашнее насилие является проблемой, 
о которой традиционно мало говорят в ки
тайском обществе, так как это может на
рушить социальную гармонию и привести 
к общественному порицанию семьи. Од
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нако подобная социальная реклама ставит 
целью побудить людей обсудить эту тему, 
подчеркивая важность поддержки и защи
ты жертв насилия.

Кампания использовала различные кана
лы коммуникации, включая видеоролики, 
печатные объявления и интернет- ресурсы, 
чтобы привлечь внимание общества к про
блеме домашнего насилия и стимулировать 
открытый диалог. В результате было созда
но множество платформ, на которых люди 
могут выразить свои мнения и предложе
ния, как помочь жертвам и предотвратить 
насилие в семье.

Очевидно, что разработчики идеи про
тивостояния насилию обратились к основ
ным тезисам теории «спираль молчания», 
что привело к успешным результатам – от
крытому диалогу по этой сложной теме.

Важным моментом в продвижении той 
или иной темы является выбор способа 
(пути) трансляции и использования разных 
каналов коммуникации. Интересен опыт 
продвижения китайской рекламы, кото
рый был использован для формирования 
общественного мнения по вопросам борь
бы с пластиковыми отходами.

Рекламная кампания по борьбе с пласти
ковыми отходами, организованная WWF 
(Всемирным фондом дикой природы), про
ходила в 2019 году.

Кампания использовала популярные 
социальные медиаплатформы, такие как 
WeChat, Weibo и Douyin (TikTok), чтобы 
распространить свое послание и привлечь 
внимание молодежи. В рамках кампании 
был создан ряд коротких видео с яркими 
и креативными сюжетами, которые де
монстрировали последствия загрязнения 
пластиком для окружающей среды и при
зывали к более ответственному отношению 
к использованию пластика.

Видео были сняты в стиле, привлекатель
ном для молодой аудитории, и интегриро
вались в повседневные сценарии исполь
зования пластика. Такой подход позволил 
удерживать внимание зрителей и мотиви
ровать их к изменению своих привычек.

В результате кампания получила широ
кий охват и вызвала активное обсуждение 
проблемы в социальных сетях, что поспо
собствовало повышению осведомленности 
о проблеме пластиковых отходов и стиму
лировало изменение поведения и отноше
ния к потреблению пластика в Китае.

Как видно из перечисленных примеров, 
актуальные темы китайской социальной 
рекламы затрагивают самые важные про
блемы населения: экологию и охрану окру
жающей среды, здоровый образ жизни, 
борьбу с бедностью и неравенством, об
разование и профессиональное развитие, 
гендерное равенство и права женщин, бе - 
зопасность дорожного движения,  молодежь 
и социальная адаптация и др.

Китайская социальная реклама отлича
ется от своих западных аналогов и имеет 
ряд особенностей, которые связаны с куль
турными, историческими и социальными 
факторами. Ниже приведены некоторые 
из основных особенностей китайской со
циальной рекламы.

Китайская культура характеризует
ся высокой степенью коллективизма, что 
оказывает влияние на разработку и вос
приятие социальной рекламы. Сообще
ния и стратегии часто ориентированы на 
групповые интересы и социальную гармо
нию, а не на индивидуальные потребности 
и ценности.

В Китае достаточное развитие получила 
система государственного регулирования 
социальной рекламы и, в целом, реклам
ного дела. Государство играет ключевую 
роль в развитии социальной рекламы, пре
доставляя финансирование, ресурсы и ор
ганизационную поддержку. Это приводит 
к большей централизации и стандартиза
ции сообщений, а также акцентированию 
внимания на национальных интересах 
страны.

На формирование контента рекламы 
огромное влияние оказывают традиции 
конфуцианства. Традиционные китайские 
ценности и учения конфуцианства, такие 
как уважение к старшим, семейные обя
зательства и социальная иерархия, оказы
вают влияние на содержание и форму со
циальной рекламы. Это может проявляться 
в использовании символов, образов и нар
ративов, связанных с конфуцианской эти
кой и мировоззрением.

Большое значение придается визуальной 
и вербальной составляющим в комплекс
ном восприятии социальной рекламы. Ки
тайский язык и письменность обладают бо
гатой символикой и многозначностью, что 
позволяет создавать сложные и аллегори
ческие сообщения в социальной рекламе. 
Важную роль играют каллиграфия, цвета, 
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числа и другие культурные элементы, ко
торые могут усиливать воздействие и эмо
циональную привлекательность рекламных 
материалов.

В китайской культуре большое значение 
придается авторитету и влиятельным лич
ностям, что оказывает влияние на выбор 
героев и персонажей социальной рекламы. 
Знаменитости, спортсмены, политические 
и общественные лидеры могут усилить 
воздействие кампаний и привлечь больше 
внимания аудитории.

Важным фактором, обеспечивающим 
успешность социальной рекламы, являет
ся ее адаптация к региональным и этни
ческим различиям. Китай является много
национальной и многокультурной страной, 
что требует адаптации социальной рекла
мы к различным региональным, языковым 
и культурным контекстам. Это проявляет
ся в использовании местных диалектов, об
разов и традиций, а также в учете специ
фики целевых аудиторий и сообществ.

В продвижении социальной рекламы 
активно используются как традиционные 
медиа (телевидение, радио, печатные изда
ния), так и новые платформы и технологии 
(социальные сети, мобильные приложения, 
видео- и аудиоплатформы). Это позволя
ет добиваться большего охвата аудитории 
и эффективности кампаний.

Несмотря на некоторые ограничения 
и традиционные рамки, китайская соци
альная реклама стремится к инновациям 
и креативности, используя новые форма
ты, технологии и подходы для привлечения 
внимания аудитории и решения актуаль
ных социальных проблем.

В целом, культурные факторы, нацио-
нальные традиции, язык, символика, мен
тальные особенности китайцев, их пове
денческие и моральные нормы играют 
важную роль в функционировании соци
альной рекламы и формировании ее спе-
цифики.

Успешные кампании социальной рекла
мы в Китае демонстрируют применение 
инновационных подходов и использование 
разнообразных коммуникационных кана
лов, что способствует достижению макси
мального воздействия на аудиторию и об
щество в целом.

Анализ опыта Китая в области социаль
ной рекламы может быть полезен для Бела
руси при разработке собственных реклам
ных стратегий и обмене знаниями и опы
том между специалистами. Успешный 
опыт Китая в использовании лидеров мне
ний, теории социального обучения и дру
гих подходов может быть применен в про
цессе рекламной деятельности в Беларуси 
с учётом социокультурной специфики.
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Искусственный интеллект – это не про
сто концепция, которая встречается в на
учной фантастике и дебатах, в которых 
обсуждается влияние технологий в совре
менном мире. В настоящее время искус
ственный интеллект стал частью нашей 
повседневной жизни. Актуальность темы 
обусловлена стремительным развитием ин
формационных технологий. В наше время 
автоматизации подвергаются все сферы 
человеческой жизни. Современному чело
веку становится все труднее представить 

свою повседневную жизнь без технологий, 
основанных на искусственном интеллек
те. Как писал Клаус Шваб в книге «Четвёр
тая промышленная революция»: «Характер 
происходящих изменений настолько фун
даментален, что мировая история еще не 
знала подобной эпохи – времени как вели
ких возможностей, так и потенциальных 
опасностей» [1, c. 10].

Тематикой искусственного интеллекта 
занимается большое количество учёных 
и исследователей. Ярким примером явля
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СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА СТУДЕНТАМИ

SOCIOLOGICAL STUDY OF THE POSSIBILITIES  
OF USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE BY STUDENTS

Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме искусственного интеллекта. Техноло-
гии искусственного интеллекта представляют интерес с точки зрения стремительного развития инно-
вационных технологий. В наше время автоматизации подвергается всё больше аспектов человеческой 
жизни, что делает технологии искусственного интеллекта незаменимой частью нашей повседневной 
жизни. Целью статьи является анализ понятия и понимания того, что понимается под термином «искус-
ственный интеллект». Для этого автор статьи провел опрос среди студентов, в рамках которого было 
выявлено понимание студентами термина «искусственный интеллект», того, осознают ли они исполь-
зование алгоритмов искусственного интеллекта в повседневной жизни, знают ли они, какими возможно-
стями обладает и к каким рискам может привести использование искусственного интеллекта.

Ключевые слова: искусственный интеллект; возможности искусственного интеллекта; риски искус-
ственного интеллекта.

The article is devoted to the current problem of artificial intelligence. Artificial intelligence technologies are  
of in terest from the point of view of rapid development of innovative technologies. Nowadays more and more  
aspects of human life are being automated, which make artificial intelligence technologies an indispensable part 
of our daily life. The purpose of the article is to analyze the study of the concept and understanding of what  
is understood by the term artificial intelligence. For this purpose the author of the article conducted a survey among 
students, which revealed the students' understanding of the term «artificial intelligence», whether they realize  
the use of artificial intelligence algorithms in everyday life, whether they know what capabilities have and what 
risks can lead to the use of artificial intelligence.

Keywords: artificial intelligence; artificial intelligence capabilities; artificial intelligence risks.
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ются работы К. Шваба, который в выше 
упомянутой книге рассказывает о том, как 
изменился мир после появления техноло
гий, в основе которых лежит искусствен-
ный интеллект; каким образом современ
ный человек может подстроиться под из
меняющиеся реалии и извлечь из этого 
максимум пользы и выгоды. Ещё одним 
выдающимся учёным, занимавшимся этой 
проблемой, был Норберт Винер. В своих 
работах он размышляет о том, какие «мо
ральные ловушки» ставит перед человеком 
все расширяющееся поле взаимодействия 
с искусственным интеллектом. Помимо ра
бот этих ученых, проблематика развития 
технологий искусственного интеллекта вол
новала таких исследователей, как А. Тью
ринга, С. Рассела, П. Норвинга, А. Прохо
рова, Л. Коника и др.

Целью данной статьи является анализ 
и изучение понятия и понимания того, что 
понимается под термином «искусственный 
интеллект».

В настоящее время сложились разные 
подходы к определению термина «искус
ственный интеллект», которые различают
ся в зависимости от сферы применения.

В Новом Международном словаре ан
глийского языка Уэбстера (Энциклопеди
ческое издание) дается попытка опреде
лить искусственный интеллект с акцентом 
на его техническую составляющую: искус
ственный интеллект – наука о техниках бо
лее эффективного использования компью
теров с помощью улучшенных техник про
граммирования [2, с. 28]. Если принимать 
во внимание влияние технологии на обще
ство, то под искусственным интеллектом 
понимается «наука о концепциях, позво
ляющих вычислительным машинам делать 
такие вещи, которые у людей считаются 
разумными … Центральные задачи искус

ственного интеллекта состоят в том, что
бы сделать вычислительные машины более 
полезными и понять принципы, лежащие 
в основе интеллекта…» [3, с. 5].

В настоящей статье в качестве рабо
чего будет выступать определение искус
ственного интеллекта американской ис
следовательской и консалтинговой ком
пании Gartner, которая специализируется 
на рынках информационных технологий: 
искусственный интеллект – технология, 
которая позволяет имитировать интеллек
туальную деятельность человека, как пра
вило, путем обучения и делать выводы, 
имитируя понимание сложного контента 
[4, с. 117].

Для изучения понимания термина 
«искусственный интеллект», отношения 
к нему, оценке возможностей и рисков ис
пользования искусственного интеллекта 
с точки зрения пользователей было прове
дено исследование, в качестве объекта ко
торого были выбраны студенты факультета 
философии и социальных наук (ФФСН) БГУ. 
Выбор объекта был определен тем, что сту
денческая молодежь в целом наиболее бы
стро реагирует на цифровые вызовы, более 
открыта к внедрению инноваций и наибо
лее заинтересована в новых возможностях 
и современных технологиях.

Анкетный опрос (Google Forms) прово
дился в апреле 2023 года. Выборочную со
вокупность составили 212 студентов, обу-
чающихся на факультете по специально
стям психология, философия, социология, 
социальные коммуникации и социальная 
работа (генеральная совокупность = 1642 
студента). Основной целью явилось выяв
ление представления студентов ФФСН об 
искусственном интеллекте и отношение 
к использованию технологий искусствен
ного интеллекта.

Одной из первых задач 
было выяснить, что студен
ты понимают под понятием 
«искусственный интеллект» 
(рис. 1).

Понимание студентами 
искусственного интеллекта 
чаще всего созвучно с опре
делением Нового Оксфорд
ского словаря: «компьютер
ные системы, способные 
выполнять задачи, обычно 
требующие человеческого 

Рис. 1. Какое из перечисленных определений искусственного 
интеллекта вам кажется наиболее правильным?
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интеллекта» [5, с. 91] – его выбрали 38 % 
опрошенных. Четверть опрошенных пони
мают искусственный интеллект как «само
обучающиеся алгоритмы» (26 %), что опи
сывает лишь одну из сторон и возможно
стей искусственного интеллекта – глубокое 
обучение (область исследований, которая 
дает компьютерам возможность учиться 
без явного программирования [6]).

Участниками опроса искусственный 
интеллект понимается и как «технология, 
имитирующая мыслительные функции че
ловека» (на это указали 19 % респонден
тов). Искусственный интеллект на самом 
деле способен имитировать мыслительные 
функции человека: он анализирует дан
ные, принимает решения так же, как это 
бы делал человек.

Примерно одинаковая доля участни
ков опроса ассоциирует искусственный 
интеллект с «обычными программами или 
механизмами, не имеющими отношения 
к разуму» и «разумными машинами или 
программами» (по 6 % соответственно). Не
редко в новостных заметках можно встре
тить упоминания того, что программисты, 
обучающие системы искусственного ин
теллекта, замечали его разумность, однако 
все официальные данные утверждают, что 
искусственный интеллект способен лишь 
выполнять действия на основе заданных 
алгоритмов.

К «сверхразуму, превосходящему чело
века», искусственный интеллект относят 
лишь 3 % респондентов. К сверхразуму от
носят сильный искусственный интеллект, 
который обладает человекоподобными 
способностями и подходит для выполне
ния широкого спектра задач [7, с. 34], од
нако этот тип искусственного интеллекта 
на данный момент не создан и его можно 
встретить лишь в научно- фантастических 
книгах или фильмах.

Также респондентам 
была предложена возмож
ность представить свой 
вариант ответа о том, что 
есть искусственный интел
лект. В числе ответов на 
этот вопрос были получены: 
«самообучающийся алго
ритм, компьютерные систе
мы, которые были созданы 
с помощью человеческо
го интеллекта для помощи 

в  какой-либо деятельности» и «новая фор
ма жизни».

Актуален вопрос о том, можно ли отне
сти искусственный интеллект к новой фор
ме жизни? По мнению известного британ
ского физика- теоретика, популяризатора 
науки Стивена Хокинга, «если сейчас люди 
разрабатывают компьютерные вирусы, 
то в будущем  кто-то сможет создать ис
кусственный интеллект, который сможет 
улучшать и воспроизводить самого себя. 
Это станет новой формой жизни, которая 
превзойдет человека» [8].

Следующей, поставленной автором за
дачей, было определить, используют ли ре
спонденты искусственный интеллект и по
нимают ли они, что пользуются его техно
логиями постоянно.

По результатам ответа на вопрос о том, 
какими функциями, предоставляемыми 
про граммами в сети Интернет, пользуются 
респонденты (рис. 2), было выявлено, что 
наиболее используемыми являются пер
сональные подборки контента, которые 
используются в Spotify, плейлисте дня от 
ВКонтакте или Яндекс.Музыка (их выбрали 
71 % опрошенных). Следующей по исполь
зуемости была умная лента в социальных 
сетях, находящаяся в разделе «рекоменда
ции», которую выбрали 65 % респондентов. 
Менее используемыми оказались поиск по
хожих картинок (в Google и Яндекс нахо
дится в разделе «поиск по изображению/
визуальный поиск») – им пользуются лишь 
35 % опрошенных; распознавание текста 
по изображению и использование масок 
в Instagram, TikTok (25 % и 23 % соответ
ственно); коммуникация с голосовыми по
мощниками, такими как Алиса, Siri, Ok 
Google, и чат-ботами (20 % и 18 % опро
шенных соответственно). Таким образом, 
наиболее используемыми и популярными 

Рис. 2. Какие из следующих функций, предоставляемых 
программами в сети Интернет, вы используете чаще всего?
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среди студентов  все-таки являются пер
сональные подборки контента и возмож
ности, связанные с поиском и созданием 
изображений. Все перечисленные выше 
технологии используют в своей работе ал
горитмы искусственного интеллекта.

При анализе результатов опроса было 
выявлено (рис. 3), что четверть респонден
тов, указавших, что не используют техно
логии искусственного интеллекта в повсе-
дневной жизни, на самом деле используют 
умную ленту в социальных сетях (27 %), 
персональные подборки контента (26 %), 
поиск похожих картинок (11 %) – что по 

сути является использованием искусствен
ного интеллекта. Таким образом, участники 
опроса не очень хорошо осведомлены, что 
относится к технологиям искусственного 
интеллекта, а что им не является. Участни
ки опроса часто обращаются к функциям, 
основанным на алгоритмах искусственно
го интеллекта, не зная этого. Результаты 
исследования показывают, что осведом
ленность о технологиях искусственного ин
теллекта не высока.

Когда респондентам был задан вопрос 
о возможностях, которыми обладает ис
кусственный интеллект на данный момент 

(рис. 4), чаще всего (в 75 % 
случаев) выбирались ком
муникация с человеком 
и написание программно
го кода, управление транс
портным средством (64 %) 
и анализ Big Data (60 %). 
51 % опрошенных отмети
ли, что искусственный ин
теллект способен следить за 
человеком, при этом он так
же помогает в обеспечении 
кибербезопасности (45 %), 
диагностировать заболева
ния (32 %), самостоятельно 
принимать решения (17 %).

Более половины респон
дентов (67 %) отметили 
способности искусственно
го интеллекта к созданию 
творческих работ. При этом 
только 21 % опрошенных 
отметили способность ис
кусственного интеллекта 
создавать абсолютно новые 
идеи. Создание творческих 
работ предполагает созда
ние уникальных объектов, 
однако искусственный ин
теллект на такое не спосо
бен: алгоритмы могу гене
рировать новые изображе
ния, музыку и иные модели, 
лишь соединяя и изменяя 
уже существующие вариан
ты.

Респондентам также был 
задан вопрос о рисках, ко
торые настораживают их 
больше всего в использова
нии искусственного интел

Рис. 3. Использование функций,  
предоставляемых программами в сети Интернет VS 

использование технологий с искусственным интеллектом  
в повседневной жизни

Рис. 4. Как вы думаете, какими возможностями обладает 
искусственный интеллект на данный момент?

Рис. 5. Какие риски в использовании искусственного 
интеллекта настораживают вас больше всего?
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лекта (рис. 5). В 73 % случаев опрошенные 
отмечали, что искусственный интеллект 
может лишить людей работы. Также ре
спонденты довольно часто отмечали, что 
развитие технологий искусственного ин
теллекта может привести к потере кон
фиденциальности и тотальному контролю 
(64 % и 49 % соответственно). Гораздо реже 
опрошенные упоминали предвзятое при
нятие решений алгоритмами (27 %), появ
ление у искусственного интеллекта созна
ния (25 %), а также уничтожение челове
чества и захват мира (по 20 %). Лишь 11 % 
опрошенных считают, что искусственный 
интеллект может стать сверхчеловеком.

Помимо этого, респонденты отмечают 
«нарушение авторского права, нейросети 
учатся на трудах других, не всегда с их со
гласия», «катастрофические ошибки из-за 
отсутствия мышления», «никакого творче
ства – обезьянам нет смысла печатать Шек
спира». Как отметил один из респондентов, 
«есть вещи, в которых важен человеческий 
фактор (добродетель и т. п.), искусствен
ный интеллект полностью отключён от этих 
чувств».

Вопрос «Сможет ли искусственный ин
теллект заменить человека в некоторых 
профессиях?» (рис. 6) показал, что по мне
нию большинства (54 %) 
опрошенных искусствен
ный интеллект сможет за
менить человека лишь ча
стично, 23 % считают, что 
сможет полностью заме
нить человека, а 17 % от
мечают, что искусственный 
интеллект не сможет рабо
тать без помощи человека. 
И лишь 6 % сказали, что ис
кусственный интеллект не 
сможет заменить человека 
вообще.

На вопрос «Является ис
кусственный интеллект 
благом для человечества 
или скорее принесет ему 
вред?» (рис. 7) 46 % респон
дентов ответили, что искус
ственный интеллект явля
ется благом, и только 5 % 
отметили, что он является 
скорее злом для человече
ства. Однако практически 
половина (49 %) так и не ре

шила, будет ли полезным внедрение алго
ритмов искусственного человечеству или  
нет.

Участники опроса, которые понимают 
искусственный интеллект как разумные 
машины или программы, достаточно ча
сто (83 % случаев) не знают, является ли 
искусственный интеллект благом или злом. 
А среди тех, кто считает, что искусствен
ный интеллект – это самообучающиеся 
алгоритмы (61 %), относятся к нему как 
к благу для человечества. Те же, кто счи
тает искусственный интеллект злом, чаще 
всего понимают под ним компьютерные 
системы, способные выполнять задачи, 
обычно требующие человеческого интел
лекта (36 % случаев).

Результаты проведенного исследования 
показывают, что студенты ФФСН видят 
в искусственном интеллекте больше воз
можностей и перспектив для дальнейшего 
использования, нежели рисков, к которым 
может привести внедрение новых техно
логий. Исследование также показало, что 
часть опрошенных студентов не понима
ет, что представляет собой искусственный 
интеллект, какие у него есть возможности 
и к каким рискам может привести его ис
пользование. Технологии искусственного 

Рис. 7. Как вы считаете искусственный интеллект –  
это благо или вред для человека?

Рис. 6. Как вы считаете сможет ли  
искусственный интеллект полностью заменить человека  

в некоторых профессиях?
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интеллекта – это перспективная и активно 
развивающаяся область, что можно уви
деть в ответах участников опроса.

Таким образом, можно констатировать, 
что искусственный интеллект на данный 
момент является активно развивающей
ся сферой, что требует информационной 
и образовательной работы с целью форми
рования понимания особенностей и воз
можностей данного феномена. Отсутствие 
единого категориального аппарата и еди
ного понимания термина и феномена в це

лом приводит к усложнению исследований 
возможностей и социальной роли искус
ственного интеллекта, и его рисках для 
общества. С целью расширения понима
ния технологий искусственного интеллекта 
и популяризации знаний об искусственном 
интеллекте необходимо проводить меро
приятия по повышению вовлеченности 
и информированности молодого поколения 
о том, что представляет собой искусствен
ный интеллект, о его возможностях, спо
собностях и рисках.
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Современное общество находится на 
стадии фундаментальных изменений, ка
сающихся взаимодействий индивида и со
циальных групп, вызванных активным 
внедрением элементов цифрового мира 
в повседневность. Происходящие процес
сы оказывают существенное воздействие 
на молодое поколение как активных поль
зователей социальных сетей и современ
ных инструментов коммуникации. Моло
дежь не только формирует свою уникаль
ную систему связей в цифровой среде, но 
и активно переносит этот опыт в реальный 
мир. Современный человек выстраивает 
отношения с виртуальным миром, не толь
ко поддерживая систему связей в рамках 

виртуальной среды, но также эксплицируя 
свой опыт в реальный мир. Формирование 
связей происходит с момента рождения 
человека и может завершаться периодом 
его физической смерти. Вместе с тем глу
бокая погруженность молодежи в вирту
альную среду не только позволяет ей раз
вивать свои социальные связи, но также 
открывает возможности для обретения 
своего рода «бессмертия» и трансформа
ции телесности в цифровой реальности. 
Рассмотрение этих аспектов становится 
неотъемлемой частью изучения воздей
ствия цифрового мира на формирование 
молодежной идентичности и социальных 
взаимодействий.
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ФЕНОМЕН ЦИФРОВЫХ ЛИДЕРОВ МНЕНИЙ  
В КОНТЕКСТЕ АКТОРНО-СЕТЕВОЙ ТЕОРИИ

THE PHENOMENON OF DIGITAL OPINION LEADERS  
IN THE CONTEXT OF ACTOR-NETWORK THEORY

В статье раскрывается феномен цифровых лидеров мнений в контексте акторно-сетевой теории, 
представлен новый взгляд на влияние цифровых технологий на формирование сетевых структур в со-
временном обществе, фокусируясь на молодёжной аудитории. Рассматривается роль цифровых лиде-
ров мнений в создании и модификации социальных сетей, освещаются их сложные взаимоотношения, 
а также взаимодействия с брендами и иными заинтересованными сторонами. Акторно-сетевая теория 
служит основой для понимания механизмов взаимодействия в цифровом пространстве.  Подчёркивается, 
что цифровые лидеры мнений не только привлекают молодую аудиторию, но также оказывают суще-
ственное влияние на культурные и социальные изменения общества в целом. Рассматривается оказыва-
емое цифровыми лидерами мнений влияние на формирование онлайн-сообществ, их структуры, нормы 
и транслируемые ими ценности.

Ключевые слова: цифровые лидеры мнений; сетевая коммуникация; цифровое влияние; молодёжь.

In the article we consider the phenomenon of digital opinion leaders in the context of actor-network theo-
ry, present ing a new perspective on the impact of digital technologies on the formation of network structures  
in modern society, with a focus on the youth audience. The role of digital opinion leaders in shaping and modifying 
social networks is examined, highlighting their complex interactions with other digital opinion leaders, brands and 
other stakeholders. Actor-network theory provides a framework for understanding the mechanisms of interaction 
in the digital space, emphasizing that digital opinion leaders not only engage their young audiences but also have 
a significant impact on cultural and social change. The influence digital opinion leaders have on the formation  
of online communities, their structure, norms and the values they broadcast is examined.

Keywords: digital opinion leaders; network communication; digital influence; youth.
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Данный феномен раскрывает возмож
ности для изучения влияния цифровой 
среды на формирование личной и социаль
ной идентичности, сфер взаимодействия 
участников цифровой среды, продуктов 
коммуникации, происходящей в рамках 
социального пространства, соизмеримости 
реальности и виртуальности по различным 
параметрам, особенно с учётом молодёж
ной аудитории. Понимание данных про
цессов имеет высокую степень значимости 
для адаптации социальных теорий и социо
логических гипотез к динамичному раз
витию цифровой среды, восприятию Я/
Мы-образов в контексте формирования 
различных уровней идентичности.

Основной фокус данной работы сосре
доточен на анализе процессов социального 
конструирования реальности и пересбор
ки социального в контексте современной 
цифровой среды. Работа базируется на те
оретических концепциях, предложенных 
в трудах П. Бергера и Т. Лукмана [1], а так
же Б. Латура [2], и на их применении к изу
чению влияния цифровых лидеров мнений 
на молодежь.

Цель данной статьи заключается в ана
лизе влияния цифровых лидеров мнений 
на молодежь в рамках акторно- сетевой те
ории (АСТ) и исследовании процессов фор
мирования социальных взаимодействий 
и ценностных ориентаций под воздействи
ем контента, создаваемого данными лиде
рами мнений.

Ориентируясь на теорию социального 
конструирования реальности [1], отметим, 
что субъективные представления совре
менного человека об окружающем мире, 
восприятие собственного образа и выбор 
модели взаимодействия базируются на си
стеме ценностей, взглядов и убеждений, 
формирующихся в рамках социально
го пространства и зависящих от системы 
связей, существующей в данном простран
стве.

Для рассмотрения социальных характе
ристик влияния на поведение участников 
коммуникационного процесса в виртуаль
ной среде в рамках данной работы будет 
использоваться акторно- сетевая теория 
(АСТ) французского антрополога и фи
лософа Бруно Латура. Учёный предлагал 
сместить фокус внимания исследовате
лей с параметров акторов, участвующих 
в процессе коммуникации, на продукт 

или результат взаимодействия человече
ских и нечеловеческих акторов (актантов). 
Применяя акторно- сетевую теорию к изу
чению форматов взаимодействия в циф
ровой среде, мы можем раскрыть харак
тер взаимодействий между участниками 
процесса коммуникации, целевой аудито
рии, на которую ориентирован информа
ционный поток, а также со стейкхолдера
ми в виде брендов и цифровых платформ, 
являющихся драйвером происходящих 
взаимодействий. Использование данного 
подхода позволяет рассмотреть, как рас
пределяются роли в рамках формируемых 
сетей, какому типу участников процесса 
достается роль «актора», а какому – «медиа
тора», какой вклад акторы («человеческие») 
и актанты («нечеловеческие») вносят в фор
мирование «сети» [2].

С момента развития института цифро
вого влияния, а именно с момента активно
го появления и развития таких субъектов 
Интернета, как блогеры, можно отметить 
рост тенденции к следованию за опреде
лённой фигурой или образцом поведения. 
Процесс «следования» лежит в основе тра
диционных форм влияния на обществен
ное мнение, описанных Полом Лазерсфель
дом в двухступенчатой модели коммуника
ции [3].

Обращаясь к понятиям АСТ, мы можем 
утверждать, что лидеры мнений в цифро
вом пространстве формируют сети, ориен
тированные на собственную личность, или 
же на определенный элемент, являющийся 
частью их социальной действительности. 
В качестве такого элемента, например, мо
жет выступать рекламный продукт опре
деленного бренда. Этап формирования 
сети в таком случае будет включать про
цесс идентификации участников процес
са коммуникации и подбора акторов/ак
тантов, необходимых для существования 
сети, определения медиаторской функции 
акторов/актантов. В кейсах с лидерами 
мнений в цифровом пространстве медиа
торами могут выступать цифровые плат
формы, связывающие два типа акторов: 
акторов типа А (участвующих в производ
стве контента) – блогеров, бренды, реклам
ные агентства; и акторов типа Б (участвую
щих в потреблении контента) – аудиторию 
цифровых платформ. Кроме того, стоит 
учитывать вклад в протекание коммуни
кации технических средств, относящихся 
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к «нечеловеческим», однако выполняющим 
важную функцию в процессе формирова
ния сети.

Трансформации в цифровом простран
стве представляют собой особый вызов 
и оказывают влияние на молодежь, кото
рая является основной целевой аудитори
ей лидеров мнений в цифровом простран
стве. Благодаря повсеместной цифровиза
ции и неограниченному доступу молодёжи 
к социальным сетям молодое поколение 
подвергается постоянному потоку воздей
ствий, в рамках которого лидеры мнений 
получили возможность обращаться к сво
ей аудитории практически мгновенно, 
формируя тренды, создавая или меняя 
потребительское поведение пользователей 
социальных сетей. Важно зафиксировать, 
что влияние лидеров мнений в цифровом 
пространстве не ограничивается сферой 
моды и красоты (рекомендациями брендов 
одежды, косметики или ювелирных укра
шений), они могут также иметь влияние, 
уровень которого зависит от размера ауди
тории и степени близости с аудиторией, на 
формирование общественного мнения по 
социально- значимым вопросам, в том чис
ле экономического, культурного и полити
ческого характера, что делает этот аспект 
особенно важным при анализе влияния 
цифровых технологий на формирование 
молодежной социальной реальности.

Говоря о тенденции трансляции собы
тий повседневной жизни в социальных 
сетях, важно упомянуть о разных типах 
блогеров. Стоит отметить, что имеет зна
чение тип площадки, на которой трансли
руется допустимый формат контента (это 
может быть видео-, фотовариант или вари
ант вербального текста); размер аудитории 
(нано-, микро-, макро- или миллионная 
аудитория); тематика контента, произво
димого автором (развлекательная, позна
вательная, провокационная); направление 
деятельности автора (лайф-стайл, семей
ная жизнь, мода, здоровый образ жизни, 
профессиональная сфера и иное) [4, с. 24].

Возникновение новых видов лидеров 
мнений в цифровом пространстве стало 
следствием динамичного развития циф
ровой среды. Так появились цифровые ли
деры мнений. В большинстве своем – это 
компьютерно- сгенерированные персона
жи, которые создаются с помощью специ
альных программ и алгоритмов, а затем 

используются для продвижения товаров, 
услуг и идей в социальных сетях и других 
цифровых медиаплатформах. Они обла
дают характеристиками и поведенчески
ми паттернами, схожими с реальными 
людьми- лидерами мнений в цифровом 
пространстве, но при этом не имеют реаль
ной физической формы [5, с. 188].

Рассмотрим в качестве примера воз
действия цифровых лидеров мнений 
цифровую модель и блогера Лил Микела 
(Lil Miquela) [6]. Это цифровой лидер мне
ний, имеющий более двух миллионов под
писчиков в социальной сети Инстаграм, 
а также присутствующий на различных 
медиаплатформах. Лил Микела выпуска
ет песни и является амбассадором ряда 
брендов. В октябре 2023 г. Лил Микела 
стала участницей промокампании электро
мобиля BMW, которая прошла под слога
ном «Make it real» [7]. Проведение данной 
PR-кампании позволило бренду открыть 
новые возможности в коммуникационной 
стратегии, а также стать пионером среди 
крупных брендов, пользующимися услуга
ми популярных цифровых моделей, задав 
модный тренд на «погружение в виртуаль
ную реальность», «стирание границ» и сво
боду самовыражения. Стоит отметить, что 
в случае с Лил Микелой, BMW – не первый 
крупный бренд, использующий её фигуру 
в рамках промокампаний. В 2019 г. она 
выступила в качестве амбассадора смарт
фона Samsung, став частью #TeamGalaxy 
вместе с актрисой Милли Бобби Браун, 
диджеем Стивом Аоки, профессиональным 
геймером Ninja [8]. В том же 2019 г. она 
снялась с известной моделью Беллой Хадид 
в рекламном ролике бренда Calvin Clein 
[9]. Все кампании, проводимые с участием 
цифрового лидера мнений, делали отсылку 
к совмещению двух миров – виртуального 
и реального, а также к стиранию границ 
и предоставлению равных возможностей 
для всех участников коммуникации в лю
бом «мире». Безусловно, новизна и необыч
ный формат рекламной кампании обеспе
чивают бренду дополнительное внимание 
со стороны потребителей. Для самого же 
цифрового лидера мнений ведение подоб
ной рекламной кампании дает возмож
ность сближения с целевой аудиторией, 
транслирования и продвижения интересов 
определенных компаний, формирования 
трендов и настроений аудитории.
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Для выявления особенностей коммуни
кации цифрового лидера мнений Лил Мике
лы с аудиторией было проведено контент- 
аналитическое исследование ее аккаунта 
в социальной сети Instagram (рис. 1). Вре
менной период – январь 2022 г. – январь 
2024 г. [6].

В качестве категорий анализа были вы
делены: год публикации; структура контен
та; количество лайков; количество коммен
тариев; тема публикации; формат контен
та в публикации; наличие отметки бренда 
в публикации; типы брендов; количество 
человек, присутствующих на фотографии/
видео; вид деятельности отмеченных в пу
бликации людей; тон комментариев.

За анализируемый период было опубли
ковано 145 поста – коротких публикаций, 
имеющих различную структуру и темати
ку. Пик публикационной активности при
шелся на 2022 г. – 61,4 % от общего числа 
публикаций. Отметим топ-3 темы публика
ций: 33,1 % публикаций было посвящено 
аспектам личной жизни цифрового лиде
ра мнений, идентифицирующего себя как 
робота. «Автор» контента описывала свое 
ментальное состояние, уровень социаль
ных взаимодействий, динамику личных 
предпочтений и интересов, особенности 
формирования неформальных взаимоот
ношений разной степени близости. 24,1 % 
публикаций были посвящены моде и мод

ным тенденциям, атрибутам одежды, ак
сессуарам и брендам; 23,4 % – тематике 
отдыха и путешествий.

В публикациях используется преимуще
ственно (97 %) фотоконтент, в 11 % из ко
торых наблюдается комбинирование фото- 
и видео-. В 53,8 % публикаций была изобра
жена только виртуальная модель, в 40 % 
публикаций она находилась в окружении 
реально существующих людей. Цифровой 
лидер мнений отмечает также аккаунты 
других пользователей – моделей (12,4 %) 
и блогеров (12,4 %). Стоит отметить, что 
в 8,3 % из отмеченных аккаунтов – певцы 
и актёры, которые не присутствовали на 
фотографии с цифровым лидером мнений. 
Отметка популярных медийный персон, 
позволяет, на наш взгляд, расширить «сеть» 
Лил Микелы, привлекая новых акторов.

В 71 % публикаций присутствует отмет
ка брендов: прямое упоминание бренда 
в тексте публикации встречается в 17,6 % 
публикаций, в остальных публикациях 
(53,4 %) наблюдается косвенное упомина
ние бренда, представляющее собой отмет
ку на фото/видеоконтенте в публикации, 
не соотносящуюся с текстом публикации, 
однако используемое цифровым лидером 
мнений для формирования собственного 
образа. Как правило, это бренды одежды 
(40 %), ювелирные украшения и аксес
суары (31,7 %) и 15,8 % обувные бренды. 

Рис. 1. Аккаунт Лил Микелы в социальной сети Instagram
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Важно отметить, что в среднем до шести 
перекрёстных отметок брендов присут
ствует в рамках одной публикации. Основ
ные темы публикаций, в рамках которых 
был отмечен бренд: 21,3 % – мода и модные 
тенденции; 20,7 % – личная жизнь; 17,9 % – 
отдых и путешествия.

Распределение по тону комментариев 
следующее: позитивный – 53,1 %, нейтраль
ный – 30,3 %, негативный – 16,6 %. От
метим, что из числа комментариев, имею
щих негативную тональность, 45,8 % было 
оставлено пользователями под публикация-
ми, связанными с личной жизнью цифро
вого лидера мнений. Подобную реакцию 
пользователей можно интерпретировать 
как недовольство и непонимание основы 
личности цифровой модели. Часть пользо
вателей считала, что они обмануты и та - 
кой личности не существует, часть выра-
жала недовольство стратегией коммуни
кации и подменой понятий, когда несуще
ствующий в реальности «субъект» выдает 
себя за человека и приписывает себе ха
рактеристики, несвой ственные её виду 
(так называемому роботу). Важно отме
тить, что в 3 % публикаций происходит 
коммуникация в комментариях с пользо
вателями со стороны цифрового лидера 
мнений, чаще всего с теми людьми, чьи 
отметки были в данной публикации, ком
ментарии обычных пользователей остают
ся без обратной связи. Под публикациями 
2022 г. можно обнаружить открытое ко
личество лайков и комментариев, в 2023 
и 2024 гг. количество лайков было скрыто 
от пользователей. Исходя из проанализиро
ванного материала, можно предположить, 
что такое действие было вызвано сниже
нием интереса к личности цифрового ли
дера мнений и уменьшением показателей 
вовлеченности аудитории. Если в 2022 г. 
примерный ER (коэффициент вовлечен
ности) с открытыми данными (количество 
лайков и комментариев) составлял в сред
нем 5 % с поправкой на рост аудитории 
от 1 до 1,5 млн, то в 2023 г. этот коэффи
циент не достигает и 1 %, что может го
ворить об искусственно созданной ауди
тории цифрового лидера мнений и неесте
ственности поддержания коммуникации, 
проявляющейся в отсутствии активности 
в виде комментариев и лайков подписчи
ков, соразмерной аудитории лидера мне
ний. Вероятно, такие действия были пред

приняты создателями аккаунта для конку
рентоспособности цифровой личности как 
амбассадора рекламных продуктов, о чем 
свидетельствует высокий процент реклам
ных интеграций за непродолжительный 
период времени.

Рассматривая приведённый кейс в рам
ках АСТ, мы можем охарактеризовать Лил 
Микелу и агентство, которое участвовало 
в создании и курировании проекта «Лил 
Микела», как акторов, образующих сеть. 
Актанты – это технические инструменты, 
позволяющие формировать и публиковать 
контент. Медиатором выступает цифро
вая площадка социальной сети Instagram. 
Акторы, участвующие в производстве кон
тента, – это бренды, способствующие гене
рации контента, рекламирующие товары 
и услуги, а акторы- потребители контента – 
подписчики Лил Микелы. Границы сети не 
ограничиваются аккаунтом цифровой мо
дели, имеют гибкую и адаптивную струк
туру, привлекаются из разных источников 
медиапространства. Данной сети присуща 
также тенденция к расширению, образо
ванию стихийных группировок в коммен
тариях под публикациями виртуальной 
личности или в комментариях у бренда, 
 сотрудничающего с цифровой моделью.

Подводя итоги, важно отметить, что 
рассмотрение любого взаимодействия, 
происходящего в цифровой среде, требу
ет учёта различных факторов: временных, 
социокультурных, политических, техно
логических. Для того, чтобы дать оценку 
и характеристику социальному явлению 
и определить основные действующие силы 
и группы влияния, необходимо эксплици
ровать составляющие процесса коммуни
кации.

Рассматривая деятельность цифровых 
лидеров мнений, необходимо учесть то, 
каким образом ими транслируется инфор
мация, есть ли коммуникация с аудито
рий и какую роль аудитории отводит ав
тор контента. Молодые люди как активные 
участники цифрового пространства осо
бенно ценят взаимодействие с авторами 
контента. Например, если автор контента 
отвечает на комментарии пользователей, 
принимает обратную связь и корректиру
ет свой контент в соответствии с ней, та
кие действия могут оказать благоприятное 
влияние на коммуникацию с последова
телями данного автора. В рамках рассмо
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тренной АСТ такой тип взаимодействия 
будет иметь более плотную структуру фор
мируемых связей, что может повлиять на 
эффективность процесса коммуникации, 
а также на полученный результат проис
ходящих взаимодействий. Возможность 
влиять на содержание и направление об
суждений, предоставляемая цифровым 
лидерам мнений, создает особый контекст 
для социального взаимодействия, который 
особенно значим для молодежи в процессе 
формирования своих ценностей и воспри
ятия окружающего мира.

Акцентируя внимание на социологи
ческом аспекте, мы можем отметить при 
возрастании роли цифрового влияния на 
молодёжь такие возможные угрозы, как 
растворение границ собственной лично
сти в личности следуемого субъекта, «при
растание» к жизни наблюдаемого субъекта, 
обретение зависимости от выпускаемого 
контента. Подобные явления могут вызы
вать девиантное поведение у участников 
процесса коммуникации, так как привы
кание к позиции наблюдателя может от
разиться на реальной жизни наблюдаю
щего. При этом вполне вероятна подмена 
событий реальной жизни на элементы вир
туальной. Для сохранения баланса между 
данными сферами жизни требуется ис
пользование навыков критической оценки 
социальных явлений, определения целей 
и намерений акторов, вовлекающих дру
гих в формирование сети; осознанный тип 
взаимодействия; открытый характер ком
муникации, способствующий укреплению 
возникающих в процессе коммуникации 
связей.

Используя результаты проведенного ис
следования, можем констатировать, что 
значительный процент публикаций посвя
щен особенностям личной жизни цифрово
го лидера мнений, что демонстрирует по
требность создателей виртуальной лично
сти вой ти в доверие к аудитории, сократить 

дистанцию по отношению к ней и создать 
благоприятный образ, способствующий 
влиянию на массовую аудиторию. В связи 
с этим возможны социальные риски, так 
как создатель виртуальной личности может 
использовать личность цифрового лидера 
мнений для реализации собственных целей 
и продвижения интересов разных социаль
ных групп, в том числе политических, мо
тивы которых не всегда могут иметь кон
структивную направленность. Кроме того, 
цифровой лидер мнений с масштабной 
аудиторией способен формировать цен
ностные и ролевые модели, в дальнейшем 
транслируемые его же аудиторией, однако 
ответственность за последствия собствен
ных действий виртуальная личность нести 
не сможет. Это создает особые вызовы и ри
ски, особенно в контексте формирования 
ценностей молодежи, что требует особого 
внимания к критическому осмыслению ин
формации и осознанному взаимодействию 
в цифровом пространстве.

В данной статье был рассмотрен фено
мен цифровых лидеров мнений в контек
сте акторно- сетевой теории, который мо
жет предоставить новый взгляд на фор
мирование отношений в цифровой среде, 
а также на особенности влияния цифро
вых технологий на различные сферы ре
альной жизни пользователей социальных 
сетей и цифровых платформ, значительная 
часть которых представлена молодёжью. 
Акторно- сетевая теория позволяет отсле
дить динамику взаимодействий акторов/
актантов, классифицировать участников 
процесса коммуникации, определить гра
ницы возникающих сетей. Таким образом, 
рассмотрение влияния цифровых техноло
гий через призму акторно- сетевой теории 
подчеркивает ключевую роль цифровых 
лидеров мнений в формировании культур
ной динамики и социальных изменений, 
особенно в контексте их влияния на моло
дежь.
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Научно- инновационный потенциал 
представляет собой совокупность ресурсов 
и возможностей страны, региона или ор
ганизации, которые позволяют создавать, 
разрабатывать и внедрять новые знания, 
технологии и продукты для улучшения ка
чества жизни и обеспечения конкуренто
способности на мировом рынке.

Научно- инновационный потенциал ус
ловно можно разделить на следующие со
ставляющие: интеллектуальный потенциал: 
уровень образования населения, количе
ство научных работников и исследовате
лей, а также доступность и качество науч
ных исследований и разработок; технологи
ческий потенциал: наличие и доступность 
современных технологий, способность 
страны разрабатывать и внедрять новые 
технологии; инновационный потенциал: 

способность страны создавать и внедрять 
инновации, наличие инновационной ин
фраструктуры и поддержки инноваций со 
стороны государства и бизнеса; научный 
потенциал: количество и качество научных 
организаций и исследовательских центров, 
уровень научных достижений и публика
ций; кадровый потенциал: наличие ква
лифицированных специалистов в области 
науки и технологий, возможность их при
влечения и удержания в стране.

Потенциалу молодежи уделяется внима
ние и со стороны исследователей, и со сто
роны государства.

Так, сущность и особенности интеллекту
ального потенциала молодежи как фактора 
инновационного развития Республики Бе
ларуси отражены в работах Е. М. Бабосо
ва, [1], Е. П. Сапелкина [2], В. А. Симховича 
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Научно-инновационный потенциал молодежи является одним из ключевых факторов развития обще-
ства и экономики. Реализация этого потенциала предполагает активное участие молодежи в научных 
исследованиях, разработках и инновациях, что способствует развитию новых технологий, улучшению 
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[3]. Значительная часть трудов И. Н. Шаро
го посвящена вопросу молодежной состав
ляющей в условиях становления иннова
ционной экономики [4; 5]. Необходимость 
обеспечения мер по привлечению и закреп - 
лению талантливой молодежи в научно- 
инновационной сфере, основные направ
ления социальной политики с акцентом 
на молодежную политику затронуты в ра
ботах О. А. Велько [6], Н. А. Барановского 
[7], О. Г. Ворошень [8], подходы к изучению 
одаренности с раннего возраста представ
лены в работах Н. Ф. Денисовой [9].

Целью данной статьи является определе
ние роли государства в развитии научно- 
инновационного потенциала молодых уче
ных регионов Беларуси и их влияние на 
становление национальной инновацион
ной системы.

В статье проведен обзор мероприятий 
республиканского и областного уровней, 
направленных на выявление и поддержку 
талантливой молодёжи с целью вовлечения 
её в инновационное развитие страны.

Научно- инновационный потенциал мо
лодежи играет ключевую роль в развитии 
экономики и общества. Молодые люди, об
ладающие высоким уровнем образования 
и навыков, могут стать движущей силой 
для развития новых технологий и иннова
ций, что приведет к улучшению качества 
жизни и повышению конкурентоспособно
сти страны на мировой арене. Кроме того, 
привлечение молодежи к научной и инно
вационной деятельности способствует соз
данию новых рабочих мест и развитию на
укоемких отраслей промышленности.

Со стороны Главы государства и пра
вительства инновационный путь развития 
нашей страны подтверждается повышен
ным вниманием через реализацию госу
дарственной инновационной политики, 
одной из целей которой является создание 
условий для инновационного развития.

В соответствии со статьей 18 Закона 
Рес публики Беларусь № 425-З региональ
ная инновационная политика формирует
ся посредством принятия комплекса ме
роприятий по инновационному развитию 
регионов [10].

Одним из направлений государствен
ной инновационной политики на 2021–
2025 гг. является вовлечение талантливой 
молодежи в научно- инновационную дея
тельность и повышение роли и престижа 

«креативного класса» (ученых, разработ
чиков, предпринимателей- инноваторов) 
в качестве ключевого субъекта инноваци
онного и социально- экономического разви
тия страны [11]. Инструментами реализа
ции данного направления являются в том 
 числе:

• вовлечение молодежи в выполнение 
НИОКР в рамках выполнения научно- 
технических программ;

• привлечение в научную сферу талант
ливой молодежи путем решения жилищно
го вопроса и программ по предоставлению 
долгосрочных и краткосрочных кредитов 
на льготных условиях;

• развитие в учреждениях образова
ния системы вовлечения молодежи в ин
новационное и технологическое предпри
нимательство с использованием систем 
стимулирования инженерного творчества 
и технологического предпринимательства 
(прибавка к стипендиям, гранты, премии) 
[12].

В Беларуси действует ряд государствен
ных программ и проектов, направленных 
на развитие научно- инновационной дея
тельности среди молодежи. В их числе:

• государственная программа «Образо
вание и молодежная политика» на 2020–
2025 гг., которая предусматривает разви
тие научно- исследовательской работы мо
лодежи;

• программа «Молодежь в науке», на
правленная на поддержку молодых ученых 
и стимулирование их научно- технического 
и инновационного потенциала;

• проект Министерства образования 
и Белорусского инновационного фонда 
«Развитие инновационного потенциала мо
лодежи для ускоренного устойчивого раз
вития Беларуси», направленный на созда
ние условий для развития инновационного 
потенциала молодежи и ускоренное устой
чивое развитие страны. Проект предпола
гает создание сети молодежных инноваци
онных центров, поддержку молодежных 
стартапов и развитие научно- технического 
творчества молодежи.

Помимо государственных программ, 
в Беларуси активно развивается инно
вационная деятельность студентов и мо
лодых ученых через создание научно- 
образовательных и инновационных цен
тров на базе университетов и научных 
организаций (проведение международных 
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научно- практических конференций, круг-
лых столов, международных молодежных 
инновационных проектов), направленных 
на развитие сотрудничества между моло
дыми учеными разных стран (белорусско- 
китайский молодежный инновацион
ный форум «Новые горизонты – 2022», 
белорусско- российский молодежный инно
вационный проект «Импульс»).

Для вовлечения молодежи в инноваци
онную деятельность и развития стартап- 
движения внимание республиканских 
органов государственного управления со
средоточено на формировании и развитии 
инновационной инфраструктуры, которая 
выступает в качестве инструмента объеди
нения науки, образования и производства.

В настоящее время в состав сети под
держки стартап- движения входит более 40 
участников из числа государственных ор
ганов, технопарков и инкубаторов, учреж
дений образования и иных организаций, 
осуществляющих подготовку и проведение 
стартап- мероприятий. По итогам 2022 г. 
в областях и г. Минске при содействии 
облисполкомов и Минского горисполкома 
проведено свыше 400 мероприятий [13, 
с. 253].

Особую роль в продвижении инно
ваций играет инновационная инфра
структура, субъектный состав кото
рой представлен в Республике Беларусь 
научно- технологическими парками (техно
парками), центрами трансфера технологий 
и рядом организаций, оказывающих содей
ствие осуществлению инновационной дея
тельности. Такая инфраструктура является 
действенным инструментом, способству
ющим объединению науки, образования 
и производства, а также малого и среднего 
инновационного предпринимательства ре
гионов и г. Минска.

Технопарки активно содействуют уси
лению интеграционных процессов между 
учреждениями образования и инноваци
онными предприятиями в производствен
ной, кадровой, научно- исследовательской 
сферах, тем самым занимая ключе
вую позицию в процессе обеспечения 
взаимодействия между образовани
ем, наукой, бизнесом и производством.  
Так, на сегодняшний день 7 из 16 технопар
ков функционируют на базе белорусских 
вузов. Это дает ряд преимуществ: доступ 
к квалифицированным кадрам, возмож

ность привлечения молодых специалистов 
и предпринимателей, а также возможность 
поиска стартапов. Для университетов это 
возможность перехода к модели «Универ
ситет 3.0».

Следует отметить, что за период 2011–
2022 гг. количество технопарков, имеющих 
статус субъекта инновационной инфра
структуры, увеличилось с 9 до 16 и охваты
вает все областные центры, города Барано
вичи, Новополоцк, Пинск, Горки, Скидель 
и Борисовский район. Это свидетельству
ет об увеличении востребованности ус
луг поддержки инновационного предпри
нимательства и может быть оценено как 
позитивное явление в рамках социально- 
экономического развития страны [14].

В 2022 г. технопарками проведены сле
дующие ключевые мероприятия.

В Брестской области ООО «Технопарк 
“Полесье”» обеспечено проведение ежегод
ного конкурса инновационных проектов 
молодых разработчиков «Пинск Инвест Уи
кенд – 18», инкубатором ЗАО «Брестский 
научно- технологический парк» организо
вано и проведено 117 семинаров, обучаю
щих курсов и иных мероприятий по вопро
сам осуществления предпринимательской 
деятельности, бухгалтерскому учету, ин
формационных технологий, продвижению 
стартапов.

В Витебской области РИУП «Научно- 
технологический парк Полоцкого государ
ственного университета» проведена орга
низационная работа среди школьников 
г. Новополоцка и студентов университе
та по участию в стартап- движении под 
общим названием «Стартап- марафон». 
ИМП ООО Правовая Группа «Закон и По
рядок» обеспечено проведение стартап- 
мероприятий, функционирование стартап- 
школы в Витебске, также проводится ра
бота по развитию кластера в рамках Союза 
юридических лиц «Медицина и фармацев
тика – инновационные проекты», разрабо
тан проект «Витебская Силиконовая доли
на – парк информационных и инновацион
ных технологий».

В Гомельской области ОАО «Гомельский 
технопарк» проведены мероприятия (се
минары, диалоговые площадки, встречи, 
хакатоны, посещения студентами регио
нальных вузов и учащимися гомельских 
школ компаний- резидентов) по вопросам 
ведения предпринимательской деятельно
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сти, предоставлению экспертной поддерж
ки обладателям новых бизнес-идей, РУСП 
«Агентство развития и содействия инве
стициям» организованы областной конкурс 
для детей и молодежи «Взгляд в будущее», 
городской этап республиканского иннова
ционного молодежного проекта «100 идей 
для Беларуси».

В Гродненской области ГрГУ имени Янки 
Купалы в части деятельности обособлен
ного структурного подразделения «Центр 
трансфера технологий» проведено пять 
мероприятий в области инновационного 
предпринимательства, в которых приняло 
участие более 340 студентов, представив
ших более 150 стартап- проектов.

В Минской области ООО «Борисовский 
региональный технопарк» обеспечено про
ведение семинаров, вебинаров и бизнес- 
встреч по развитию предпринимательства, 
запущен пилотный проект «Стартап как 
диплом» с сопровождением студенческих 
стартапов от идеи до их регистрации.

В Могилевской области ООО «Техно - 
парк “Горки”» организована работа стар - 
тап- школы для начинающих предприни-
мателей, проведено 9 стартап- меро прия-
тий, обучающие курсы дополнительно
го образования взрослых «Основы биз-
нес- планирования» в бизнес- инкубаторе 
StartUP.

Среди мероприятий по развитию 
стартап- движения, ежегодно проводимых 
субъектами инфраструктуры в г. Минс-
ке, можно отметить организованные 
ООО «МГТ» совместно с Белинфондом рес-
публиканский конкурс инновационных 
проектов, научно- практический форум 
науки и бизнеса «Инновационный шторм» 
[13, с. 252–253].

Во всех регионах страны осуществляет
ся работа по проведению мероприятий, на
правленных на развитие изобретательства 
и технического творчества молодежи. Так, 
в 2022 г. научно- техническим творчеством 
и спортивно- техническими направлени
ями дополнительного образования детей 
и молодежи было охвачено свыше 38 тыс. 
учащихся, которые занимались в более чем 
3,3 тыс. объединений по интересам техни
ческого, спортивно- технического и есте ст-
венно- математического профиля.

В республике успешно функционируют 
10 однопрофильных центров техническо
го творчества, программы технического, 

спортивно- технического и естественно- 
математического профилей реализуются 
в 140 учреждениях дополнительного обра
зования детей и молодежи [13, с. 253].

В ряде регионов созданы высокотех
нологичные площадки, на которых орга
низована деятельность объединений по 
интересам с доступом молодежи к высо
котехнологичному оборудованию. Так, 
на базе Гомельского областного центра 
технического творчества функциониру
ет «ИННОПАРК-детский технопарк», на 
базе Оршанского районного центра тех
нического творчества – «Компас», на базе 
Минского городского дворца детей и моло
дежи – «Технопрорыв». Данные площадки 
используются для подготовки молодежи 
к участию в интеллектуальных соревнова
ниях, предметных олимпиадах, турнирах, 
научно- практических конференциях, кон
курсах научно- технического творчества 
и исследовательских работ, а также спо
собствуют формированию основ профес
сиональных компетенций у детей и моло
дежи на высокотехнологичные профессии 
[13, с. 254].

Для привлечения учащихся к научно- 
исследовательской деятельности в каждом 
районе и городе на базе определенных уч
реждений общего среднего образования 
работают научно- технические площадки 
(STEM-центры). Они позволяют учащимся 
школ выполнять исследования с использо
ванием современного (в том числе цифро
вого) оборудования в области естественных 
наук, информационных технологий, ин
жиниринга, математики, а впоследствии 
представить свои проекты для прохожде
ния отбора на обучение в Национальный 
детский технопарк.

С целью интеграции усилий всех заин
тересованных структур на местном, ре
гиональном и республиканском уровнях 
по обеспечению функционирования це
лостной системы выявления, поддержки 
и продвижения одаренной молодежи соз
дан и функционирует кластер по работе 
с одаренной молодежью, который являет
ся объединением учреждений образова
ния, научных организаций, субъектов хо
зяйствования, органов государственной 
власти и управления в целях выявления, 
поддержки и становления одаренных де
тей и молодежи. Ядром кластера является 
Национальный Детский технопарк.
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Критериями отбора для зачисления 
в Национальный детский технопарк явля
ются результаты участия учащихся в меж
дународных и республиканских образова
тельных мероприятиях, конкурсах работ 
исследовательского характера (конферен
циях), турнирах юных физиков и юных 
математиков, конкурсах инновационного, 
научно- технического творчества, а также 
наличие индивидуального или командного 
проекта научно- исследовательского харак
тера, высокие показатели в учебной дея
тельности.

В Национальном детском технопарке 
наряду с образовательной программой до
полнительного образования детей и моло
дежи, направленной на выявление и раз
витие у учащихся способностей к научно- 
исследовательской и изобретательской 
деятельности, реализовывается образова
тельная программа дополнительного об
разования одаренных детей и молодежи. 
Данная программа реализуется по 15 на
правлениям, соответствующим инноваци
онным направлениям развития техники 
и технологий.

Лица, освоившие содержание образо
вательной программы одаренных детей 
и молодежи в Национальном детском тех
нопарке, без вступительных испытаний за
числяются в учреждения общего высшего 
и специального высшего образования на 
специальности профилей «Техника и тех
нологии», «Естественные науки» и в лицеи, 
университеты для освоения содержания 
образовательной программы среднего об
разования.

Отдельно отметим, что на период пре
бывания в Национальном детском техно
парке учащиеся обеспечиваются питанием 
за счет средств республиканского бюджета 
и жилыми помещениями в общежитии на 
безвозмездной основе, а учебные лаборато
рии оснащены высокотехнологичным обо
рудованием технопарка, соответствующим 
перспективным направлениям развития 
современной науки и техники [15].

ЦКОО «Белорусский республиканский 
союз молодежи» при поддержке ГКНТ 
и других заинтересованных ежегодно ре
ализует республиканский молодежный 
инновационный проект «100 идей для 
Беларуси». Ежегодно более 1000 участни
ков принимают участие в отборочных ту
рах проекта, лучшие приглашаются для 

участия в финале, а победителями ста
новятся лучшие идеи и предложения мо
лодежи в соответствии с приоритетными 
направлениями научно- технической де
ятельности Республики Беларусь. Участ
ники проекта презентуют свои разработ
ки на престижных выставочных площад
ках и конкурсах не только в Беларуси, но 
и за рубежом: форум регионов Беларуси 
и России, выставочные экспозиции, меж
дународная выставка информационно- 
коммуникационных технологий «ТИБО», 
Республиканский конкурс инновационных 
проектов, Международный конкурс «100 
идей для СНГ».

В целях поддержки и развития инно
вационного предпринимательства в стра
не, вовлечения молодежи в инновацион
ную активность ГКНТ при участии Мини
стерства образования, НАН Беларуси, ОО 
«БРСМ» и других заинтересованных орга
низаций ежегодно проводит республикан
ский конкурс инновационных проектов. 
С 2015 года в рамках конкурса инноваци
онных проектов реализована возможность 
дальнейшей коммерциализации лучших 
инновационных проектов с помощью по
лучения сертификата на сумму в 571 ба
зовую величину, что позволяет внедрить 
в экономику Республики Беларусь наибо
лее перспективные инновационные разра
ботки [13, с. 255–256].

Ежегодно Министерством образования 
проводится открытый конкурс по назна
чению стипендий Президента Республики 
Беларусь аспирантам [16]. Целью конкур
са является стимулирование творческой 
активности аспирантов, эффективности 
и качества их научно- исследовательской 
деятельности с ориентацией на практиче
ское применение результатов их исследо
ваний.

Для привлечения в научную сферу та
лантливой молодежи Министерством об
разования ежегодно проводится республи
канский конкурс научных работ студентов. 
В 2022 г. в нем приняли участие студен - 
ты и выпускники 50 учреждений высшего 
образования и представили 3356 работ [13, 
с. 257–258].

С целью адресной поддержки аспиран
тов, докторантов, соискателей и студен
тов, добившихся наилучших результатов 
в научно- исследовательской деятельности, 
а также создания дополнительных условий 
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для стимулирования талантливых моло
дых ученых, выполняющих научные иссле
дования с ориентацией на практическое 
применение их результатов в различных 
отраслях экономики, Минобразованием 
и НАН Беларуси ежегодно проводится кон
курс на получение грантов для выполнения 
НИР [13, с. 258].

Учитывая исключительную важность 
привлечения детей и молодежи в сфе
ру высоких технологий и инноваций, для 
решения задач развития реального сек
тора экономики, обеспечения высоко
технологичной промышленности, науки 
и предпринимательства квалифицирован
ными кадрами, с каждым годом возрас
тает роль технического творчества, научно- 
исследовательской деятельности учащихся 
путем вовлечения их в сферу изучения вы
соких технологий, выявления и поддержки 
одаренной молодежи.

Можно констатировать, что в Респуб-
лике Беларусь выявление и поддержка 
талантливой молодежи на региональном 
и республиканском уровнях является при
оритетной задачей государства и начина
ется с раннего возраста: от занятий в объ
единениях по интересам (технический, 
спортивно- технический и естественно- 
математический профили) и школьных 
олимпиад до конкурсов научно- исследо-
вательских работ докторантов, аспиран
тов, соискателей и студентов. Молодеж
ный инновационный потенциал является 
важным ресурсом для развития экономики 
и общества в целом. Молодые люди обла
дают большим творческим потенциалом 
и способностью к инновациям, что позво
ляет им создавать новые идеи и техноло
гии. Кроме того, молодежный инноваци
онный потенциал способствует развитию 
науки, техники и технологий.

Таким образом, успешной реализации 
научно- инновационного потенциала мо
лодежи Беларуси характерны следующие 
особенности:

1. Образование. Для реализации научно- 
инновационного потенциала важно обеспе
чить доступность и качество образования 
на всех уровнях. Это включает не только 
высшее образование, но и дополнительное 
профессиональное обучение, которое по
могает молодежи приобрести необходимые 
навыки и знания для работы в сфере науки 
и инноваций.

2. Поддержка молодых ученых. Необхо
димость создания условий для успешной 
карьеры молодых ученых, в том числе пу
тем предоставления грантов, стипендий 
и других видов материальной поддержки. 
Также важна поддержка со стороны на
учных сообществ и организаций, которые 
могут помочь молодым исследователям 
расширить свои профессиональные связи 
и возможности для сотрудничества.

3. Вовлечение молодежи в научно- ис-
следовательскую деятельность. Привлече
ние молодежи к научно- исследовательской 
деятельности может быть достигнуто через 
создание научных и инновационных про
ектов, где молодые люди могут работать 
вместе с опытными учеными и специали
стами. Это реализуется через студенческие 
научные кружки, стажировки, конкурсы 
и другие формы активного вовлечения мо
лодежи в научную деятельность.

В заключение хочется отметить следу
ющее. Изложенные в статье примеры ме
роприятий, проводимых во всех областях 
нашей страны, подтверждают тот факт, 
что государством созданы все условия для 
поддержки талантливой белорусской моло
дёжи.
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Историко-культурное наследие в про
движении страны как бренда становится 
все более популярной. Историко-культур
ное наследие Китая – это богатейший ка
питал, накопленный на протяжении мно
говековой истории страны. Современное 
развитие страны невозможно без учета 
такого ресурса, поэтому специалисты по 
брендированию территорий обращаются 
к специфике наследия, изучают его объек
ты в восприятии разными целевыми груп
пами. В особенности остро стоит вопрос о 
внутренних потребителях, так как именно 
эта категория граждан способна стать про

водником основных идей в прогрессивном 
движении. 

Обратимся к основному понятию «куль
турное наследие» и связанным с ним други
ми понятиями. Российский исследователь 
К. Е. Рыбак, к примеру, определяет «куль
турное наследие» как совокупность объек
тов материальной культуры и совместных 
творений человека и природы, объектов 
духовной культуры, значимых для сохра
нения и развития локальных культур, со
действующих культурному разнообразию 
и творчеству человека [1, c. 3]. Как пишет 
Н. В. Медведева, культурное наследие обла
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ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ КИТАЯ  
В ВОСПРИЯТИИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ СТРАНЫ: 

ОПЫТ ИССЛЕДОВАНИЯ СТРАНОВОГО БРЕНДА

HISTORICAL AND CULTURAL HERITAGE  
OF CHINA IN THE PERCEPTION OF THE STUDENT YOUTH  

OF THE COUNTRY: THE EXPERIENCE  
OF STUDYING THE COUNTRY BRAND

В данной статье авторами предпринята попытка на уровне пилотного опроса изучить степень ос-
ведомленности и включенности молодых китайцев в формирование представлений о своей стране, ее 
образе через познание историко-культурного наследия. В рамках опроса китайской студенческой (обучаю-
щейся) молодежи нами выявлен уровень осведомленности об объектах материальной и нематериальной 
культуры, о включенности в повседневность знаний, умений и навыков, связанных с историко-культур-
ным наследием страны. Тем самым в данной работе осуществлена проверка гипотезы о том, что куль-
турное наследие Китая может стать базисом для формирования странового имиджа.

Ключевые слова: историко-культурное наследие; страновой бренд; образ страны; имидж страны; 
внутренняя аудитория.

As a part of a survey of Chinese student youth, we revealed the level of awareness about the objects of material 
and non-material culture, about the involvement of knowledge, skills and abilities associ ated with the historical 
and cultural heritage of the country in everyday life. Thus, in this paper, the hypothesis that the cultural heritage  
of China can become the basis for the formation of the country's image was tested.

Keywords: historical and cultural heritage; country brand; image of the country; image of the country; domestic 
audience.
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дает двумя функциями: функцией воспро
изводства «живой культуры» и функцией 
исторической памяти [2, с. 138–139]. Схо
жее определение предлагает А. А. Копсер
генова: культурное наследие понимается 
ей в качестве совокупности всех культур
ных достижений общества, это ценности, 
созданные предыдущими поколениями, 
выполняющие функцию сохранения куль
турного генофонда и культурного прогрес
са [3]. 

Цель статьи: диагностировать степень 
знаний об объектах культурного насле
дия Китая, выявить представления сту
денческой (учащейся) молодёжи об ими - 
дже страны, составить обобщенное мнение 
о процессах формирования имиджа Китая 
в глазах внутренних потребителей. 

Можно заметить, что культурное на
следие играет важную роль в трансляции 
культуры конкретной страны, конкрет
ной территории, места, города. Как пра
вило, в обыденном сознании те или иные 
объекты культуры, наследие той или иной 
страны ассоциируются с конкретной стра
ной и людьми, которые там живут. Очень 
важным представляется мнение о роли 
культурного наследия для продвижения 
собственной страны глазами ее жителей, 
так именно они как свидетели, носители 
традиций этой территории могут высту
пать как агенты коммуникации с внешним 
миром. 

В этой связи очень важно акцентиро
вать внимание на понятии «страновой 
брендинг», который рассматривается как 
общее восприятие страны гражданами, ос
нованное на шести составляющих: туризм; 
экспорт; население; правительство; культу
ра, история и традиции; инвестиции и им
миграция (С. Анхольд). Заметим, что вос
приятие страны ее жителями – важнейший 
компонент в страновом брендинге.

Обратимся к социологическому инстру
ментарию и обозначим некоторые подходы 
в изучении объектов, которые могут стать 
основанием для разработки узнаваемого 
бренда страны/имиджа [4, с. 1266].

Оценка объектов культурного наследия 
может быть выполнена в зависимости от 
цели, поставленной заказчиком (экспер
том, исследователем). В. А. Немирова и 
С. А. Тронин указывают, что целесообразно 
сконцентрироваться на восприятии куль
турного имиджа (бренда) местным населе

нием. Ориентированный на взгляд «изну
три» территориальный бренд должен быть 
одновременно маркером окружающей   
действительности для тех, кто живет здесь 
[5, c. 116]. 

Оценка культурных комплексов страны 
может быть, по мнению В. А. Кварталь
нова, реализована посредством ранжиро
вания объектов по значимости в культуре 
(национальной и мировой) среди населения 
страны и туристов «извне» [6]. В данной 
связи исследователь делает крайне важное 
замечание: объекты историко-культурного 
наследия, имеющие высокие экспертные 
оценки, могут не пользоваться популяр
ностью среди туристов; однако, ранжиро
вание посредством опросов внутренней и 
внешней аудиторий позволяет лучше по
нять динамику предпочтений для тех, кто 
посещает объекты историко-культурного 
наследия [7]. 

М. В. Попова актуализирует два аспекта 
измерения восприятия бренда территории 
и объектов наследия – аффективный (эмо
циональный) и рациональный (когнитив
ный) [8, с. 209]. Автор в процессе диагно
стики уровня сформированности бренда 
территории обращалась к методу опроса: 
респондентами при этом являлись руково
дящие сотрудники различных организаций 
и ведомств, чье мнение было очень актуаль
ным и значимым для формирования брен
да [9, с. 205]. Китайские исследователи Ма 
Дэюн и Лу Ичжо указывают, что диагно
стика восприятия историко-культурного 
наследия страны как ключевого элемента 
бренда государства должна основываться 
на социолого-психологическом анализе [9, 
с. 114]. Китайский социолог и культуро
лог Ван Фучжоу в публикации «Ценность и 
значение исследований в области культур
ного наследия» говорит о том, что истори
ко-культурное наследие представляет со
бой сочетание материальных и нематери
альных факторов и поэтому исследование 
целостного восприятия объектов культуры 
представляется чрезвычайно существен
ным [10]. 

А. М. Пономарева и М. А. Пономарев ука
зывают, что оценка объектов культурного 
наследия и его роли в формировании стра
нового или регионального бренда должна 
производиться по четырем векторам: с по
зиции жителей территории, с позиции ту
ристов, с позиции инвесторов, с позиции 
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потенциальных иммигрантов. Кроме того, 
авторы говорят о том, что объекты куль
турного наследия в подобных оценках сле
дует ранжировать как с точки зрения их 
общемировой значимости, так и в рамках 
внутристранового рейтинга [6, с. 75]. 

Таким образом, принимая во внима
ние вышеизложенное, обратимся к резуль
татам проведенного нами исследования. 
Цель статьи – диагностировать уровень 
знаний об объектах культурного насле
дия Китая, выявить представления сту
денческой (учащейся) молодёжи об имид
же страны, составить обобщенное мнение  
о процессах формирования имиджа Китая 
в глазах внутренних потребителей.

Китайская молодежь – это огромная 
группа людей, составляющая значитель
ную часть китайского общества. Нами 
предпринята попытка изучить степень уз
наваемости объектов национального куль
турного наследия, особенности восприятия 
страны, ее имиджа. Под «имиджем» мы 
понимаем сформированный специальны
ми средствами образ страны/государства,  
в частности, отмечаем огромное влияние 
на формирование имиджа технологий мас
совой коммуникации, прежде всего со
циальных сетей, образования, идеологии, 
воспитательных мероприятий. 

В пилотном проекте (метод опроса) при
няли участие 50 китайских учащихся (сту
дентов, магистрантов и аспирантов); 52 % 
из них составили мужчины (26 человек)  
и 48 % – женщины (24 человека). Абсолют
ное большинство испытуемых проживали  
в городской местности (94 %, 47 человек), 
в сельской местности проживало на мо
мент проведения опроса 3 респондента – 
6 %.

Одной из задач социо
логического опроса стала 
задача выявления пред
ставлений молодёжи о роли 
культурного наследия в 
формировании странового 
имиджа. С этой целью ре
спондентам были предло
жены высказывания лозун
гового характера, типич
ные для китайских СМИ и 
в целом характеризующие 
официальные векторы по
зиционирования Китая; из 
перечня данных высказы

ваний респонденты должны были выбрать 
три, которые наиболее емко и наглядно ха
рактеризуют бренд страны (рис. 1).

Абсолютное большинство респондентов 
выбрали фразу «страна с богатым исто
рико-культурным наследием» (93,9 %); 
высказывание «страна с древнейшими 
традициями, повлиявшая на восточную 
цивилизацию» отметили 95,9 % респон
дентов; на значении «экономический по
тенциал страны» акцентировали внимание 
75,5 % опрошенных; на утверждении «на
учно-технические возможности страны» 
38,8 % участников опроса. Таким образом, 
подтверждается гипотеза о доминирова
нии культурно-исторического компонен
та в процессах формирования странового 
бренда. 

В процессе подготовки опросника мы 
обратились к такому понятию, как «ядро 
культуры». Как достаточно условное поня
тие «ядро культуры» включает материаль
ные и нематериальные объекты истори
ко-культурного наследия [9, с. 40].

Опираясь на собственный субъектив
ный опыт, а также на сведения о распро
страненности китайских традиционных 
искусств и практик, мы обратились к по
нятию «культурное ядро» Китая. «Ядро» 
включает в себя два компонента: объек
ты материального наследия (10 единиц) 
и объекты нематериального наследия (10 
единиц). Для проведения опроса нами ото
браны по 10 объектов, относящихся к объ
ектам материального и нематериального 
наследия. 

В таблице 1 мы представили значимые 
объекты материального и нематериального 
культурного наследия Китая, отобранные 

Рис. 1. Результаты опроса: доминантные ценности 
в формировании бренда Китая
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нами по критерию наибольшей популярно
сти в средствах массовой коммуникации.

Респондентам было предложено выбрать 
из каждого перечня по пять объектов, наи
более известных им (рис. 2).

Таким образом, наиболее узнаваемыми 
объектами материальной культуры Китая 
среди испытуемых стали: 

1. Великая Китайская стена. 
2. Императорский дворец Гугун. 
3. Гробница Цинь Шихуана. 
4. Летний Императорский дворец. 
5. Каменные пещеры Могао.
6. Храм Неба в Пекине. 
7. Сучжоуские сады. 
8. Дворец Потала. 
9. Цюйфу-родина Конфуция. 
10. Древние архитектурные сооружения 

в горах Уданшань.
Кратко охарактеризуем объекты мате

риальной культуры, получившие наиболь
ший выбор респондентов: Великая Китай-

ская стена – это монументальное раздели
тельное сооружение длиной около 21 тыс. 
км, построенное в древнем Китае и явля
ющееся крупнейшим памятником мировой 
архитектуры; Императорский дворец «Гу-
гун» – запретный город, представляет собой 
обширный, самый крупный дворцовый 
комплекс в мире. Находится в центре Пе
кина; Каменные пещеры Могао – комплекс 
искусственных пещер и келий, где хранят
ся буддийские статуи и картины, проис
хождение их датируется IV–XIV вв. В об
щей сложности 492 пещеры, более 2 тыс. 
статуй и более 44 тыс. м² настенных рисун
ков, созданных монахами; Гробница Цинь 
Шихуана – погребальный комплекс площа
дью 56 км², находится под курганом, вы
сотой 76 м в форме усеченной пирамиды 
с основанием 350 × 345 м. Мавзолей воз
веден по образцу столицы Циньской импе
рии Сяньян; Цюйфу-родина Конфуция – го
род Цюйфу находится на юге провинции 

Шаньдун, имеет давнюю 
историю, является одним 
из очагов древнекитайской 
культуры.

Аналогичным образом 
респонденты были опроше
ны на предмет осведомлен
ности об объектах немате
риального наследия (рис. 3). 

Получены следующие от
веты респондентов: 

1. Китайская каллигра
фия.

2. Технология резки бу
маги.Рис. 2. Осведомленность респондентов о материальных 

объектах культурного наследия Китая

Таблица 1
Ключевые значимые объекты материального и нематериального  

культурного наследия Китая, классифицированные как «ядро»  
для формирования странового бренда страны для внутренних аудиторий

Объекты материального культурного 
наследия Объекты нематериального культурного наследия

• Великая Китайская стена
• Императорский дворец «Гугун»
• Каменные пещеры Могао
• Гробница Цинь Шихуана
• Цюйфу-родина Конфуция
• Древние архитектурные сооружения  
в горах Уданшань
• Дворец Птала
• Сучжоуские сады
• Летний императорский дворец
• Храм Неба в Пекине

• Китайский способ резки бумаги
• Китайская каллиграфия
• Пекинская опера
• Тайцзицюань
• Праздник лодок-драконов
• Искусство гравировки китайской печати
• Иглоукалывание и прижигание (традиционная медицина)
• Двадцать четыре солнечных периода
• Традиционные ремесленные техники изготовления бумаги 
сюань
• Шелкопрядение
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3. Пекинская опера.
4. Народная медицина.
5. Тайцзицюань.
6. Праздник лодок-драконов.
7. Двадцать четыре солнечных периода.
8. Шелкопрядение.
9. Искусство гравировки и китайской 

печати.
10. Технологии бумажного производства 

сюань.
Кратко охарактеризуем объекты нема

териальной культуры, получившие наи
больший выбор респондентов: Китайский 
способ резки бумаги – одна из важных 
форм китайского традиционного искус
ства. В Китае бумажная резка также из
вестна как chuang hua, что означает окон
ный цветок, потому что китайские люди 
наклеивали бумажные узоры на окна. 
Резка бумаги считается народным искус
ством. Цвет отражает время (эпоху, время 
года, день и ночь, погоду), местоположение 
(в доме, в деревне, в горах, в воде или в пу
стыне), эмоции (счастье, печаль, желание, 
ненависть, признательность и презрение) и 
ритуал; Китайская каллиграфия – написа
ние китайских иероглифов, форма искус
ства, сочетающая в себе изобразительное 
искусство и литературную интерпретацию; 
Пекинская опера – форма искусства, кото
рая насчитывает несколько столетий, но 
до сих пор пользуется популярностью. Пе
кинская опера образовалась как результат 
аккумуляции лучших образов китайских 
местных опер; Тайцзицюань – Восточная 
гимнастика и боевая система, улучшаю
щая физическое и психическое здоровье, 
умственную активность; 
Праздник лодок-драконов – 
Дуань-у (праздник «двой
ной пятёрки») – пятый день 
пятого месяца по лунному 
календарю, традиционный 
праздник календарного 
цикла, знаменующий нача
ло лета. 

Результаты опроса пока
зывают, что в целом «ядро» 
культурного наследия, на 
базе которого возможно 
разрабатывать и реализо
вывать стратегию продви
жения странового бренда 
Китая на внутреннем рын
ке, было сформировано вер

но. Варианты ответов, которые оказались 
наименее выбираемыми, также не могут 
быть исключены из набора мероприятий, 
связанных с разработкой странового брен
да, по нашему мнению, данные объекты 
также составляют важную часть наследия. 

В целом результаты, полученные нами 
на данном этапе, достаточно логичны: те 
формы выражения национальной культу
ры, которым уделяется наибольшее внима
ние в школах и вузах Китая, получили наи
большую степень частотности в отношении 
параметров узнаваемости и значимости 
в представлениях молодых китайцев.

Далее опрос был направлен на то, что
бы выяснить, с какими культурными объ
ектами и видами культурного воздействия 
наиболее часто сталкиваются респонденты 
в повседневной жизни и какие из них наи
более часто используются в деловых целях 
или для отдыха (рис. 4). 

К таковым отнесены следующие:
1. Китайская кухня. 
2. Китайские праздники. 
3. Интернет-культура (социальные сети). 
4. Массовая культура Китая. 
5. Каллиграфия. 
6. Национальные костюмы.
7. Живопись. 
8. Китайская музыка. 
В результате мы получили следующие 

ответы: 32 % респондентов указали на то, 
что владеют навыками китайской калли
графии; 92 % опрошенных умеют готовить 
национальные китайские блюда и угощать 
ими своих близких, родителей, друзей. Все 
участники в той или иной мере участвуют 

Рис. 3. Осведомленность респондентов о нематериальных 
объектах культурного наследия Китая
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в национальном китайском празднике вес
ны (Китайский Новый год): они выступают 
как исполнители песен, танцев, снимают 
видео, готовят блюда национальной китай
ской кухни. 

Огромную роль в жизни современных 
молодых китайцев занимают социальные 
сети как основные каналы коммуникации 
по всем вопросам их повседневной жизни. 
На вопрос «Какие социальные сети вы ис
пользуете чаще всего в своей жизни?» все 
опрошенные респонденты указали на еже
дневное пользование социальными сетями. 
Доминирующую позицию среди социаль
ных сетей занял WeChat, который и сле
дует рассматривать в качестве основного 
канала информационного воздействия. 
Таким образом, мы считаем, что социаль
ные сети являются наиболее оптимальной 
средой для продвижения объектов матери
ального и нематериального наследия Китая 
для своих потребителей. 

Таким образом, проведенное исследова
ние позволяет прийти к следующим выво
дам:

1. Ядром странового брендирования как 
процесса продвижения территории высту
пает ее историко-культурное наследие. Ки
тай – страна с богатейшим историко-куль
турным наследием, сформированным на 

протяжении многовековой истории, поэто
му наследие выступает как сфера опыта, 
капитала, важного для разработки бренда 
страны.

2. Страновой бренд строится на запро
сах местного населения, местных жителей, 
так как именно они выступают носителя
ми ценностей данной местности, поэтому 
так важно учитывать фактор предпочте
ний, установок, идентичности как личной, 
так и коллективной.

3. Опрос обучающейся китайской моло
дёжи показал, что наиболее узнаваемыми 
объектами материальной культуры Китая 
выступают: Великая Китайская стена; Им
ператорский дворец Гугун; Гробница Цинь 
Шихуана; Летний Императорский дворец; 
Каменные пещеры Могао.

4. Наиболее узнаваемыми объектами 
 нематериальной культуры Китая выступа
ют: китайская каллиграфия, технология 
резки бумаги, пекинская опера, народная 
медицина, тайцзицюань. 

5. Среди сфер существования китайской 
культуры, обладающих наибольшей реле
вантностью и влиянием на повседневную 
жизнь молодых китайцев, выделяются: на
циональная китайская кухня, китайские 
праздники, интернет-культура, массовая 
культура.

Рис. 4. Сферы функционирования китайской культуры, 
обладающие наибольшей релевантностью и влиянием  

в повседневной жизни молодых китайцев
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Четвертая Всемирная конференция по 
проблемам женщин, организованная под 
эгидой ООН, проходила с 4 по 15 сентября 
1995 г. в Пекине (Китай). На конференции 
собрались представители 189 стран и более 
17 тысяч участников, включая 6000 пра
вительственных делегатов, 4000 предста
вителей аккредитованных неправитель
ственных организаций и около 4000 пред
ставителей СМИ. Эта конференция стала 
важной вехой в достижении гендерного 
равенства во всем мире. На конференции 
были приняты два ключевых документа: 

Пекинская декларация и Платформа дей
ствий. Эти документы в дальнейшем стали 
руководством для стран- участниц по ре
ализации общей политики гендерного ра
венства и конкретных программ, направ
ленных на улучшение положения женщин. 
Конференция помогла обозначить главные 
проблемы и вызовы, с которыми сталкива
ются женщины в различных областях жиз
ни, а также предложила стратегии и ре
комендации для их решения. Результаты 
конференции сыграли важную роль в по
вышении осведомленности мировой обще
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РАЗВИТИЕ ЖЕНСКОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В КИТАЕ ПОСЛЕ ЧЕТВЕРТОЙ ВСЕМИРНОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ ООН ПО ПОЛОЖЕНИЮ ЖЕНЩИН

THE DEVELOPMENT OF WOMEN’S HIGHER EDUCATION  
IN CHINA AFTER THE FOURTH UN WORLD CONFERENCE 

ON THE STATUS OF WOMEN

В статье рассматривается проблема становления гендерного равенства в сфере высшего образования 
Китая после Четвертой Всемирной конференции ООН по положению женщин, принявшей основополага-
ющие документы по ликвидации всех форм дискриминации в мире. Дается анализ государственной  по-
литики по расширению прав и возможностей женщин в получении и использовании высшего образования, 
приводятся статистические данные, свидетельствующие о позитивных результатах проводимой поли-
тики. Обозначены также нерешенные проблемы и их причины, а также задачи, связанные с дальнейшим 
развитием высшего образования женщин в Китае.

Ключевые слова: политика гендерного равенства; высшее образование; равные права женщин и муж-
чин в области образования; платформа действий; гендерный стереотип.

The article deals with the problem of establishing gender equality in higher education in China after the Fourth 
UN World Conference on the Status of Women, which adopted the fundamental documents on the elimination  
of all forms of discrimination in the world. An analysis of the state policy to empower women in obtaining and 
using higher education is given, and statistical data is provided that testifies the positive results of the policy   
being  pursued. The unresolved problems and tasks associated with the further development of higher education  
for women in China are also outlined.

Key words: gender equality policy; higher education; equal rights of women and men in the field of education; 
action platform; gender stereotype.
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ственности о проблемах гендерного равен
ства во всем мире и заострили внимание 
на неотложных мерах по их решению.

С момента проведения Пекинской кон
ференции прошло почти три десятка лет, 
и, как показало время, принятые на ней 
документы способствовали улучшению за
конодательства многих стран, направлен
ного на обеспечение равных прав и воз
можностей для женщин и мужчин, а также 
стимулировали развитие программ по об
разованию, здравоохранению, экономиче
скому развитию и участию женщин в при
нятии решений.

На основе консенсуса и прогресса, до
стигнутого на трех предыдущих Всемир
ных конференциях по положению жен
щин, на совещании был подытожен много
летний опыт и принято решение устранить 
основные препятствия на пути развития 
гендерного равенства, а также предотвра
тить и ликвидировать все формы дискри
минации в отношении женщин. В Пекин
ской декларации записано:

«Твердо верим, что права женщин – это 
права человека, и обеспечиваем полное 
осуществление прав женщин как неотъем
лемой и неделимой части всех прав чело
века и основных свобод. Расширение прав 
и возможностей повышает статус женщин 
для участия во всех сферах жизни обще
ства на основе равного доступа к социаль
ным и экономическим ресурсам, включая 
равное участие в процессах принятия ре
шений и возможности осуществления вла
сти» [1].

Платформа действий – второй осново
полагающий документ, принятый на Пе
кинской конференции, – определил 12 про
блемных областей, на которых необходимо 
сосредоточить усилия и которые остаются 
актуальными и сегодня. Это такие пробле
мы, как женская бедность, неравенство 
в области разделения власти и участия 
в принятии решений, проблема насилия 
в отношении женщин, доступность каче
ственного здравоохранения и ряд других. 
Среди них большое внимание уделяется 
сфере образования и обучения как важ
нейшей основе национального развития. 
Глава 3 Платформы действий констатиру
ет «неравенство и неадекватные возмож
ности мужчин и женщин в сфере образо
вания и профессиональной подготовки, 
неравный доступ к ним» и подчеркивает, 

что «в этой области должны быть предпри
няты стратегические действия» [2].

На церемонии открытия четвертой Все
мирной конференции по положению жен
щин в Пекине товарищ Цзян Цзэминь 
(1993–2003, Президент Китайской Народ
ной Республики) заявил от имени прави
тельства Китая: «Равенство между муж
чинами и женщинами является основной 
национальной политикой содействия раз
витию общества нашей страны» [4]. Это 
свидетельствует о твердой позиции и ре
шимости Китая сделать все для улучшения 
положение женщин и содействовать ген
дерному равенству.

Цель статьи – раскрыть особенности 
развития женского высшего образования 
в Китае после Четвертой Всемирной кон
ференции ООН по положению женщин.

За время, прошедшее после четвертой 
Всемирной конференции по положению 
женщин в Китае, был предпринят ряд не
обходимых мер с целью достичь прогресса 
в отношении доступа китайских женщин 
к образованию. Так, в 1995 г. принят За
кон об образовании в Китайской Народной 
Республике. В статье 9 данного Закона за
писано: «Граждане Китайской Народной 
Республики имеют право и обязаны полу
чать образование. Граждане независимо от 
национальности, расы, пола, рода занятий, 
имущественного положения, религиозных 
убеждений и т. д. имеют равные возмож
ности получения образования в соответ
ствии с законом» [5]. В последующие годы 
принят также Закон о высшем образова
нии (1998 г.) и Программа развития детей 
Китая (2001–2010 гг.).

Во всех упомянутых законодательных 
актах государство гарантирует женщинам 
равные права с мужчинами при поступле
нии в школу, поступлении в высшие учеб
ные заведения, при распределении вы
пускников, присуждении ученых степеней 
и направлении их на обучение за границу.

На фоне того, что правам женщин и ген
дерному равенству стало уделяться больше 
внимания, китайское правительство при
няло ряд практических мер по расшире
нию доступа женщин к высшему образо
ванию. Эти меры включают увеличение 
количества мест для зачисления девочек 
в высшие учебные заведения, улучшение 
условий образования для сельских жен
щин, предоставление стипендий и про
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грамм финансирования и т. д. Реализация 
этой политики дала возможность больше
му количеству женщин получить высшее 
образование. По имеющимся данным, 
с 1995 года доля китайских женщин, полу
чающих высшее образование, постепенно 
увеличивается (о чем свидетельствуют ста
тистические данные, приведенные в та
блице 1 и на рисунке 1).

Как свидетельствуют приведенные 
данные, общее количество женщин, по
лучивших высшее образование с 1998 по 
2009 г., было меньше, чем соответствую
щее количество мужчин, однако оно все же 
демонстрировало линейный рост. Сейчас, 
согласно национальной статистике, набор 
женщин в колледжи и аспирантуру про
должает расти. Так, в 2020 г. на женщин 
приходилось 53,9 % учащихся бакалаври
ата и 52,17 % студентов магистратуры. 
Впрочем до докторской ступени доходят 
 все-таки в основном мужчины, а доля сту
денток аспирантуры в китайских вузах со
ставляет всего 41,32 % [7]. В целом уровень 
высшего образования женщин в Китае 
оценивается как относительно высокий, 
особенно в городах и экономически раз
витых районах. Кроме того, увеличилось 
участие женщин в некоторых предметных 
областях. Например, в таких областях, как 
медицина, юриспруденция, экономика, 
менеджмент и социальные науки, доля 
женщин из года в год увеличивается. Стре
мительно растет престиж высшего образо
вания среди китаянок, и это отражается 
на их успехах в различных дисциплинах 
и областях карьеры.

Одной из тех, пока немногих обла
стей, в которой китайские женщины ста

ли играть заметную роль, является пред
принимательство. В Китае известно имя 
Гун Хайянь, которая стала одним из впе
чатляющих примеров self-made женщин- 
предпринимателей, получивших высшее 
образование и сделавших карьеру в бизне
се. Гун выросла в сельской местности в про
винции Хунань, она преуспевала в школе, 
но после аварии на тракторе стала инва
лидом. Необходимость лечения и высо
кие медицинские расходы привели семью 
к большим финансовым трудностям, тогда 
Гун бросила учебу и отправилась на зара
ботки в город на фабрику по сборке теле
визоров. Однако спустя три года девушка 
поняла, что слишком рано оставила шко
лу и решила вернуться, чтобы закончить 
обучение, несмотря на разговоры вокруг, 
что ей уже пора выходить замуж и заво
дить семью. После школы Гун смогла по
ступить в Пекинский университет, а поз
же – в аспирантуру. Получив хорошее об
разование, Гун почувствовала уверенность 
в себе, в своих силах: она смогла привлечь 
инвестиции и запустить собственный биз
нес – дейтинговый сервис Jiayuan, объе
динивший более 50 млн пользователей – 
и вывела компанию на IPO уже через 8 лет. 
В 2003 г., когда Гун только создавала свою 
компанию, она сильно выделялась на фоне 
других интернет- предпринимателей: она 
была женщиной, она не знала английско
го языка, она не имела никакого опыта 
в IT и разработке. В 2022 г. доля женщин- 
предпринимателей, получивших соответ
ствующее образование, в онлайн- секторе 
Китая достигла уже 55 % [7].

Следует отметить, что, хотя Китай до
бился прогресса в продвижении высшего 

Таблица 1
Китайские женщины и мужчины, получившие высшее образование  

в период с 1998 по 2009 г.

Год выпуска Мужчины (человек) Женщины (человек)
1998 19 958 416 11 837 624
1999 22 098 361 13 505 123
2000 27 146 772 16 873 373
2002 33 231 781 22 983 806
2003 38 882 892 27 181 263
2004 40 723 602 29 613 872
2005 38 172 755 28 483 321
2006 43 577 729 33 137 817
2007 45 207 778 36 107 778
2008 46 852 311 36 774 521
2009 50 587 629 40 554 410
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образования для женщин, проблемы все 
еще остаются. Одна из них связана с раз
рывом между городом и деревней. В Китае 
соотношение женщин и мужчин с высшим 
образовании в сельской местности замет
но ниже, чем в городах. Это объясняется 
отсталостью сельского мышления и укоре
нившейся практикой неравенства между 
мужчинами и женщинами. По мере уско
ренной урбанизации разрыв между город
ским и сельским образом жизни и мышле
нием стал сокращаться. Чем он меньше, 
тем больше возможностей у сельских жен
щин получить высшее образование.

Другая проблема – экономическое и со
циальное положение семьи. Поскольку 
высшее образование в Китае является не
обязательным и платным, обычные семьи 
с низким экономическим статусом не мо
гут позволить себе высокие расходы на 
образование. Если приходится выбирать, 
кто из детей должен получить высшее об
разование, предпочтение отдается сыну, 
а не дочери. Но по мере того, как экономи
ка Китая продолжает расти, а средний до
ход домохозяйства увеличивается, растет 
и доступ женщин к высшему образованию. 
При этом в аспирантуре и докторантуре 
количество и доля женщин по-прежнему 
остается низкой. По мнению аналитиков, 
основная причина заключается в том, что 
возраст поступления в аспирантуру и док
торантуру совпадает с возрастом, когда 
большая часть женщин в Китае выходит 
замуж и обзаводится детьми. Совмещение 

аспирантуры и докторантуры с семейны
ми обязанностями непосильны, а государ
ственные меры поддержки оказываются 
недостаточными.

Не смотря на сильно укорененные в ки
тайском обществе стереотипы, постепен
но меняется традиционное представление 
о том, что «мужчины снаружи, женщины 
внутри». У китайских женщин появилось 
более четкое понимание своих прав и воз
можностей, они все чаще принимают ре
шение получить высшее образование, что
бы обогатиться духовно и достичь успеха 
в профессиональной карьере.

Таким образом, можно сделать вывод, 
что с момента основания Нового Китая 
70 лет назад число женщин в высших учеб
ных заведениях значительно увеличилось, 
а достижение гендерного равенства в сфе
ре высшего образования дало ощутимые 
результаты. Но для полной реализации по
ставленной задачи потребуется некоторое 
время, и это будет долгосрочный процесс 
развития.

По прошествии почти 30 лет можно 
с уверенностью сказать, что Четвертая 
конференция ООН по проблемам женщин 
сыграла важную роль в содействии разви
тию женского высшего образования в Ки
тае.

Во-первых, благодаря этой конферен
ции проблема гендерного равенства была 
поставлена в центр общественного вни
мания. Конференция побудила китайское 
правительство уделять больше внимания 

Рис. 1. Рост численности мужчин и женщин в Китае, 
получивших высшее образование  

за период 1998–2009 гг. [6]
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высшему образованию женщин, оказала 
помощь Китаю в разработке практической 
политики, улучшении образовательных 
возможностей, продвижении гендерного 
равенства и создании более благоприятной 
среды для развития женщин. Благодаря 
целенаправленным усилиям Китай добил
ся определенного прогресса в повышении 
осведомленности общества о гендерном 
равенстве. Образовательные учреждения 
и общественные организации активно про
водят просветительскую и обучающую де
ятельность, способствуя распространению 
и внедрению концепции гендерного равен
ства в сфере высшего образования. Кроме 
того, встреча в Пекине предоставила Ки
таю платформу для обмена опытом и зна
ниями с другими странами. Китай активно 
участвует в проектах международного со
трудничества и обменах, учится и перени
мает опыт других стран, способствуя раз
витию высшего образования женщин.

Ниже приведены предложения по даль
нейшему совершенствованию доступа 
женщин к высшему образованию:

1. Повышать осведомленность о ген
дерном равенстве. Продолжать укреплять 
пропаганду и просвещение для продвиже
ния концепции гендерного равенства в об
ществе. Это поможет искоренить сексизм 
и стереотипы и обеспечить равный доступ 
женщин и мужчин к высшему образова
нию.

2. Увеличить инвестиции ресурсов. Пра
вительство и министерство образования 
должны продолжать увеличивать инве
стиции в высшее образование женщин, 
в том числе предоставлять больше стипен

дий, программ финансирования и другой 
финансовой поддержки, чтобы женщины 
могли в полной мере участвовать в высшем 
образовании и получать от него пользу.

3. Расширять участие женщин в науке, 
развитии технологий, инженерии и мате
матике. Этого можно добиться путем про
ведения соответствующих курсов и обуче
ния, а также поощрения научных исследо
ваний с учетом гендерных аспектов.

4. Улучшить возможности карьерного 
роста: укрепить сотрудничество с отрасля
ми и предприятиями, предоставить больше 
возможностей для стажировки, практики 
и трудоустройства, а также помочь жен
щинам успешно начать и развивать карье
ру в различных областях.

5. Укреплять гендерные исследова
ния и адвокацию: поощрять академиче
ские и исследовательские учреждения 
к проведению гендерных исследований 
и организации соответствующих курсов 
и специальностей. Это даст представление 
о проблемах и возможностях для женщин, 
в том числе в сфере высшего образования, 
и предоставит рекомендации политикам, 
основанные на результатах научных иссле
дований.

6. Предоставить учащимся хорошую 
сеть поддержки и систему наставничества, 
чтобы помочь им преодолеть трудности, 
добиться успехов в учебе, обеспечить про
фессиональную ориентацию и поддержку.

7. Содействовать балансу семьи и карье
ры. Для этого обеспечить гибкий график 
учебы, широко доступные детские учреж
дения, материальную поддержку молодой 
семьи и т. д.
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Согласно широко цитируемому поло
жению немецких социологов Х. П. Блосс
фельда и И. Хьюника центральная идея 
эмпирического исследования жизненных 
путей в рамках социологии заключается 
в выявлении и анализе состояния, эволю
ции общественных структур и институтов 
посредством изучения биографий членов 
этого общества как представителей следу
ющих друг за другом возрастных когорт 
[1].

В указанном положении содержится 
сразу несколько понятий, которые отсыла
ют к конкретным методам эмпирическо
го исследования. Прежде всего, поскольку 
в рамках исследования жизненных пу
тей основной учетной единицей выступа
ет биография отдельного респондента, то 
вполне обоснованным может показаться 
 предположение, что наиболее подходящим 
в данном случае является использование 
так называемого «биографического мето-

Чжао Юаньлун
аспирант, Белорусский государственный университет (Минск, Беларусь)

Yuanlong Zhao
postgraduate student, Belarusian State University (Minsk, Belarus)

E-mail: z.bestdragon5@gmail.com

УДК 303.686.2-028.8:[316:929]

БИОГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД И АНАЛИЗ  
ЖИЗНЕННЫХ ПУТЕЙ КАК АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПОДХОДЫ  

К СОЦИОЛОГИЧЕСКОМУ ИЗУЧЕНИЮ БИОГРАФИЙ

BIOGRAPHICAL METHOD AND ANALYSIS  
OF LIFE PATHS AS ALTERNATIVE APPROACHES  

TO THE SOCIOLOGICAL STUDY OF BIOGRAPHIES

В статье рассматривается биографический метод и анализ жизненных путей в рамках социологиче-
ского исследования биографического материала. Оба метода направлены на реконструкцию событий жиз-
ни человека, однако различаются подходы к такой реконструкции. Биографический метод ориентирован 
на сбор текстовых данных в процессе нарративного интервью, а последующая интерпретация текстов 
выполняется с целью выявления смысловых структур поведения людей. Анализ жизненных путей – это 
формализованный подход к установлению биографических фактов в их привязке к календарному време-
ни с последующим применением специальных статистических методов выявления взаимосвязей между 
событиями. Делается вывод, что анализ жизненных путей более пригоден к исследованию каузальных 
связей в тех случаях, когда события мало зависят от целеполагания респондента. В иных случаях, анализ 
жизненных путей целесообразно сочетать с биографическим методом.

Ключевые слова: биографический метод; нарративное интервью; анализ жизненных путей; собы-
тийный анализ.

The article discusses the biographical method and the life course analysis within the framework of a sociologi-
cal study of biographical material. Both methods are aimed at reconstructing human life events, but approaches  
to such reconstruction differ. The biographical method is focused on collecting textual data in the process of  
a narrative interview, and subsequent interpretation of texts is performed in order to identify semantic structures 
of human behavior. The life course analysis is a formalized approach to establish biographical facts in relation 
to calendar time, followed by the use of special statistical methods to identify the relationships between events.  
It is concluded that the life course analysis is more suitable for the study of causality in cases where events do not 
depend much on the respondent's goal-setting. In other cases it is advisable to combine the life course analysis  
with the biographical method.

Key words: biographical method; narrative interview; life course analysis; event histories analysis.
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да». С другой стороны, отдельные респон
денты нам интересны не сами по себе, 
а как представители некой социально- 
демографической общности, которая обо
значается термином «когорта». В связи 
с этим можно предположить, что основ
ным методом эмпирического исследования 
жизненных путей является так называе
мый «метод когортного анализа».

Вместе с тем анализ жизненных путей 
как самостоятельный исследовательский 
подход не тождественен ни биографиче
скому методу, ни методу когортного ана-
лиза.

Цель статьи – рассмотреть биографиче
ский метод и анализ жизненных путей как 
два самостоятельных и взаимодополняю
щих подхода к социологическому изуче
нию биографий.

История возникновения концепции 
«жизненного пути» в социально- гума ни тар-
ном знании неразрывно связана с одним 
из первых удачных примеров использова
ния биографического метода. В частно
сти, в Австрии в 1933 г. опубликована ра
бота Ш. Бюлер «Путь человеческой жизни 
как психологическая проблема», в которой 
было определено наличие определенных 
закономерностей (регулярностей) в жизни 
людей на определенных этапах их биоло
гического возраста, что стало основанием 
для создания концепции жизненного пути. 
При этом указанные закономерности были 
установлены на основании детального изу
чения 53 биографий, собранных Ш. Бюлер 
и ее командой [2]. Таким образом, возник
новение самой концепции жизненного 
пути обязано биографическому методу.

Пример использования биографическо
го метода Ш. Бюлер весьма характерный, 
поскольку в этом примере отражаются 
многие характеристики указанного мето
да. Прежде всего, непосредственным эмпи
рическим материалом, с которым работает 
исследователь в рамках биографического 
метода, является как можно более подроб
ный текст биографии человека. Это может 
быть самостоятельно записанная в рам
ках исследования автобиография или до
кументы, которые создавались вне рамок 
научного исследования (например, личные 
дневники, письма, различные архивные 
сведения и т. п.). Также в настоящее вре
мя весьма распространенным способом 
получения первичных данных является 

так называемое «открытое» (нестандарти
зированное) интервью [3]. Однако, какая 
бы методика сбора данных не использова
лась, итоговым документом является текст, 
отражающий биографический материал 
и содержащий помимо фактов множество 
субъективных оценок и мнений относи
тельно произошедших событий.

Именно текстовый материал лег в ос
нову создания одной из самых известных 
работ, основанных на биографическом ма
териале, а именно фундаментальный труд 
У. И. Томаса и Ф. Знанецкого «Польский 
крестьянин в Европе и Америке», опубли
кованный в 1918–1921 гг., где в качестве 
эмпирического материала выступали тек
сты более 700 писем польских эмигрантов. 
Собственно первые два тома этого пяти
томника практически полностью посвяще
ны публикации текстов этих писем [4].

Использование текста (а не числовых 
баз данных) как эмпирического материа
ла для исследования однозначно относит 
биографический метод к группе каче-
ственных методов, целью которых вы
ступает не получение репрезентативных 
оценок параметров генеральной совокуп
ности, а понимание смысловых структур, 
лежащих в основе поведения людей [5]. 
Подобный характер исходного материала 
определяет исследователя в качестве ин-
терпретатора текста, основной задачей 
которого становится выявление латент
ных смысловых структур, знание которых 
позволяет понять содержательную сторо
ну поведения респондента, включая его 
цели, мотивацию, установки, а также за
висимость отдельных значимых событий 
от других элементов биографии, образу
ющих определенный контекст жизненной 
ситуации.

Описанный характер биографического 
метода обусловил его распространенность 
в широком круге социально- гуманитарных 
наук. Первоначально данный метод возник 
внутри исторической науки как описание 
жизни выдающихся личностей, анализ 
биографии которых позволял объяснить 
логику тех или иных политических реше
ний, которые имели большие исторические 
последствия. Ретроспективность биогра
фического метода, в рамках которого осу
ществляется реконструкция определенных 
событий, сближает его с историческим ис
следованием, особенно когда в качестве 
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эмпирического материала выступают до
кументальные источники [5].

Гораздо позже биографический метод 
«перекочевал» в этнографию и психологию. 
Этнографы использовали биографические 
данные представителей изучаемых этниче
ских или племенных сообществ в качестве 
ключевой информации для понимания их 
институциональной организации и соци
альных практик. Всего несколько подроб
ных интервью такого рода по своей инфор
мативности могут заменить долгие месяцы 
наблюдения за жизнью сообщества.

В психологии широкое распростране
ние биографического метода связывают, 
прежде всего, с развитием психоанали
тического направления. Работа З. Фрейда 
«Леонардо да Винчи и память его детства» 
(1910 г.) считается одним из первых приме
ров психологического анализа биографии 
человека. Как известно, З. Фрейд пола
гал, что биографические события, которые 
происходят в период детства, оказывают 
ключевое воздействие на формирование 
личности и обуславливают большинство 
психологических проблем взрослых людей 
[6]. Воспоминания пациентов о прошлой 
жизни, в особенности о детских пережи
ваниях, являются основным материалом 
для изучения и коррекции личности. Пред
ставители данного направления отмечают, 
что биографическая реконструкция – это 
изначальная цель психоаналитического 
процесса, а сам психоанализ как генетиче
ская психология представляет собой науку 
биографии [7]. При этом указанная биогра
фическая реконструкция осуществляется, 
как правило, в форме свободного устного 
повествования, рассказа пациента. Имен
но этот аспект психоаналитической прак
тики стал наиболее востребованным в ме
тодологии качественных социологических 
исследований, а именно в рамках метода 
нарративных автобиографических интер-
вью, принципы которого во многом заим
ствованы из психоаналитического метода 
свободных ассоциаций [8].

Нарративное интервью, основополож
ником применения которого считается 
Ф. Шютце, позволяет респонденту предста
вить свою историю жизни «по своим соб
ственным критериям и релевантностям» 
[3]. Для качественного исследования весь
ма важно, как минимум на первом этапе, 
предоставить максимальную возможность 

открытого повествования без привнесения 
в рассказ респондента исследовательских 
установок, фильтров и интерпретирующе
го воздействия интервьюера. Главное пра
вило в данном случае заключается в том, 
что анализ осуществляется не во время 
интервью, а на основании уже собранных 
данных [8].

Вместе с тем материалы нарративных 
интервью, с их акцентом на попытке «ус
лышать собеседника», не всегда подходят 
для последующего сравнения биографий 
всех опрошенных с целью формулировки 
обобщающих выводов. По этой причине 
использование данного метода может соче
таться с так называемым «лейтмотивным 
интервью», в рамках которого исследова
телем определяется сквозная тема или на
бор тем, по которым должны высказаться 
все респонденты. Бланк интервью в дан
ном случае может содержать от пятидесяти 
и более вопросных сфер, которые должны 
быть озвучены, если респондент не выйдет 
на них самостоятельно. Этот элемент стан
дартизации делает полученные материа
лы более «удобными» для анализа, однако, 
как отмечают методологи качественных 
исследований, использование структури
рованного опросника в процессе интервью 
способно породить «искусственную» реаль
ность, внешнюю и нерелевантную по отно
шению к респонденту [3]. В связи с этим 
по возможности с каждым респондентом 
рекомендуется проводить два интервью: 
первое (неструктурированное) – об истории 
жизни респондента с его собственной мо
делью повествования, композицией и ре
левантностями; второе (полуструктуриро
ванное) – уточнение фактов и мнений, не
обходимых для достижения цели и задач 
исследования [8].

Проведение нарративных интервью 
с последующими герменевтическими про
цедурами выявления латентных смыслов 
для понимания моделей поведения дела
ет биографический метод крайне трудо
затратным. По этой причине, чаще всего, 
выборка исследования составляет от 20 
до 50 случаев. Даже в самых масштабных 
и знаменитых исследованиях с использо
ванием биографического метода выборка 
редко превышала 50 случаев. Например, 
как отмечалось выше, Ш. Бюллер для своих 
весьма широких теоретических обобщений 
использовала всего 53 биографии. У. И. То
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мас и Ф. Знанецкий в своем монументаль
ном труде о польских крестьянах изучили 
переписку всего 50 семей [9; 10].

При таком количестве наблюдений ре
зультаты биографического метода не могут 
рассматриваться с точки зрения статисти
ческого подхода к репрезентативности. 
Более того ошибочной практикой является 
количественный анализ (например, расчет 
частотных распределений) внутри самой 
выборки респондентов. Для обоснования 
достаточности охваченных наблюдений 
в данном случае используются иные не
статистические средства, например, метод 
«теоретического насыщения», согласно ко
торому сбор данных можно прекращать, 
когда опрос последних пяти или десяти ре
спондентов не принес принципиально ино
го материала, который может быть иден
тифицирован как новый вариант (новый 
тип, новый репертуар) смысловой струк
туры поведения в рамках исследуемого 
предметного поля. Опрос в таком случае 
прекращается, исходя из предположения, 
что все основные варианты зафиксирова
ны [3].

Анализ жизненных путей практически 
во всем отличается от описанных харак
теристик биографического метода. Об
щим для них является лишь ориентация 
на реконструкцию биографических собы
тий в жизни респондента. Однако подход 
к такой реконструкции принципиально 
отличается. В частности, в рамках анали
за жизненных путей осуществляется фор
мализованная фиксация календарного 
времени наступления строго определен
ного перечня событий в жизни человека, 
например: даты рождения, завершения 
образования, начала жизни отдельно от 
родителей, начала трудовой деятельности, 
вступления в брак, рождения детей и т. п. 
В результате исследователь имеет дело не 
со свободными нарративами, а с таблицей 
количественных данных, организованной 
как матрица «объект – признак», где для 
каждого респондента можно установить 
дату события, возраст на момент этого со
бытия, продолжительность времени между 
несколькими событиями.

Использование числовых данных в рам
ках анализа жизненных путей определяет 
этот подход (группу методов) как количе
ственный [11]. Соответственно при после
дующей работе с данными используются 

сугубо статистические, а не интерпрета
тивные методы. Так, в конце 1970-х гг. был 
предложен подход, получивший название 
анализа истории событий или событийного 
анализа (event histories analysis) и предна
значенный для изучения последовательно
сти и возраста наступления событий, име
ющих демографическое значение в жизни 
возрастных когорт [12]. В настоящее время 
событийный анализ объединяет широкую 
группу статистических методов, таких как 
таблицы дожития, кривые выживаемости 
Каплана – Мейера, регрессия Кокса и др. 
[13]. При этом к результатам подобных ис
следований применяются все статистиче
ские методы оценки репрезентативности 
с последующей экстраполяцией выводов 
на генеральную совокупность.

Методология анализа жизненного пути 
опирается на теоретическое допущение 
о том, что закономерности в частоте и вре
менной последовательности значимых био
графических событий в значительной мере 
детерминированы общественными струк
турами [1]. Поскольку частота и временная 
последовательность событий могут быть 
достаточно объективно зафиксированы 
с помощью стандартизированного инстру
ментария, не требующего высокой ква
лификации от интервьюера (как в случае 
биографического метода), такие исследо
вания могут иметь дело с достаточно боль
шими выборками.

Возможность изучения взаимосвязей 
биографических событий на материале 
больших выборочных совокупностей с уче
том фактора времени наступления этих 
событий обусловил значительный исследо
вательский оптимизм и большие ожидания 
от данной методологии в плане изучения 
причинно- следственных взаимосвязей. 
Х. П. Блос сфельд и И. Хьюник прямо от
мечают, что традиционные исследования, 
фиксирующие все характеристики респон
дента на момент опроса, не могут указать 
на причинные взаимосвязи, поскольку 
такие взаимосвязи определяются только 
временной последовательностью причин 
и следствий и лишь «данные исследования 
жизненного пути обеспечивают оптималь
ные предпосылки изучения каузальных мо
делей, так как они содержат непрерывную 
временную последовательность состояний 
и свой ств для различных жизненных сфер» 
[1].
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Фактический опыт изучения причин
ных связей посредством анализа жиз
ненных путей несколько снизил уровень 
ожиданий от данного подхода к иссле
дованию. Действительно, в ряде случаев 
данная методология позволила выявить 
тесные взаимосвязи между событиями, 
причинный характер которых не вызы
вает больших сомнений. Например, по 
результатам исследования демографиче
ского поведения белорусского населения, 
проведенного в 2017 г. в рамках между
народной программы «Поколения и ген
дер», была установлена обратная зави
симость вероятностей рождения второго 
и третьего ребенка от возраста рождения 
первого ребенка [14]. Указанная связь лег
ко интерпретируется в категориях при
чинности. Действительно, чем раньше 
рождается первый ребенок, тем больше 
времени остается у женщины до конца 
фертильного периода жизни для приня
тия решения о рождении последующих 
детей. Например, когда в запасе остается 
более 20 лет, действительно высок шанс, 
что в течение этого периода сложится 
совокупность необходимых условий для 
рождения второго ребенка. Соответствен
но, если в запасе остается менее одного 
года, то даже при большом желании чело
века, вероятность этого события крайне  
низка.

Однако в большинстве случаев причин-
ный характер взаимосвязи биографиче
ских событий весьма неочевиден. Несмотря 
на довольно продвинутые статистические 
методы событийного анализа указанный 
подход в своем основании несколько упро
щает задачу по изучению причинных свя
зей, когда речь идет о человеческом пове
дении. Методологическое допущение стро
гого детерминизма о том, что каузальные 
связи определяются «только временной 
последовательностью причин и следствий», 
не применимо при исследовании поведе
ния людей.

Как отмечал еще в XIX в. французский 
социолог Г. Тард, причинная логика соци
ального действия может разворачиваться 
в прямо противоположной хронологиче
ской последовательности, когда причина 
не предшествует следствию, а напротив, 
наступает уже после того события, которое 
является следствием. Такой порядок сле
дования возможен, когда поведение чело

века носит телеологический произволь ный 
характер. В таких случаях цель действия, 
которая одновременно и является его при
чиной, находится в будущем, а само дей
ствие, которое является лишь средством 
достижения цели, предшествует цели 
в хронологическом измерении [15]. На
пример, женщина может решить, что она 
очень хочет родить ребенка, и сделает это 
целью своей жизни, для реализации кото
рой ей необходимо вступить в партнерские 
отношения с мужчиной. В данном случае 
такие отношения могут выступать лишь 
средством достижения цели и быть след
ствием решения женщины о необходимо
сти рождения ребенка. Однако, событий
ный анализ покажет, что вначале женщина 
вступила в партнерские отношения, а за
тем родила ребенка. По результатам такого 
анализа вероятнее всего будет сделан вы
вод о партнерских отношениях как о при
чине рождения ребенка. Такие выводы, 
не учитывающие телеологический фактор 
человеческого поведения, могут приводить 
к поспешным и необоснованным выводам, 
которые могут представляться исследова
телям само собой разумеющимися. Напри
мер, о том, что для улучшения демографи
ческой ситуации необходимо укреплять ин
ститут брака (ведь в крепком браке могут 
состоять и люди, которые не хотят иметь 
детей).

Однако учет телеологического фактора 
значительно усложняет анализ жизненных 
путей, обусловливая необходимость вклю
чать в аналитические модели субъектив
ную информацию о целях, ценностях, уста
новках людей. Следует констатировать, что 
в настоящее время не разработано строгой 
стандартизированной методологии учета 
субъективной информации в рамках кау
зальных статистических моделей событий
ного анализа. По этой причине наиболее 
успешный опыт широкого и плодотвор
ного использования событийного анализа 
накоплен в сферах, где влияние субъектив
ного фактора (то есть фактора человече
ской воли) сведен к минимуму. Например, 
событийный анализ, обычно называемый 
«анализом выживаемости», получил широ
кое распространение в медицинских ис
следованиях [16], где изучаемое зависимое 
событие (смерть человека) и изучаемые 
причины (например, используемое лекар
ство) относятся к телу человека как биоло
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гического организма и практически не за
висят от интеллегибельного мира значений 
и смыслов.

Вместе с тем, в рамках социологических 
и социально- психологических исследова
ний предпринимаются попытки по раз
работке методических решений для учета 
субъективных и объективных данных при 
изучении жизненных путей. Одним из та
ких решений можно считать так называе
мую «каузометрию», которая представляет 
собой специфическую методику интервью
ирования, в рамках которой реконструк
ция событий сочетается с оценочными су
ждениями об их каузальной взаимосвязи 
с учетом привязки ко времени жизни ре
спондента. Результатом опроса становится 
так называемая «каузограмма» – график 
событий и структуры связей между ними. 
При этом каузометрия может охватывать 
не только события прошлого, но и будуще
го, что позволяет изучать влияние биогра
фического контекста на специфику плани
рования значимых событий жизни людей 
[5].

Однако, на сегодняшний день каузо
метрия как исследовательская стратегия 
не получила широкого распространения, 
а отдельные методические решения име
ют авторский и скорее локальный ха
рактер. Вопрос о разработке социолого- 
статистической методологии анализа 
жизненных путей с учетом субъективной 
информации еще ждет своего решения. 
В настоящее время большинство исследо
вателей приходят к выводу о необходимо
сти дополнения количественных данных 
анализа жизненных путей качественными 
исследованиями, прежде всего, с использо
ванием биографического метода [1]. Таким 
образом, анализ жизненных путей и био
графический метод могут рассматривать
ся как два самостоятельных метода иссле
дования биографии человека, каждый из 
которых «специализируется» на отдельной 
составляющей этого сложного феномена: 
анализ жизненных путей, прежде всего, 
исследует фактологические структуры био

графий, тогда как биографический метод, 
прежде всего, исследует смысловые струк
туры.

Резюмируя результаты проведенного 
рассмотрения методологических особен
ностей биографического метода и анализа 
жизненных путей, необходимо отметить 
следующее.

Биографический метод и анализ жиз
ненных путей в рамках социологического 
исследования направлены на реконструк
цию событий жизни человека, однако под
ходы к такой реконструкции значительно 
различаются.

Биографический метод ориентирован на 
сбор текстовых данных в процессе макси
мально открытого (неструктурированного) 
нарративного интервью, который близок 
к психоаналитическому методу свободных 
ассоциаций. Последующая интерпретация 
текстов выполняется с использованием 
герменевтических процедур в целях вы
явления (понимания) смысловых структур, 
лежащих в основе поведения людей. Объем 
выборки таких исследований, как правило, 
не превышает 50 случаев, а достаточность 
охвата обосновывается теоретической на
сыщенностью изученных поведенческих 
репертуаров.

В свою очередь анализ жизненных пу
тей – это формализованный подход к уста
новлению биографических фактов в их 
привязке к календарному времени с после
дующим применением специальных ста
тистических методов выявления взаимо-
связей между событиями и экстраполяцией 
результатов на генеральную совокупность.

Учет фактора времени в рамках анали
за жизненных путей позволял надеяться на 
его эвристическую ценность для изучения 
причинных связей. Однако, данный метод 
оказался наиболее востребованным в ис
следовании каузальных связей в тех слу
чаях, когда события мало зависят от целе
полагания респондента (например, в меди
цине). В иных случаях анализ жизненных 
путей целесообразно сочетать с биографи
ческим методом.
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В современной Беларуси патриотиче
ское воспитание подрастающего поколения 
признано на государственном уровне од
ним из ключевых направлений реализации 
государственной молодежной политики 
и политики в области образования. Это си
стематически артикулируется в заявлениях  
руководства государства, а также отра
жено в ряде нормативно- правовых ак
тов и программных документов. Ярким 
тому подтверждением служит внесение 
в 2022 г. в Конституцию Республики Бела
русь дополнений, содержащих обязатель
ства граждан по сохранению исторической 
памяти и проявлению патриотизма. Таким 

образом, принцип «гражданин обязан быть 
патриотом» обрел конституционный статус. 
При этом содержание патриотизма, а так
же критерии его сформированности про
должают оставаться предметами активно
го обсуждения. Различные аспекты патри
отической проблематики нашли отражение 
в публикациях и трудах как зарубежных, 
так и белорусских ученых – Е. М. Бабо
сова [1], М. Ю. Узгорок [2], А. В. Русецко
го [3], Л. А. Гащенко [4], В. Ф. Гигина [5], 
А. П. Мельникова [6] и др. Несмотря на раз
нообразие подходов к раскрытию сущно
сти, структуры и эмпирического содержа
ния патриотизма, большинство исследова
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ПАТРИОТИЗМ В ЦЕННОСТНОМ ИЗМЕРЕНИИ: 
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

PATRIOTISM IN THE VALUE DIMENSION:  
A SOCIOLOGICAL ANALYSIS

В статье обоснована значимость формирования научно обоснованных представлений о патриотизме 
в современной Республике Беларусь. Выявлены основные структурные элементы патриотизма, их вза-
имосвязь. Патриотизм рассмотрен в качестве предмета социологического изучения, имеющего ценност-
ное измерение. Раскрыто содержание понятий «патриотические ценности» и «патриотизм как ценность», 
а также установлено соотношение между ними. Представлен авторский подход к изучению обществен-
ного патриотического сознания. На основании вторичного анализа данных опросов общественного мнения 
выявлены структура и эмпирическое содержание патриотических ценностей, а также уровень патрио-
тической идентификации населения Республики Беларусь. Сделаны выводы о характерных особенностях 
понимания сути патриотизма в белорусском обществе. 

Ключевые слова: патриотизм; патриотические ценности; ценностные ориентации; патриотиче-
ское сознание; социологическое исследование.

The article substantiates the importance of forming scientifically based ideas about patriotism in modern   
Republic of Belarus. The main structural elements of patriotism and their relationship have been identified.  
Patriotism is  con sidered as a subject of sociological study having a value dimension. The content of the concepts 
of «patriotic values» and «patriotism as value» is disclosed, and the relationship between them is established.  
The author’s approach to the study of public patriotic consciousness is presented. Based on a secondary analysis  
of public opinion poll data, the structure, empirical content of patriotic values and the level of patriotic identification  
of the Belarusian population are revealed. The conclusions on the characteristic features of understanding the  
essence of patriotism in Belarusian society are made.

Keywords: patriotism; patriotic values; value orientations; patriotic consciousness; sociological research.
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телей сходятся во мнении, что патриотизм 
является одним из ключевых факторов на
родного единства. В данной связи принци
пиально важное значение имеют форми
рование научно обоснованных представ
лений о патриотизме, а также выработка 
методик, позволяющих оценить его состо
яние в социуме. Целью настоящей статьи 
является раскрытие характерных патри
отических ориентаций в современном бе
лорусском обществе, что необходимо для 
дальнейшего совершенствования системы 
патриотического воспитания в Республике 
Беларусь.

Для того чтобы понять, каким образом 
можно исследовать патриотизм как соци
альное явление, в первую очередь необ
ходимо рассмотреть его структуру. Сра
зу же сделаем оговорку, что в научной 
литературе можно встретить множество 
мнений по данному вопросу. Например, 
И. В. Цветкова утверждает, что патри
отизм включает в себя эмоционально- 
волевой, рацио нальный и мировоззрен
ческий аспекты [7, с. 45]. Р. Я. Мирский 
рассматривает патриотизм в единстве 
трех взаимообусловленных компонентов: 
патриотического отношения, патриоти
ческого сознания, патриотической дея
тельности [8, с. 9]. Схожих представлений 
придерживается А. П. Мельников, вы
деляя в структуре патриотизма чувства, 
сознание и деятельность [6, с. 90]. По на
шему мнению, реально существующий 
феномен патриотизма невозможно жест
ко структурировать, поскольку он харак
теризуется гетерогенностью, многогран
ностью и не все его аспекты могут быть 
представлены в однозначно формально- 
логическом облике. При этом, в самом об
щем виде, в структуре патриотизма все 
же можно выделить два основных уров
ня – ментальный (психический) и праксе
ологический (деятельностный), – включа
ющие элементы патриотических чувств, 
патриотического сознания и патрио- 
тически ориентированных действий.

Если деятельностные проявления па
триотизма можно наблюдать и оценить по 
внешнему поведению (например: испол
нение гражданами воинской обязанности, 
участие в добровольческих движениях, 
проявление гражданской позции и т. д.), 
то ментальные патриотические ориента
ции могут быть оценены только косвен

но, на основании анализа тех же самых 
практических проявлений патриотизма, 
либо при помощи социологических и пси
хологических методов, позволяющих рас
крыть внутренний мир человека. Одним 
из ключевых элементов патриотического 
сознания социального субъекта является 
система ценностных ориентаций. Именно 
ценности включают в себя убеждения, ин
тересы, увлечения, предпочтения и моти
вы действий личности, являя связующую 
основу проявления патриотизма на уровне 
эмоций, объективных знаний и практиче
ских действий.

Придя к такому выводу, закономерно 
возникает вопрос, какие именно ценности 
отражают понимание человеком сущно
сти патриотизма, а также лежат в основе 
патриотических практик. В данной связи 
необходимо отметить, что термин «патри
отические ценности» достаточно прочно 
укоренился в литературе, посвященной 
проблеме патриотического воспитания. 
При этом ряд авторов используют его как 
нечто само собой разумеющееся, не разъ
ясняя читателю, что конкретно вкладыва
ют в данное понятие. Рассмотрим некото
рые подходы к раскрытию сущности па
триотических ценностей, представленные 
в научных изданиях.

Проблема патриотических ценностей за
нимает важное место в трудах белорусских 
исследователей А. В. Русецкого и Л. А. Га
щенко, предложивших введение в научный 
оборот понятия патриотической аксиосфе
ры, которая, по их мнению, представля
ет собой составляющую духовной сферы 
и отражает особый мир патриотических 
ценностей, включающих в свой состав две 
взаимосвязанные составляющие – нацио
нальные и интернациональные ценности 
[3, с. 45]. С точки зрения Г. В. Палаткиной, 
патриотические ценности представляют 
собой «… выработанные общественным со
знанием и признанные человеком положи
тельно значимые представления о Родине, 
национальных интересах, общественных 
идеалах, воплощенные в его жизнедеятель
ности, выражающиеся в эмоциональном 
отношении к Отчизне, культуре родной 
земли» [9, с. 16]. Исследователь предлагает 
к ним отнести: общественные идеалы; до
стойное выполнение общественного, госу
дарственного и воинского долга; уважение 
к закону, нормам общества; положительное 
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отношение к труду; потребность в труде  
на благо Отечества и т. д.

Принципиально важно, что сегодня по
нятие «патриотические ценности» нашло 
отражение в официальных документах 
в сфере воспитания. Так, согласно Про
грамме патриотического воспитания на
селения в Республике Беларусь на 2022–
2025 гг., патриотическими ценностями 
являются: Родина; Отечество; семья, пре
емственность поколений, нация; государ
ственность, государственный суверенитет 
Республики Беларусь; государственная 
символика Республики Беларусь; истори
ческая память, национально- культурная 
идентичность [10].

По нашему мнению, представленная 
в программе совокупность ценностей 
вполне корректна, поскольку охватыва
ет ключевые составляющие патриотичес-
кой аксиосферы, отражающие важность 
для субъекта: места, в котором появился 
на свет, вырос и живешь (Родина, малая 
Родина); государственно- политичес кого 
устройства своей страны (Отечество, го
сударство); социальной общности в диа
пазоне от самого близкого окружения (се
мья) до всех соотечественников (нация); 
историко- культурного наследия и т. д. При 
этом, полагаем, что перечень перечислен
ных в программе патриотических ценно
стей можно было бы дополнить компонен
том, выражающим значимость личного 
активного участия в делах на благо всего 
белорусского народа – «деятельность (рабо
та) для процветания страны». Несмотря на 
то, что ценности деятельностного образца 
имеют инструментальный характер (цен
ности средства) и отражают определен
ные предпочтительные формы поведения, 
их нельзя не принимать во внимание, по
скольку именно они характеризуют пути 
воплощения ценностей более высокого по
рядка (ценностей целей). Также необходи
мо обратить внимание, что ряд исследова
телей рассматривают патриотизм в каче
стве самостоятельной ценности. Например, 
М. Ю. Узгорок обосновывает отнесение па
триотизма к категории культурных ценно
стей, составляющих фундамент единства 
белорусского народа и сопутствующих вы
ражению коренных интересов государства 
и общества [2, с. 3].

Таким образом, можно выделить два 
основных социологических подхода к изу

чению патриотизма в ценностном измере
нии. В основе первого лежит его операцио
нализация посредством разложения на со
вокупность определенных патриотических 
ценностей, значимость каждой из которых 
выявляется при помощи различных мето
дик. Согласно второму – патриотизм сам 
по себе является ценностью, в связи с чем 
рассматривается наряду с другими социо
культурными ценностями присущими об
ществу. По нашему мнению, данные под
ходы не противоречат, а скорее дополняют 
друг друга. В случае изучения патриотиче
ских ценностей, исследователь определяет, 
какие аспекты важны для достижения бла
га Отечества и каково соотношение их зна
чимости в сознании социального субъекта. 
При изучении патриотизма как самосто
ятельной ценности исследователь узнает, 
в чем заключается роль данного явления, 
а также какое место занимает патриотизм 
среди прочих ценностных ориентаций че
ловека и общества.

В целях раскрытия характерных особен
ностей патриотического сознания совре
менного общества осуществим вторичный 
анализ данных, опубликованных белорус
скими исследователями (в том числе авто
ром данной статьи) при изучении патрио
тических ценностей населения. Отметим, 
что особый интерес в разрезе рассматрива
емой проблематики вызывают результаты 
социологического исследования, проведен
ного Институтом социологии НАН Белару
си (далее – Институт социологии) в авгу
сте – ноябре 2022 г., в контексте оценки 
эффективности реализации Программы 
патриотического воспитания населения 
Республики Беларусь на 2022–2025 гг.

Начать необходимо с определения клю
чевого объекта патриотической лояльно
сти, которым является Родина (Отечество). 
Согласно данным Института социологии, 
при ответе на вопрос «Что для вас лично 
значит слово “Родина”?» большинство ре
спондентов (51,6 %) ответили, что это стра
на, в которой они родились. Второй по 
значимости оказалась позиция, отождест
вляющая Родину со страной своего фак
тического проживания (43,1 %). При этом 
лишь 16,2 % респондентов связали понятие 
«Родина» с конкретным населенным пун
ктом [11, с. 13]. Полагаем, что более высо
кий приоритет ответов, отражающих связь 
Родины с целой страной, а не локальным 
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местом, характеризует развитие политиче
ской идентичности белорусов, позволяю
щей масштабировать восприятие Родины 
от местного до государственного уровней.

Следующим принципиально важным 
вопросом является оценка патриотиче
ской идентификации населения. Данный 
аспект косвенно характеризует ценность 
патриотизма для белорусского народа, по
скольку гражданин не будет называть себя 
патриотом, если считает патриотизм нега
тивным либо незначимым явлением.

Социологический опрос Института со
циологии показал, что более 70 % белору
сов считают себя патриотами своей стра
ны (рис. 1) [11, с. 9].

Результаты ряда опросов общественного 
мнения, проведенных в Беларуси на про
тяжении последних нескольких десятков 
лет, также подтверждают приверженность 
общества такой позиции [12, с. 86].

При этом немаловажно понять, какие 
конкретные смыслы граждане вкладыва
ют в понятие «патриотизм», в чем видят его 

суть. Распределение ответов на вопрос «Что 
для вас значит быть патриотом Беларуси?» 
представлено на рисунке 2 [11, с. 10].

Примечательно, что первую позицию по 
итогам опроса занял критерий жизни и ра
боты на территории своей страны. Анализ 
результатов ряда проведенных ранее соци
ологических исследований свидетельствует 
о том, что данный аспект проявления люб
ви к Родине, как правило, не занимал клю
чевых позиций в рейтингах [12, с. 87]. Вто
рую позицию, соответствующую мнению 
37,6 % респондентов, занял показатель го
товности граждан защищать свою страну 
от угроз. Данное проявление патриотизма 
традиционно выделялось белорусским об
ществом в качестве значимого, хотя дале
ко не всегда ранее занимало столь высокую 
позицию по сравнению с остальными по
казателями.

С практически одинаковым результа
том (выбор 35,7 % и 35,2 % респондентов 
соответственно) третье и четвертое место 
в опросе заняли позиции, связанные с ува

жением к государствен
ной символике и истории, 
а также любовью к нацио
нальной культуре. Паритет
ность данных показателей 
свидетельствует об ориен
тации граждан на развитие 
государственности с учетом 
исторически накопленно
го опыта и национальных 
культурных традиций, что 
вполне характерно для жи
телей любого суверенного 
государства.

Далее, с незначительным 
отрывом, следует показа
тель активной деятельности 
на благо страны, который 
определили приоритетным 
проявлением патриотизма 
32,6 % респондентов. При 
этом именно данный пока
затель занял первое место 
в опросе среди респонден
тов в возрасте до 30 лет 
(41,2 %), что характеризует 
понимание ими необходи
мости собственных актив
ных действий для достиже
ния блага всего народа [11, 
с. 11].

Рис. 1. Распределение ответов на вопрос  
«Считаете ли вы себя патриотом Беларуси?»,%

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос  
«Что для вас значит быть патриотом Беларуси?», %
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На основании анализа полученных со
циологических данных можно сделать ряд 
выводов относительно отражения сущно
сти патриотизма в сознании современно
го белорусского общества. Так, достаточ
но рельефно просматривается корреляция 
патриотизма с осуществлением активной 
жизнедеятельности на территории своей 
страны, отражающая cвязь населения со 
своим государством. Среди белорусов уко
ренилось понимание патриотизма как обя
зательства граждан по защите своей стра
ны от различного рода посягательств, что 
само по себе вполне естественно, а также 
обусловлено возросшим количеством вызо
вов и угроз, которые встают в современном 
мире. При этом примечательно, что инди
катор патриотизма, связанный с активной 
жизненной позицией («Вести активную де
ятельность на благо страны»), нашел наи
большую поддержку среди молодежной   
аудитории. Таким образом, для белорус
ской молодежи свой ственно вполне адек
ватное понимание патриотизма, содержа
щее уважительное отношение к своей исто
рии и культурному наследию, готовность 
принимать участие в защите Отечества 
и работать на родной земле для достиже
ния процветания.

Подводя итог вышеизложенному, мож
но прийти к выводу, что патриотизм как 
социальное явление обладает выраженной 
ценностной составляющей. Характерные 
особенности патриотического сознания со
циального субъекта возможно изучать при 
помощи социологических методов. Одним 
из возможных решений, апробированных 
автором, является опрос общественного 
мнения в части, касающейся патриотиче
ской идентификации, а также содержания 
и иерархии воспринятых патриотических 
ценностей.

На основании вторичного анализа со
циологических данных, принятых в каче
стве эмпирической базы при написании 
настоящей статьи, удалось установить, что 
большая часть белорусов склонна относить 
себя к патриотам. Большинство жителей 
Беларуси осознают свою гражданскую 
принадлежность и отождествляют Оте
чество со своими суверенными государ
ствами, что свидетельствует об успешном 
процессе формирования белорусской по
литической нации. Понятие «патриотизм» 
наши соотечественники, как правило, свя

зывают с обязательством по защите свое
го Отечества от всевозможных угроз, ува
жением к своему историко- культурному 
наследию, готовностью активно работать 
для процветания всей страны. Отметим, 
что последнее нашло особенно выражен
ный отклик среди респондентов из числа 
молодежи, хотя исследования прошлых лет 
демонстрировали противоположную кар
тину. По-нашему мнению, это является 
принципиально значимым моментом, по
скольку разрушает стереотип о непонима
нии молодым поколением деятельностной 
сущности патриотизма. Также немаловаж
но, что сегодня увеличивается количество 
молодых респондентов, ассоциирующих 
патриотизм с жизнью и работой на родной 
земле. Это может быть сигналом активиза
ции процесса осмысления молодыми бело
русами собственной роли в жизни страны 
и целесообразности инвестирования соб
ственных усилий в обеспечение развития 
своего государства. Данное обстоятельство 
весьма существенно, поскольку еще в 90-е 
годы прошлого века в сознании многих 
наших соотечественников сформировался 
и укоренился стереотип, что за границей 
(причем, неважно где) всегда лучше. По 
объективным причинам этот ментальный 
шаблон теряет влияние, хотя по-прежне
му имеет ряд культивирующих его сторон
ников. В целом же, согласно результатам 
рассмотренных социологических опросов, 
в современном белорусском обществе и его 
молодежной общности в частности, при
сутствует вполне здоровое понимание сущ
ности патриотизма. При этом необходимо 
отметить, что исследования ценностных 
аспектов патриотизма посредством социо-
логических опросов имеют ряд ограни
чений, обусловленных тем, что далеко не 
всегда субъект воплощает высказанные 
соображения в практических действиях. 
Так, респондент, понимающий роль и зна
чимость воинской обязанности, может на 
практике не проявить стремления к лич
ному ее исполнению. По этой причине для 
получения наиболее объективной картины 
патриотических ценностных ориентаций 
личности и общества необходимо анализи
ровать как результаты опросов, так и дан
ные о практических проявлениях патрио
тизма социальным субъектом. Подобные 
исследования имеют высокую практиче
скую значимость, поскольку позволяют 
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оценить особенности общественного па
триотического сознания и патриотической 
деятельности, что просто необходимо для 

выработки научно обоснованных предло
жений по совершенствованию системы па
триотического воспитания.
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Вобраз скандынаўскага грамабоя Тора 
вельмі папулярны і распаўсюджаны ў су
часнай культуры. Германа- скандынаўская 
міфалогія з’яўляецца не толькі гісторыка- 
культурнай спадчынай скандынаваў аб 
дахрысціянскіх вераваннях вікінгаў, але 
і мае ўплыў на культуру спажывання сён
ня. Адным з найбольш прыкметных праяў 
уплыву скандынаўскай міфалогіі на маса
вую культуру з’яўляецца яе выкарыстан
не ў музыцы, кіно, камп’ютарных гульнях. 
Міфалагічныя сюжэты эпохі вікінгаў пры
датныя для канвертацыі ў брэнды сучас
най культуры: «Выкарыстанне вобразаў 

вікінгаў з’яўляецца цэнтральным элемен
там сучаснай ідэнтычнасці вікінгаў» [1, 
с. 226]. Таксама элементы матэрыяльнай 
культуры вікінгаў уключаюцца ў круга - 
зварот спажывання. Як прыклад гэта можа 
быць высокая папулярнасць рагатых ша
ломаў вікінгаў як сярод спартовых заўзя
тараў і фанатаў, так і з боку сучаснага 
мастацтва. Напрыклад, калі «пластыкавыя 
рагавыя шлемы і мячы былі самымі прада
ванымі ва ўсіх музейных крамах» [2, с. 19]. 
Гэты прыклад не проста апісвае наяўныя 
практыкі спажывання, але і закранае сфе
ру пераасэнсавання ўласнай ідэнтычнас-
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Артыкул прысвечаны даследаванню прысутнасці скандынаўскага грамабоя Тора ў сучаснай масавай 
культуры. Паказана ўзаемасувязь германа-скандынаўскай міфалогіі з сённяшняй моладзевай культурай 
спажывання. Інтарэс да рэвіталізацыі скандынаўскага язычніцтва адбываецца праз рэміфалагізацыю 
з выкарыстаннем міфалагічных сюжэтаў на прыкладзе музыкі, кіно, камп’ютарных гульняў і інш. У пу-
блікацыі аўтар звяртаецца да навукова-літаратурных крыніц германа-скандынаўскага эпаса «Малодшая 
Эда» і «Старэйшая Эда» ў перакладзе Яўгена Папакуля са старажытна-ісландскай мовы на беларускую. 
Феномен папулярнасці Тора ў масавай культуры тлумачыцца пераасэнсаваннем ролі язычніцкіх міфаў 
у сучаснай культуры. 
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ці ў краінах, што маюць дачыненне да 
спадчыны вікінгаў [3]. Рэканструкцыя во
браза Тора ў сучаснай масавай культуры 
з'яўляецца адлюстраваннем пераасэнса
ваня ролі германа- скандынаўскай міфало
гіі ў сучаснасці. Скандынаўскі язычніцкі 
пантэон уплывае на сучасную культуру 
і грамадства ў глабалізаваным свеце. Тор 
як культурны герой працягвае натхняць ці 
выступае ў ролі крыніцы натхнення сучас
най моладзі ва ўсім свеце.

Мэта артыкула – экспліцыраваць на
яўныя ўзаемасувязі язычніцкага культа 
скандыўскага грамабоя – Тора – з сучаснай 
моладзевай культурай у глабалізаваным 
свеце.

У культуры канца ХХ – пачатку ХХІ ст. 
паўстае пытанне «рэміфалагізацыі», што 
дазваляе інакш працаваць з праявамі ар
хаікі ў культуры: звяртанне да культурных 
традыцый праз міфалогію і язычніцкае мі
нулае і «ўмераны ірацыяналізм» – псіхаана
літычныя традыцыі з міфалагічнымі юн
гаўскімі архетыпамі, а таксама аднаўленне 
язычніцкай міфалогіі праз масавую свядо
масць і мас-медыя. На падставе канцэпцыі 
швейцарскага вучонага К.-Г. Юнга міфа
лагічны Тор разглядаецца амбівалентна: як 
архетып адначасова і бога, і героя.

Гаворачы пра скандынаўскага грама
боя як пра архетып, разглядаецца не яго 
рэальная прырода, а культурны склад
нік – міфалогія – як структура і узаемасувязь  
са свядомасцю.

Расійскія культуролагі Ю. Лотман 
і Б. Успенскі ў сумесным артыкуле «Міф –  
імя – культура» падкрэсліваюць, што па
знанне міфалогіі актуальна і па сённяшні 
дзень, каб зразумець па-новаму бачанне 
свету ў культуры ХХ ст. [4].

Амерыканскі вучоны Дж. Кэмпбэл 
у працы «Тысячеликий герой» адзначае, 
што ў сучасным свеце інтарэс да міфалогіі 
расце і паглыбляецца [5, c.7]. Як стагоддзі 
таму, так і сёння скандынаўскія міфы пра 
Тора – сына Одзіна – прыцягваюць да сябе 
ўвагу народаў свету, застаюцца актуаль
нымі.

З развіццём камп’ютарна- інфарма цый-
ных тэхналогій міфалогія, сагі і паданні не 
пазбаўленыя сэнсу і ўвагі. Чалавецтва ў мі
фах працягвае знаходзіць новыя пазнан
ні для паглыблення ведаў. Дж. Кэмпбэл 
узгадвае ў навуковым творы Тора як бога 
буры з магутнай сілай, энэргіяй і неразбу

ральнымі маланкамі, якія здольныя пры 
гэтым разбураць нячыстую сілу [5, с. 150]. 
У даследаванні старажытна- ісландскага 
эпасу вікінгаў «Старэйшая Эда» і «Малод
шая Эда» апісваецца карціна будучага зма
гання паміж Торам і вялізным змеем Яр
мугандам у фінальнай бітве паміж багамі 
і пачварамі, спасылаючыся на прароцтвы 
прадказальніцы Вельвы – «Мудрай Жан
чыны». Тор, як і ўсе скандынаўскія багі, – 
смяротны як людзі. Яму накавана стаць 
пераможцам пачварнага змея-цмока, але 
коштам уласнага жыцця [5, с. 378]. Гібель 
цяперашняга свету вучоны апісвае такімі 
словамі: «Боги вступают в существование 
с рассветом и исчезают с наступлением 
сумерек. Нынешняя эра исчезнет в пламе
ни» [5, с. 272]. Пасля гібелі Тора ў будучыні, 
у новым, адроджаным свеце ягоным мола
там «М’ёльнір» авалодаюць яго сыны – Маг
ні (бог фізічнай сілы) і Модзі (бог ваяўнічай 
лютасці).

Тор таксама даследуецца вучонымі ў па
раўнальнай міфалогіі, у якой суадносяць 
яго падабенствы з багамі грому ў іншых 
міфалогіях. Праводзячы параўнальна- 
міфалагічныя аналізы, Дж. Кэмпбэл па
раўноўвае функцыі Тора з функцыямі 
рымскага Юпіцера [5, с. 142] і грэчаскага 
Зеўса [5, с. 150]. Беларускі міфолаг В. Ка
лацэй, аўтар манаграфіі «Параўнальная 
міфалогія», параўнаў скандынаўскага гра
мабоя з беларускім богам грому Пяруном 
і літоўскім Пяркунасам [6, с. 29].

У падобных міфалагічных параўнаннях 
французскі вучоны Ж. Дзюмезіль разгля
дае Тора як частку скандынаўскай трыяды 
(Одзін, Тор і Фрэйр) [7, с. 59]. Разам з Одзі-
нам і Фрэйрам Тор з’яўляецца часткай 
«Упсальскай трыяды» у Швецыі, паколькі 
ў іх гонар ва Упсале існавала язычніцкае 
капішча [7, с. 138]. У індаеўрапейскай 
язычніцкай трыядзе (жрацы, ваяры, зем
ляробы) Тору ад бацькі- Одзіна перадаюцца 
функцыі бога вайны, які кіруе ваяўнічай 
кастай вікінгаў [7, c.139].

Брытанскі міфолаг Г. Джонс, даследу
ючы адначасова вікінгаў эпохі ранняга 
Сярэднявечча і сённяшніх скандынаваў, 
называе сучаснае скандынаўскае грамад
ства нашчадкамі грамабоя Тора і яго баць
кі – бога вайны – Одзіна [8, c. 49].

Але папулярнасць Тора ў другой пало
ве ХХ ст. набывае новае гучанне, далёка 
па-за межамі міфалогіі і традыцыйнай 
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культуры. Тор знаходзіць сваё ўвасаблен
не ў сучаснай «музыцы вікінгаў». У 1975 г. 
упершыню быў заснаваны канадскі хард-
рок гурт «Thor», названы ў гонар самога 
грамабоя. Яго заснавальнік і выканаўца- 
спявак Дж. Майкл выступае на рок-сцэ
не ў вобразе Тора. Рэканструючы падзеі 
скандынаўскага апакаліпсісу «Рагнарок», 
музыкі адлюстроўваюць як у тэкстах пе
сень (I am Thor, Son Of Thunder, The Coming 
Of Thor, Lighting Strikes, Thunder, Hammer 
Of Justice, Thor Against The World, Thor’s 
Revenge, Warhammer), так і на вокладках 
альбомаў праз візуальны малюнак бара
цьбу і змаганне скандынаўскага грамабоя 
са змеем- цмокам Ярмугандам і нячыс - 
цікамі.

Вобраз Тора актыўна выкарыстоўваец-
ца ў сучасным выяўленчым мастацтве, 
калі мастакі, натхнёныя скандынаўскім 
язычніцтвам вікінгаў, могуць адлюстра
ваць імідж грамабоя такім, якім яго прад
стаўляюць і бачаць: вялізны і магутны бог 
з рудымі валасамі і барадой, уладальнік 
свяшчэннага молата «М’ёльнір», з якога 
грамабой пасылае маланкі і гром на зям
лю. У гэтым сэнсе Тор выступае крыніцай  
для натхнення мастакоў.

Тэмы, якія закранаюцца ў скан
дынаўскіх сагах вікінгаў, прысутнічаюць 
і ў сучаснай музыцы. Многія рок-гурты су
пастаўляюць скандынаўскія сагі вікінгаў 
з сучаснасцю. Тор стаў часткай субкуль
туры металістаў праз гурты музычнага на
прамку – viking metal і іх музычныя творы: 
Manowar (Thor), Bathory (Valhalla, God of 
Thunder), Amon Amarth (Mjolner – Hammer 
Of Thor, Twilight Of The Thunder God, Thor 
Arise), Anakron (Battle in the Name of Odin 
and Thor), Sleipnir (Sworn To The Hammer Of 
Thor, Warriors Of Thor), Bloodshed Walhalla 
(Thor), Hildr Valkyrie (Thor The Thunder God), 
Tyr (The Hammer Of Thor), Wulfgar (Kneel To 
The Hammer Of Thor), Vice Lords of Valhalla 
(Thor), Эпидемия (Тор и Рагнарёк), Коррозия 
Металла (В Шторме Викинг и Меч, Раскаты 
Грома), Путь Солнца (С нами Один и Тор), 
No Remorse No Retreat (Hammer Of Thor), 
Oden (Hammer of Thor), Coils of the Serpent 
(Thunder From Valhalla), Hugin Munin (Thor 
in Jotunheim), Alfar (Riding Thundergod), 
Дажбогавы Унукі (Молат Тора, М’ёльнір, 
Тор). Шмат музыкаў называюць свае гурты 
ў гонар Тора і яго молата: Thorr's Hammer, 
Horde Thor, Miellnir. Праз метал- музыку 

ў сучаснасці Тор стаў папулярным героем 
не толькі ў краінах Скандынавіі (Нарвегіі, 
Швецыі, Даніі, Ісландыі), а таксама ў ЗША, 
Заходняй і Усходняй Еўропе, не абмінаю
чы Расію, Украіну і Беларусь.

Такім чынам, сучасная моладзь значнай 
колькасці краін свету праяўляе зацікаўле
насць да грамабоя Тора як культурнага ге
роя глабальнага свету масавай культуры.

Працэс рэміфалагізацыі скіраваны на 
сучаснасць і прадстаўляе вынікі рэкан
струкцыі міфа ў новых культурных кірун
ках, знаходзіць свой працяг і ў кінема
тографе. З’яўленне кіно адкрыла новыя 
магчымасці для аднаўлення міфалагічных 
каштоўнасцей і язычніцкага пантэону. Кі
нематограф адначасова вяртае гледача 
ў эпоху вікінгаў, і пры гэтым мадэрнізуе 
міфалагічныя сюжэты ў масавай культуры. 
На экране бачны рэканструяваны вобраз 
язычніцкага пантэону.

У якасці прыкладу – рэміфалагізаваныя 
Тор і яго зброя – молат М’ёльнір у сучас
ным кінаўвасабленні. Рэжысёры і акцёры 
праз фільмы сцвярджаюць вобраз Тора як 
культурнага героя сучаснай моладзі ў гла
балізаваным свеце. У ролі скандынаўскага 
грамабоя ў кіно выступілі аўстралійскі ак
цёр Крыс Хемсварт (Тор, Мстители, Тор 2: 
царство тьмы, Тор: Рагнарёк», Тор: Любовь 
и гром), амерыканскі акцёр Закарі Тай 
Брайан (Тор. Молот богов), другі аўстралій
скі акцёр Конан Сцівенс (Королевство ви
кингов), дацкі акцёр Роланд Мёллер (Валь
галла. Рагнарёк). Тора таксама агучваюць 
у казачных мультфільмах (Викинг Вик – 
агучвае Майкл Гэнрэцці), (Тор: Сказания 
Асгарда – агучвае Мэцью Вольф).

Скандынаўскі грамабой стаў такса
ма часткай тэхнагеннай культуры праз 
камп’ютарныя гульні (Assassin’s Creed 
Valhalla, God of War i God of War: Ragnarök), 
у якіх кожны ўдзельнік можа абраць сабе 
ролю Тора, каб адчуць сябе ў ягоным ува
сабленні і глядзець на свет яго вачыма.

Асобна варта адзначыць пераклады 
Я. Папакуля са старажытна- ісландскай 
мовы на беларускую «Старэйшай Эды» Cэ
мунда Мудрага (Эда. Песня пра багоў) [9, 
c. 70] і «Малодшай Эды» Сноры Стурлусана 
(Эда. Песні пра герояў) [10, с. 298], калі гра
мабой Тор упершыню «пачаў размаўляць» 
па-беларуску і стаў часткай беларускай 
культуры. Рэміфалагізацыя Тора можа так
сама быць у развіцці ролі міфалагічнага 
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ўспрымання праз навуковую і мастацкую 
літаратуру.

Тор як культурны герой знаходзіць 
свае месца ў сучаснай масавай культуры. 
Нягледзячы на тое, што ў Х–ХІ стcт. пасля 
хрысціянізацыі Скандынавіі язычніцкі 
пантэон вікінгаў выцясняўся, канчатко
ва ён не сышоў у нябыт. Ні вікінгі, ні іх 
пантэон, ні сам Тор са старонак гісторыі 
не зніклі. Сучасная моладзь і па сённяш
ні дзень цікавіцца скандынаўскімі міфа
мі, затым працягвае спрыяць адраджэнню 
і рэканструкцыі скандынаўскага пантэо
ну, вяртаючы таксама культ Тора ў медыя 
(музыку, кінафільмы, камп’ютарныя тэх
налогіі), візуальнае мастацтва, навукова- 

гістарычныя, мастацкія перакладчыцкія 
творы на беларускую мову і ў сучасную 
масавую культуру. Праз музычную твор
часць, кінематаграфію, кіно, камп’ютар
ныя і мабільныя гульні- прылады пра вікін
гаў і іх багоў, інтэрнэт- рэсурсы, сацыяль
ныя сеткі паўстае з нябыту вікінгаўскі 
пантэон, дэманструючы, такім чынам, 
вяртанне і адраджэнне старажытнай ду
хоўнай культуры скандынаваў. Міфалогія, 
такім чынам, спрыяе інтэграцыі грамад
ства ў глабалізаваным свеце. Праца з ге
роямі язычніцкіх пантэонаў з’яўляецца 
крыніцай натхнення сучасных творцаў ма
савай культуры і прываблівай для моладзі 
ў глабальным свеце.
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Интенсификация культурно- коммуни-
ка тивных процессов на стыке XX–XXI вв., 
усиление межкультурных контактов, глоба
лизация экономики и стирание политиче
ских границ привели к созданию мирового 
культурного пространства. Однако в то же 

время доминирование массовой культуры 
с ее едиными идеологическими стандарта
ми и вымышленными, «искусственными» 
ценностями обусловили усиление этнокуль
турной дифференциации народов в раз
ных частях земного шара. Как следствие, 
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ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ 
В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ:  

ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

ETHNOCULTURAL IDENTITY  
IN THE INFORMATION SOCIETY: FEATURES OF DEFINITION  

AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT

Статья посвящена анализу одной из наиболее актуальных в современной культурологии катего-
рий – этнокультурной идентичности. На основе обзора исследований ведущих современных зарубежных 
и русскоязычных ученых автор приходит к выводу о кризисе феномена идентичности, вызванному сле-
дующими факторами: социализированностью, культурно-коммуникативными практиками, консюме-
ризмом. Отдельное внимание уделено такой категории, как «виртуальная идентичность», появление 
которой обусловлено развитием информационной цивилизации, но которая отнюдь не означает опре-
деление подлинной идентичности. В условиях развития информационного общества автор обосновы-
вает необходимость выработки новой идентификационной модели – «проекционной». Существующие 
идентификационные модели моноидентичности и маргинализации не способствуют сохранению эт-
нокультурной идентичности, в то время как «проекционная» модель не только поможет сохранить 
культурное своеобразие народа, но и обеспечит вариант создания наднациональной культуры в проти-
воположность глобальной массовой культуре.

Ключевые слова: этнокультурная идентичность; культурно-коммуникативные практики; об-
щество потребления; информационное общество; кризис идентичности; виртуальная идентичность; 
«псевдоидентичность»; полилог культур.

The article is devoted to the analysis of one of the most relevant categories in modern cultural studies – 
 ethn ocultural identity. The author bases the research on a review of the works of leading contemporary foreign 
and Russian-speaking scholars and comes to the conclusion about the crisis of the identity phenomenon caused 
by the following factors: socialization, cultural and communicative practices, and consumerism. Pays special 
atten tion to such a category as «virtual identity», the emergence of which is due to the development of informa-
tion civi lization, but it doesn’t mean the definition of true identity. In the context of the development of the infor-
mation so ciety, the author substantiates the need to develop a new identification model – the «projection» one.  
The existing identification models of mono-identity and marginalization don’t contribute to the preservation of 
 ethnocultural identity, while the «projection» model will help to preserve the cultural identity of the people and  
also will provide an option for creating a supranational culture as opposed to global mass culture.

Keywords: ethnocultural identity; cultural and communicative practices; consumerism; information society; 
identity crisis; virtual identity; «pseudo-identity»; polylogue of cultures.
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сложившаяся под влиянием противопо
ложных факторов – интеграции, с одной 
стороны, и конфликтов на межэтническом 
уровне, с другой, – этнокультурная ситуа
ция в современном обществе требует от
ветственного и глубокого анализа многих 
категорий, в первую очередь, категории 
идентичности.

Согласно термину – «idem» – «идентич
ный» выступает синонимом «в высшей 
степени сходного», «аналогичного». Второе 
значение термина «идентичный» – «ipse» – 
отражает концепт «самости», «себя самого» 
[1, с. 22]. В своей работе будем опираться 
на второе понятие. Что касается различе
ния «идентичности» и «идентификации», то 
под первым термином понимаем резуль
тат, а под вторым – процесс.

Идея идентичности наиболее отчетливо 
возникла в Новое Время – в пору утвержде
ния автономности человека как личности. 
Интерпретация идентичности в этот пери
од носила исключительно социальный ха
рактер. И Дж. Локк, и Ж.-Ж. Руссо, обра
щаясь к проблеме идентичности, отмечали, 
что человек может раскрыть суть своего 
тождества лишь через общение с «другим» 
[2; 3]. На историческом отрезке второй по
ловины XIX – первой половины XX в. воз
никший социальный конфликт человека 
и общества спровоцировал возникнове
ние целого ряда философских концепций 
идентичности, в рамках которых получили 
развитие понятия «стадной идентичности», 
«кризиса идентичности», «псевдоиден
тичности», «спутанности идентичности», 
«ложной идентичности», значительно акту
ализированные позднее, уже в информа
ционную эпоху. Социальное одиночество, 
потерянность человека, колоссальное унич
тожение человеческого ресурса в XX в. – 
данные мотивы доминировали в теме из
учения идентичности личности в работах 
экзистенциалистов (С. Кьеркегора, М. Хай
деггера, А. Камю) [4–6] и психоаналитиков 
(Г. С. Салливана, Э. Фромма, Э. Эриксона) 
[7–9]. Во второй половине XX в. с развити
ем культурно- коммуникативных практик 
и возрастанием их роли в обществе суще
ствование субъекта во многом детерми
нируется коммуникацией, и его основная 
позиция в обществе – агент социального 
действия. Концепции М. Бахтина, М. Бубе
ра, Ю. Хабермаса раскрывают коммуника
тивный подход к проблеме идентичности 

личности, во многом схожий с социальным 
подходом эпохи Нового Времени [10–12]. 
Только во взаимодействии со средой, через 
общение с другими людьми человек осоз
нает «себя» в полной мере и приобретает 
свои личностные, индивидуальные харак
теристики.

Социально- антропологического кризис, 
характерный для общества второй полови
ны XX столетия, а также становление ин
формационной цивилизации потребовали 
пересмотра категории идентичности и вы
работки новых теоретико- методологичес-
ких подходов к ее рассмотрению, причем 
центральное место среди всех видов (ти
пов) идентичности субъекта – религиозной, 
лингвистической, гражданской – занимает 
этнокультурная идентичность. Это фунда
ментальная форма тождественности субъ
екта, поскольку она означает связь с «кор
нями», «кровными узами», что лежит в ос
нове подлинного самоопределения любого 
человека. Причем понятие этнокультурной 
идентичности является, с нашей точки зре
ния, более исчерпывающим по сравнению 
с понятием этнической идентичности, по
скольку позволяет точнее детерминировать 
принадлежность субъекта тому или иному 
лингвокультурному сообществу.

Цель статьи заключается в том, что
бы выявить особенности, характерные для 
определения этнокультурной идентичности 
в информационном обществе и обозначить 
возможные перспективы в ее дальнейшем 
сохранении и развитии.

Изучение категории этнической иден
тичности во многом реализуется в рамках 
этнопсихологических и социопсихологиче
ских исследований. Одно из направлений, 
задавших вектор в ее рассмотрении, – пси
хоанализ. В частности, Э. Эриксон утверж
дал, что в наибольшей степени этнокультур
ная идентичность выражена у тех людей, 
которые живут в «чуждой» для них куль
турной среде, значительно отличающейся 
от их собственной. Но в данном случае есть 
риск формирования «ложной идентично
сти» или «подмены идентичности», посколь
ку субъект, живя в иной культурной сре
де, может ошибочно представлять именно 
эту культурную среду как свою родную [9, 
с. 324]. Бихевиористский подход дал раз
витие теории социальной идентичности 
(М. Биллинг, Дж. Тернер, Г. Тэджфел). Сущ
ность ее заключается в том, что члены од
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ной социальной (этнической) группы созда
ют положительные отличия своей группы 
от других групп, и через призму этих от
личий трактуют ценности этих групп [13]. 
Американская школа этнопсихологических 
исследований (Р. Бенедикт, Б. Липтон, 
М. Мид) акцентировала внимание на нацио-
нальном характере, который проявляется 
у отдельной личности в определенных чер
тах, культурных моделях и способах пове
дения. Например, М. Мид, изучая уход за 
младенцами, пришла к выводу, что тугое 
пеленание ребенка в младенческом возрас
те, принятое у ряда народов, может не по
зволить ему в будущем проявить в полной 
мере свою свободу и свой творческий по
тенциал [14, с. 72].

Ю. П. Платонов, будучи представителем 
деятельностного подхода в современной 
российской этнопсихологии, выдвигает 
точку зрения, что процесс идентификации 
определяется межгрупповой деятельно
стью. Он выделяет ряд факторов, влияю
щих на идентичность: степень законности 
статусных различий между группами, при
надлежность к большинству или меньшин
ству, форма организации межгруппового 
взаимодействия (конкуренция или коопе
рация) [15, с. 219].

Как мы видим, взгляды этнопсихологов 
и социопсихологов на проблему определе
ния этнокультурной идентичности так или 
иначе детерминируются критериями вла
дения духовными ценностями, социальной 
средой и коммуникативными процессами 
внутри этой среды. Процесс самоопреде
ления человека обусловлен осознанием им 
своего места и роли в социальном окруже
нии.

Таким образом, в течение нескольких 
столетий идентичность в целом рассма
тривалась как результат социализации 
и ответственности субъекта. Но исклю
чительная социализированность сегодня 
может означать предельный и бездумный 
конформизм. Российский культуролог 
и философ П. С. Гуревич справедливо под
черкивает, что не всегда человек, активно 
вписавшийся в общество, может быть ду
ховной личностью. Порой обращение субъ
екта к своему окружению позволяет ему 
обнаружить лишь множество социальных 
ролей, реализуемых этим окружением [16, 
с. 64]. В этой связи фактор социальной 
активности зачастую становится препят

ствием в определении подлинной идентич
ности.

Следующий фактор, осложняющий 
опре деление тождественности в современ-
ном обществе, – это культурно- комму ника-
тивные практики. В этом контексте следу
ет упомянуть о таком явлении, как «рекон
струкция бинаризмов». Термин был введен 
философом И. Гофманом и обозначает же
лание субъекта походить на своего кумира, 
«идола» – копировать его внешность, дей
ствия, поступки, совпадать с ним в жела
ниях и вкусах [17, с. 253]. Массовая куль
тура предлагает человеку то, что фран
цузский философ Ж. Бодрийяр называет 
«оргией различий» – т. е. «выбор идентично
стей». «Однажды пройдя по ту сторону зер
кала отчужденности, структурные разли
чия быстро и нескончаемо распространя
ются в моде», – пишет философ [18, с. 243]. 
В итоге люди становятся знаками, некими 
объектами, выполняя лишь множество со
циальных ролей.

Консюмеризм порой полностью ломает 
процесс определения идентичности. Еще 
в XX в. законы общества потребления на
чали активно вмешиваться в формирова
ние идентичности и привели к созданию 
«ложной идентичности», когда человек 
начал отождествлять себя со своими по
требностями. С точки зрения английского 
философа П. Ф. Стросона, в потребитель
ском обществе субъект воспроизводит себя 
только как объект экономического спроса. 
Личность подвергается дроблению и са
крализации, вместо искомого постоянства 
индивид вынужден соответствовать об
щественной конъюнктуре [19, с. 189]. Об
щество потребления вызвало господство 
в социуме равнодушия, способствовало 
стремлению человека только к финансово
му благополучию. Не случайно Г. Маркузе 
характеризует такое общество как «одно
мерное», утратившее «второе измерение». 
Отсюда возникает термин «одномерный 
человек» – потребитель, пытающийся удов
летворить лишь свои материальные жела
ния [20, с. 148].

Рассмотренные нами выше факторы, 
а также другие специфические черты ин
формационной цивилизации, обусловлен
ные ростом цифровых технологий и раз
витием средств массовой информации, во 
многом осложнили определение этнокуль
турной идентичности субъекта на сегод
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няшний день. Символизм, стертая грань 
между реальностью и условностью, мифо
логичность сознания, постоянный поиск 
субъектом себя в «обществе контроля», из
менение статуса и роли языка в социуме – 
от носителя культуры до способа особого 
знаково- информационного видения мира – 
усилили кризис идентичности личности.

Виртуальная идентичность становится 
кардинально новой модификацией иден
тичности в информационном обществе. 
Виртуальная идентичность – это попыт
ка преодолеть отчуждение и одиночество 
человека эпохи индустриализма. Данная 
идентичность основывается на уже усто
явшихся, традиционных типах идентич
ности, в том числе этнокультурной, пре
доставляя субъекту безусловную свободу, 
прежде всего свободу выбора себя. Но это 
лишь на первый взгляд. На самом деле 
в виртуальном пространстве присутству
ет опасность создания «ложной идентич
ности», или «псевдоидентичности», по ряду 
причин.

Во-первых, в сети Интернет человек 
предстает чисто символически, фрагмен
тарно, только через тексты, иллюстрации, 
фото, поэтому определить подлинную иден
тичность в таком «коллаже», «дайджесте» 
весьма затруднительно. Во-вторых, выбор 
ролей и «масок», в которых субъект пред
стает в Интернете, может расширяться до 
бесконечности. С одной стороны, пользо
ватель сети многолик, а с другой – он ни
кто, «человек без свой ств» (Р. Музиль) [21], 
его сущность растворяется, количество ро
лей обесценивает само тождество субъек
та. В-третьих, человек в информационной 
цивилизации оказывается слишком привя
занным к компьютеру, машине. Испыты
вая трудности при взаимодействии в со
циуме, он пытается решить эти проблемы 
в виртуальном пространстве. Ему кажется, 
что машина – это его «друг», она его «по
нимает». На самом деле, это заблуждение, 
которое может привести к жесточайшему 
разочарованию и даже к психическому 
заболеванию, когда человек окончательно 
«потеряется» и в жизни, и в Интернете.

Таким образом, виртуальная идентич
ность в целом оказывается не более чем 
иллюзией, фантомом, «придуманной иден
тичностью», навязанной массовыми ком
муникациями или виртуальным социумом, 
которая разрушает подлинный «образ са

мого себя». С одной стороны, виртуальная 
реальность дает субъекту почувствовать 
себя тем, кем он хочет быть, а с другой – соз
дается множество опасностей для форми
рования «псевдоидентичности», поскольку 
речь идет о  какой-то социальной «игре». Не 
случайно П. С. Гуревич говорит уже в этом 
случае о «нулевой» идентичности [16, с. 84], 
а Р. Музиль вводит понятие «человека без 
свой ств» – индивида с неразвитым созна
нием и психикой.

Итак, условия современной социокуль
турной реальности зачастую не только 
весьма осложняют процесс этнокультур
ной идентификации, но и кардинально 
изменяют его. Можно уже с уверенностью 
утверждать, что сформировалось «поко
ление Z», имеющее новые идентификаци
онные параметры и принимающее физи
ческую и искусственную (виртуальную) 
реальность как равные реальности. Меж
ду тем, массовая культура в ее существу
ющем варианте – индустрия развлечений 
глобального характера – имеет северо-аме
риканское происхождение, и разнообразие 
индивидуального выбора, как мы уже от
мечали выше, носит иллюзорный харак
тер. Как следствие, многие народы уже 
давно обеспокоены поиском новых форм 
в культуре. Не случайно в этой связи один 
из ведущих отечественных культурологов 
А. И. Смолик считает проблему сохранения 
культурного своеобразия одной из ключе
вых в современном культурологическом 
знании [22, с. 216]. Сегодня посредством 
сетевых инфраструктур начинает активно 
развиваться индустрия этнонациональных 
культур, диверсифицирующих культур
ные потоки. Однако в основе такого типа 
культуры зачастую лежат «псевдонарод
ные образцы» стереотипизированного ха
рактера, которые превращают этническую 
культуру в примитивный «сувенир» в про
цессе межкультурного взаимодействия [23, 
с. 58]. Например, белорусская культура, 
по распространенному мнению зарубеж
ных туристов, – это васильки, зубр и аист, 
а русская – балалайка, медведь и «матреш
ки». Подлинная этническая культура ну
ждается, прежде, в носителях, создающих, 
сохраняющих и транслирующих ее новым 
поколениям своего народа.

Поэтому исследователи говорят о су
ществовании сегодня двух типов иденти
фикационных моделей: усложненной мо
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ноидентичности и маргинализации как 
инструмента растворения этнокультурной 
идентичности [23, с. 60]. Обе модели се
годня уже реализуются у разных народов. 
Моноидентичность означает закрытость 
и желание полной изоляции как условия со
хранения «себя», «своего народа», что ведет 
к культурному изоляционизму. Этнокуль
турная маргинализация характеризуется 
готовностью человека интегрироваться 
в любой культурный контекст и нивелиро
ванием своей системы ценностей и идеа
лов.

В условиях современных вызовов необ
ходима выработка новой «модели» сохра
нения и развития этнокультурной иден
тичности, требующей духовной модерни
зации субъекта и народа в целом и синтеза 
цивилизационного опыта всего человече
ства. И условием конструирования такой 
модели должно стать признание диалога 
с другими культурами на основе партнер
ства и плюрализма. Наиболее перспектив
ной в этой связи видится этнокультурная 
идентичность нового типа – «проекци
онная» («project identity»), ориентирован
ная на проведение политики культурного 
плюрализма [23, с. 62]. Как справедливо 
указывают многие ведущие белорусские 
культурологи и философы (А. С. Лаптенок, 
В. Ф. Мартынов, А. А. Павильч, В. В. Поз
няков, А. И. Смолик), в определении и со
хранении этнокультурной идентичности не 
должно быть политики закрытости: проти
вопоставления «своих» ценностей «чужим», 
защиты исключительно «своего» социокуль
турного пространства». Необходимо ак
тивно интегрировать духовные ценности 
в общее мировое культурное пространство 
на основе полилога культур при условии 

сохранения национальных традиций. Осо
бенно актуальна данная позиция в совре
менном мире, полном противоречий и кон
фликтов.

Таким образом, говорить сегодня об 
идентичности как об устойчивом и посто
янном феномене мы не можем. Необходи
мость исполнения субъектом множества 
социальных ролей, усложнение культурно- 
исторического опыта, отказ от тради
ционных духовных ценностей привели 
к кризису идентичности, проявляющемуся 
в депрессии, попытке укрыться от реаль
ных проблем в виртуальном пространстве. 
Идентичность современной личности уже 
невозможно сложить произвольно, ее необ
ходимо особым образом «конструировать», 
иначе может произойти расщепление лич
ности и наступление «пародии идентично
сти» (М. Фуко). Учитывая роль культурно- 
коммуникативных практик в современном 
обществе, отметим, что именно они являют
ся фактором создания новой модели иден
тичности, поскольку им принадлежит на 
сегодняшний день ключевая роль как при 
сохранении и трансляции этнокультурных 
ценностей, так и при создании наднацио
нальной культуры. Не глобальной, в ее мас
совом, глобальном, коммерциализирован
ном варианте, а именно наднациональном, 
когда будут сохранены лучшие элементы 
региональных и этнических культур в кон
тексте общечеловеческих ценностей. Иден
тификация личности в информационном 
обществе есть осознание ответственности 
перед обществом и перед самим собой, при 
этом реализация этого процесса неизменно 
происходит в условиях развития диалога 
культур и расширения культурного про
странства.
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В настоящей статье мы проводим ана
лиз молодежи с точки зрения категории 
культуры, а также исследуем молодость 
как явление, обусловленное культурными 
факторами. В современной теории моло
дежи выделяются культурологически ори
ентированные теории культуры. Пробле
мам осмысления роли и места молодежи 
в культуре; а также ювенологии как ком
плексного междисциплинарного знания 
о молодежи посвящено достаточно много 
работ как отечественных, так и зарубеж
ных ученых. Теоретико- методологические 
основания ювенологии как комплексно
го междисциплинарного знания о моло-
дежи заложены А. А. Бакиным [16], 

Е. Г. Слуцким [17], В. В. Павловским [10] 
и др. Проблемам осмысления роли и ме
ста молодежи в культуре посвящены ра
боты С. Ю. Гогерчак [2], А. П. Мальцева 
[9], В. Я. Суртаева [13; 14], А. М. Карае
ва [4] и др. Фундаментальным проблемам 
философско- куль турологического знания, 
среди ко то рых теория и методология на
учного творчества, инновационные ком
петенции субъекта и риски, методология 
содержательного досуга детей и молодежи, 
начно- практическая работа с одаренной 
молодежью посвящены работы В. В. Поз
някова [5].

Вместе с тем, модусы взаимодействия 
молодежи и культуры раскрываются фраг
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YOUTH AND CULTURE: MODES OF INTERACTION

 В статье молодежь  рассматривается как категория, а молодость как феномен культуры. Пред-
ставлен краткий обзор основных направлений теоретико-методологического осмысления роли и мес-
та молодежи в сфере культуры и искусства, а также реализации культурного потенциала молодежи 
в рамках ювенологии как комплексной науке о молодежи. Раскрывается широкий спектр заявленной 
проблематики, связанной со взаимодействием молодежи в мире культуры: молодежь как объект куль-
турного воздействия; как носитель и выразитель определенных культурных ценностей; как субъект 
социокультурного творчества. Рассматривается понятие «культурный потенциал молодежи». Раскры-
вается ряд направлений реализации культурного потенциала  в сфере искусства и художественного 
творчества молодежи. На таком основании реконструируются основные модусы взаимодействия мо-
лодежи и культуры.
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In the article youth is considered as a category of culture, and youth as a cultural phenomenon. The article 
offers a brief overview of the main directions of theoretical and methodological understanding of the problems 
of understanding the role and place of youth in the field of culture and art, and the realization of the cultural 
potential of youth within the framework of juvenile studies as a comprehensive science of youth. A wide range 
of aspects of the stated issues related to the interaction of youth in the sphere of culture are revealed: youth as 
an object of cultural influence; as a carrier and exponent of certain cultural values; as a subject of socio-cultural 
creativity. The cultural potential of youth is considered. A number of directions of realization of cultural potential 
in the field of art and artistic creativity are revealed. On this basis, the main modes of interaction between youth 
and culture are reconstructed.
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ментарно. В русскоязычном научном дис
курсе отсутствует систематизация широ
кого спектра модусов взаимодействия мо
лодежи и культуры.

Цель статьи – реконструировать ос
новные модусы взаимодействия молодежи 
в сфере культуры.

Модусы взаимодействия молодежи 
в сфе ре культуры лежат в плоскости моло
дежного дискурса, освоения и формиро
вания культурного тезауруса молодых лю
дей, реализации культурных потребностей 
молодежи, социокультурной активности, 
досуга и творчества. Модусы взаимодей
ствия молодежи в сфере культуры рас
крывают себя в многообразии форм твор
ческого самовыражения, субкультурных 
и контркультурных течениях, актуальных 
молодежных стилях и тенденциях (трен
дах) в сфере художественного, и шире – со
циокультурного творчества.

С культурологической точки зрения мо
лодежь как категория культуры является 
носителем культурных констант. В этой 
связи известный российский ученый  
Вал. А. Луков обращается к «тем сторонам 
ценностной проблематики вокруг молоде
жи, которые, во-первых, характеризуют 
молодежь и молодость как культурные кон
станты и, во-вторых, выявляют субъект
ную роль молодежи в формировании и под
держании культурных констант». Ученый 
характеризует молодежь и молодость как 
культурные константы и выявляет субъ
ектную роль молодежи в формировании 
и поддержании культурных констант [6, 
c. 14]. Вал. А. Луков подчеркивает, «что мо
лодёжь имеет признаки социальной груп
пы в той мере, в какой они сконструирова
ны данным обществом для данного уровня 
социальных отношений и с учетом требо
ваний, выдвигаемых культурой» [7, c. 23].

Феномен молодости раскрывается в та
ких явлениях, как «омоложение культуры» 
(Й. Хёйзинга) [15], «пуерилизме» (Н. Смел
зер) [12], «гедонистической инфантилиза
ции» (Ю. Н. Давыдов) [3], «ювентизация» 
(Вал. А. Луков) [8]. Так, Вал. А. Луков под 
«ювентизацией» понимает такие социаль
ные изменения и нововведения, которые 
являются результатом активной деятель
ности молодежи [8, с. 63].

Культура рассматривается как фактор 
адаптации, социализации и инкультура
ции молодежи. В качестве сущностных 

характеристик культуротворчества мо
лодежи можно выделить два существен
ных обстоятельства: 1) молодежь является 
социально- демографической группой, ко
торая находится в состоянии перехода от 
детства к самостоятельной жизни. Это этап 
активного формирования ценностных ори
ентаций, самоопределения и самореализа
ции. Молодежь имеет собственные, харак
терные возрасту проблемы. Молодежь не
однородна, возрастные границы молодежи 
варьируются; 2) молодежь интерпретирует 
культуру общества и преломляет в своей 
социокультурной активности актуальную 
социокультурную динамику. В этой связи 
согласимся с мнением В. Я. Суртаева, что 
«Молодежь по существу ежедневно вступа
ет во взаимодействие с культурой в трех 
важнейших сферах отношений: во-пер
вых, она усваивает культуру, являясь объ
ектом культурного воздействия; во-вто
рых, функционирует в культурной среде 
как носитель и выразитель определенных 
культурных ценностей; в третьих, создает 
культуру, будучи субъектом социокультур
ного творчества. В этом творчестве моло
дежь зачастую выражает инновационные 
позиции, которые постоянно взламывают 
и перестраивают культурные традиции» 
[13, c. 98].

Культуротворчество молодежи как про
цесс тесно связано с инкультурацией как 
«процессом вовлечения человека в мир 
культуры; в систему знаний о мировой 
и отечественной культуре и сложивших
ся в обществе ценностных и нормативно- 
регулятивных установок; в культуроохра
нительную, культуросозидающую, культу
ротворческую деятельность, постижение 
искусства и культурно- информационных 
процессов, в духовно насыщенное обще
ние и эстетическое освоение окружающей 
действительности; достижение автоматиз
ма в использовании наиболее общих стан
дартов культуры» [1, с. 191]. В процессе ин
культурации формируется картина мира 
молодых людей.

Молодежь как феномен культуры им
манентно заключает в себе культурный 
потенциал, который она реализует через 
культуротворческую деятельность и социо-
культурное творчество. В данной статье 
мы будем исходить из того, «что культу
ротворческая деятельность складывается 
из активной познавательной деятельности 
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субъекта, направленной на потребление 
ценностей культуры, деятельности, на
правленной на преобразование внутрен
него духовного мира субъекта и деятель
ности, направленной на преобразование 
окружающей его социально- культурной 
среды» [13, с. 108]. Под культурным потен
циалом понимается сформированная во 
взаимодействии с социально- культурной 
средой потребность и способность индиви
да и (или) группы взаимодействовать с ми
ром материальных и духовных ценностей, 
способность понимать и критически оце
нивать разные типы и формы культуры, 
способность приобщаться к миру культуры 
в течение всей жизни, а также способность 
создавать культурные ценности. Он реа
лизуется посредством освоения молодыми 
людьми текстов, смыслов, образцов и цен
ностей материальной и духовной культу
ры; раскрытии творческих возможностей 
в сферах культуротворчества (нравствен
ной, эстетической, экономической, демо
кратической, экологической); реализации 
проектов, инициатив и идей. Важнейшей 
областью реализации социокультурного 
потенциала молодежи является сфера ху
дожественного творчества.

Культурный аспект формирования че
ловеческого потенциала молодого поко
ления имеет ряд компонентов (социаль
ный аспект, экономический, культурный 
и др.). Культурный аспект связан с фор
мированием, прежде всего, духовно- 
нрав ственных основ молодого поколения, 
и раскрывает себя в приобщении молодых 
людей к культуре и культурным ценностям 
[16, с. 241].

В процессе контактов молодежи с ми
ром культуры происходит интернализация, 
т. е. более- менее глубокое освоение содер
жания культурных ценностей, формиро
вание культурных предпочтений и привы
чек. Закрепление установок на потребле
ние тех или иных культурных ценностей 
может происходить на разных этапах ин
теллектуального и культурного развития 
личности. Чем позже культурные уста
новки станут рутинными, устоятся, тем 
больше возможностей влиять на их изме
нение, целенаправленно их формировать 
[16, с. 256]. Отмечается два важнейших 
аспекта культурного потенциала: потреб
ности и способности индивида и группы 
взаимодействия с миром культуры. Здесь 

решаются две взаимообусловленные зада
чи. Первая – формирование у молодежи 
потребности в постоянном общении с ми
ром культуры. Вторая – развитие способ
ности к ориентации в культурных реалиях, 
способности понимать тексты культуры, 
отбирать в культуре то, что может обога
тить культурный тезаурус и сформировать 
культурные компетенции.

Для раскрытия культурного потенциала 
особое значение имеет процесс и содержа
ние взаимодействия молодого поколения 
с миром искусства. Молодые люди исполь
зуют различные виды искусства как сред
ство самовыражения в инфраструктуре 
художественного творчества. Самовыра
жение через средства искусства становит
ся способом выражения актуального со
держания молодежного дискурса, при этом 
ключевое значение приобретает участие 
молодежи в культурной жизни.

В настоящее время в молодежном му
зыкальном искусстве появляется и разви
вается большое количество стилей и на
правлений, в том числе и альтернативных 
(альтернативный рок, хип-хоп, рэп, элек
тронная музыка и др.). Молодежь участвует 
в организации музыкальных фестивалей, 
а также активно использует социальные 
сети и платформы для трансляции музыки.

Танцевальная молодежная культура ох
ватывает широкий спектр стилей и на
правлений. Танцы являются одним из 
наиболее популярных способов творческо
го самовыражения молодежи. Обособлен
ным явлением танцевальной музыкальной 
культуры стали современные танцы, кото
рые представляют собой экспрессивный 
и свободный стиль и своеобразный язык 
самовыражения молодых людей. В танце
вальной молодежной культуре появились 
уникальные стили: джаз-модерн, контемп 
(контемпорари), контактная импровиза
ция, буто, электро-данс (electro dance), тек
тоник, джампстайл, хип-хоп и др.

Важной областью художественного 
твор чества молодежи является производ
ство видеопродукции и характер медиапо
требения. Современное молодежное либо 
рассчитанное на молодежную аудиторию 
кино отражает культуру повседневности 
и широкий спектр молодежных проблем. 
В качестве примера приведем такие филь
мы, как фильм- драма режиссера Пао
ло Сор рентино «Молодость» (англ. Youth); 
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фильм российского режиссера Виктора 
Гинзбурга «Поколение П»; фильм нидер
ландского режиссера Джонатана Эльберса 
(Jonathan Elbers) «Клуб уродливых детей» 
(De Club van Lelijke Kinderen). Список мо
жет быть продолжен.

Крупнейшей площадкой молодежного 
искусства являются Дельфийские игры. 
Так, в конкурсную и фестивальную про
грамму Первых открытых молодежных 
Европейских Дельфийских игр вошли 
17 номинаций по народным, классическим 
и современным видам искусств: фортепи
ано; скрипка; изобразительное искусство; 
баян/аккордеон; саксофон; академическое 
пение; народное пение; эстрадное пение; 
народный танец; современный танец; фо
тография; кулинарное искусство; дизайн 
одежды; ди-джей; цирк; народные инстру
менты; народные художественные про
мыслы и ремесла [11].

Одним из направлений молодежной 
моды стали татуировки и пирсинг. В мо
лодежной среде татуировки могут служить 
как знаково- символическое выражение 
определенных идей, убеждений или жиз
ненных стратегий.

В настоящее время растет степень вов
леченности молодежи во все сферы жиз
недеятельности, связанные с активным 
ис пользованием информационно- комму-
ни ка ционных технологий (ИКТ). ИКТ су
щественно трансформируют социально- 
культурную активность молодых людей, 
оказывая влияние на формы культурного 
выражения, характер культуротворческо
го процесса, программы молодежной жиз
недеятельности. В настоящее время стре
мительно развиваются информационные 
компьютерные технологии и цифровые 
коммуникации, которые стали неотъемле
мой частью жизнедеятельности молодых 
людей и активно влияют на культурные яв
ления, связанные с молодежью и молодеж
ной средой. Технологии искусственного ин
теллекта заключают в себе существенные 
возможности культуротворчества.

Современная молодежь активно исполь
зует информационно- коммуникационные 
технологии. Молодые люди активно ис
пользуют различные социальные медиа
платформы, такие как Instagram, YouTube, 
TikTok, Twitter и др. Также занимаются 
созданием и распространением различных 
форм медиаконтента, таких как блоги, 

подкасты, видеоблоги, музыкальные ком
позиции, арт-проекты и др.

Культурно- досуговая сфера предостав
ляет молодежи широкий выбор развлека
тельных и образовательных возможностей 
и служит пространством для неформаль
ных коммуникаций молодежи.

В качестве центральных атрибутов, при
сущих молодежному субъекту культуры, 
мы выделили процессы идентификации, 
которые формируют идентичность субъек
та культуры и национальную идентичность 
культуры как обособленного типа. Резуль
татом процессов идентификаций является 
индивидуальная и групповая идентичность 
субъектов культуры. Процессы идентифи
кации протекают в разных сферах жизне
деятельности молодых людей, формируя те 
или иные идентичности. Они могут быть 
частью формирования национальной иден
тичности, которая выражается в граж
данской позиции молодежных субъектов. 
Эффективными методами регулирования 
процессов идентификаций на этом уровне 
может выступать система патриотическо
го воспитания и идеологическая работа. 
В настоящее время существенное влияние 
на молодежную идентичность оказывает 
явление «киберсоциализация».

Ключевую роль в развитии молодежи 
как субъекта и объекта культуры играет 
молодежная политика. Программы куль
турной политики в отношении доступа 
молодых людей к культуре включают два 
основных аспекта: 1. Молодые люди как 
пользователи, потребители и аудитория. 
Этот аспект связан с обеспечением досту
па молодых людей к инфраструктуре куль
туры (библиотеки, музеи, театры, галереи, 
концерты и т. д.). Культурная политика на
правлена на обеспечение более широкого 
доступа к инфраструктуре культуры всех 
групп молодежи. В качестве инструментов 
используются молодежные карты, льготные 
цены, сезонные билеты, бесплатный доступ 
для молодежи и др. 2. Молодые люди вы
ступают как активные создатели образцов 
и ценностей культуры. Этот аспект пред
полагает создание для молодежи оптималь
ных условий для реализации культурного 
потенциала и развития соответствующей 
инфраструктуры.

Таким образом, взаимодействие молоде
жи с культурой представлено множеством 
модусов:
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1. Молодежь осваивает тексты культуры 
через инфраструктуру культуры и средства 
массовой коммуникации посредством уча
стия в культурной жизни на формальном, 
неформальном и информальном уровнях. 
Она расширяет свой культурный тезаурус, 
развивает эстетический вкус, формирует 
межкультурные компетенции.

2. Молодежь реализует имманентный 
культурный потенциал, раскрывает свою 
творческую индивидуальность, создает 
новые формы культуры, наполняет содер
жанием молодежный дискурс, разворачи
вающийся в системе молодежной инфор
мации.

3. Молодежь активно участвует в раз
личных культурных мероприятиях, собы
тиях и кампаниях, становясь частью куль

турного процесса. Специфической осо
бенностью является характер культурного 
потребления, фокус которого смещается 
в область цифровых коммуникаций.

4. Молодежь формирует свою культур
ную среду через создание актуальных со
держательных форм культуры и искус
ства. Специфической особенностью явля
ется растущее многообразие культурных 
явлений, форм, стилей, субкультурных 
и контркультурных направлений в моло
дежной среде.

5. Молодежь использует возможности 
культуры и искусства для выражения ак
туальных проблем, идей, взглядов и др., 
трансформируя и концентрируя их в моло
дежных движениях и кампаниях как фор
мальных, так и неформальных.
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Одной из ключевых категорий со ци-
ально- гуманитарных гуманитарных явля
ется «образ жизни». В культурологии дан
ное понятие интерпретируется как систем
ная и нормированная совокупность форм 
культуры повседневности, порядков и спо
собов существования ее субъектов. В пара
метрах образа жизни, на взгляд российско
го культуролога А. Я. Флиера, реализуется 
важнейшая часть ценностных ориента

ций людей, опредмечиваются нормы их 
морали и нравственности, этикета, миро
воззрения, социальных стандартов и т. д. 
[1, с. 246]. Под образом жизни подразу
меваются такие виды деятельности в их 
взаимосвязи, как качество и стиль жизни, 
культура, быт, труд и др.

Целью данной публикации является 
выявление трансформации ценностных 
ориентаций современной китайской моло
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дежи, детерминируемой модернизацией, 
политикой реформ и открытости, а также 
проявлением их в образе жизни.

Образ жизни динамичен, он может из
меняться на протяжении жизненного цик
ла субъектов культуры между основными 
модусами социальной жизнедеятельности, 
жизнеобеспечения, личностного развития, 
социокультурной коммуникации и других 
детерминант. Особенно изменчив образ 
жизни в трансформирующихся обществах, 
в которых корректируется не только по
вседневная жизнь, но происходят также 
и переоценка ценностей, и кризис иден
тичности. Так, системная модернизация 
всех сфер жизнедеятельности китайского 
общества повлекла за собой существенные 
изменения в аксиологической и социокуль
турной картине мира практически всех 
социально- демографических слоев населе
ния КНР. Особенно чувствительным к этой 
модификации общества оказалось молодое 
поколение, которое всегда острее и карди
нальное всех других социальных групп ре
агирует на глобальные вызовы, с которыми 
оно сталкивается. Молодые люди вынуж
дены не только напрямую соприкасаться 
с вызовами современности и учиться жить 
в условиях их воздействий, но и разра
батывать стратегии преодоления послед
ствий данных изменений и порожденных 
ими проблем.

Молодое поколение КНР – это огромная 
планета людей в возрасте от 15 до 35 лет, 
которая составляет 32 % населения – 
425 млн человек [7]. Молодежь рассматри
вается государственными и общественны
ми институциями Поднебесной как реаль
ная социальная сила, способная изменить 
или модифицировать идеологическую си
стему, адаптируя ее к современным усло
виям жизни. Это обусловлено тем, что мо
лодежь является наиболее инновационной 
частью населения, изначально ориентиро
ванной на новизну, нерешенные проблемы, 
кардинальные изменения в обществе. Для 
активного включения молодого поколения 
в осуществляемые в КНР политические, 
экономические и социально- культурные 
процессы важно сформировать у молодых 
людей позитивное ценностное сознание. 
В этих целях государством были приняты 
концептуальные документы: «Закон КНР 
об обязательном образовании» (1986) [6] 
и «Среднесрочный и долгосрочный план 

развития молодежи на 2016–2025 годы» 
[10]. В данных нормативно- правовых ак
тах подчеркивалось, что социальный ста
тус молодежи и соответствующие условия 
жизни молодого поколения являются важ
ными показателями социалистической 
цивилизации. Молодые люди должны за
нимать доминирующее положение в ки
тайском обществе и в полной мере пользо
ваться правом жить и реализовывать свои 
интересы и цели.

Современный период жизнедеятельно
сти молодого поколения КНР обусловлен 
ростом социального и материального бла
госостояния, улучшением условий и стиля 
его жизни. Молодое поколение резко отли
чается от остальных социальных страт не 
только неповторимым опытом, сформиро
ванным мультикультурализмом, но и по
явлением таких явлений, как «потребитель 
без сбережений» и «богатство в долг». Мо
лодые люди демонстрируют позитивную 
установку и искреннее стремление к ма
териальному благополучию. Вследствие 
этого у значительной части молодых лю
дей сформировались потребительские за
просы, не свой ственные предшествую
щим поколениям. На средства родителей 
они покупают недешевые товары: блайнд- 
боксы, модную спортивную обувь, попу
лярные игрушки, коллекционные фигурки 
по мотивам сериалов и комиксов и игро
вое оборудование. Собственный распола
гаемый месячный доход, как отмечает ки
тайский культуролог Хуан Ичен, у большей 
части китайской молодежи относительно 
невелик. Так, у 63 % из них он составляет 
от 1000 до 3000 юаней, лишь 5 % из них 
располагают доходами от 8000 до 12 000 
юаней. Анализ структуры ежемесячных 
расходов зуммеров свидетельствует, что 
около 20 % молодых китайцев тратят сред
ства на рестораны, свыше 14 % – на оде
жду и аксессуары, около 10 % – на соци
альное общение, более 8 % – на электрони
ку, столько же денег тратится на здоровье 
и красоту. И только незначительное коли
чество средств расходуется на удовлетво
рение духовных потребностей. Например, 
на чтение, культурный туризм, театр, му
зеи ими расходуется всего 10 % ежемесяч
ных расходов [2, с. 51].

Модернизационные процессы, продол
жающиеся в китайском обществе, интен
сивно проявляются в сферах духовной 
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жизни и влияют на формирование молодых 
граждан Китая с еще неустоявшейся систе
мой ценностных ориентиров, норм и об
разцов поведения. Молодое поколение КНР 
в третьем тысячелетии формируется в эпо
ху нестабильности и противоречивости, 
многообразных трансформаций, которые 
являются сущностными характеристиками 
современности и негативно отражаются на 
процессах социально- политической консо
лидации, развитии культуры, ведут к кри
зису традиционных социальных инсти
тутов воспитания и образования. В силу 
этого молодежь существенно отличается 
от старшего поколения. Жизненный мир 
ее, полагают социологи, определяется ко
лебаниями между стремлением к незави
симости, самостоятельности, индивидуаль
ности, уникальности, отдельности и жела
нием быть частью общества, группы, быть 
признанными ими.

Молодежное сообщество Китая имеет 
и другие антропологические черты. Оно 
характеризуется общностью социального 
бытия, связанной с тем, что молодое поко
ление еще не обладает в полной мере со
циальным статусом, находится на стадии 
первичной социализации, цель которой – 
подготовка к занятию в недалеком буду
щем основательной позиции в социальной 
структуре китайского общества. Этим во 
многом обусловливается общая неопреде
ленность образа жизни молодых людей. 
Социальная неопределенность является 
результатом экономической несамостоя
тельности значительной части молодежи. 
Лишенные определенного социального ста
туса молодые люди материально зависимы 
от своих родителей, что ограничивает сво
боду их действий и выбора.

Вследствие этого, полагает культуролог 
Чжао Шеншань, значительной части юно
шества присущи высокая степень рацио
нальности, которая, на его взгляд, обуслов
лена существовавшей долгое время прак
тикой ограничения рождений, негативно 
сказавшейся на системе воспитания детей. 
Единственных детей (особенно мальчиков) 
в семье баловали, поскольку на них воз
лагались все надежды. Большинство ки
тайских родителей с высоким и средним 
уровнем дохода считают инвестиции в бу
дущее своих детей наиболее рациональным 
способом траты денег. По оценкам экс
пертов, среднестатистическая китайская 

семья тратит от 40 до 50 % доходов на 
своего ребенка. Значительная часть семей
ных денег уходит на одежду, экзотическую 
еду, а в дальнейшем – на оплату обучения 
в специализированных школах, пригла
шение репетиторов, покупку компьюте
ров и т. д. Вследствие такого воспитания 
у детей сформировались такие негатив
ные качества, как эгоизм, индивидуализм 
и прагматизм [3, с. 82]. Анализ ценностных 
ориентаций китайской молодежи свиде
тельствует о динамичных процессах фор
мирования ее аксиологического сознания, 
обусловленных спецификой социально- 
экономических, политических, социально- 
культурных преобразований, происходя
щих в КНР на данном историческом этапе 
общественного развития.

С социокультурной точки зрения наи
более полезны перемены, определяемые 
синтезом старых и новых ценностей, по
скольку в это время укрепляются оба типа 
ценностей, происходит процесс интегра
ции ценностей обязанности и ценностей 
самореализации. Однако в условиях стре
мительных общественных перемен и рас
пада старых ценностей возникновение 
новых происходит с определенным опоз
данием. Изучение динамики ценностных 
ориентаций молодых людей КНР показы
вает, что они имеют дело с явным присут
ствием ценностей дореформенного пери
ода и новых ценностей. Рождение новых 
ценностей и норм в условиях радикаль
ного индивидуального выбора, неогра
ниченности, неопределенности намного 
труднее, чем в условиях аксиологической 
стабильности. Трансформацию социокуль
турных ценностей на фоне реформацион
ных процессов, культуролог Чжао Цзен
фан определяет как поведение на гра
нице традиции и постсовременности [3,  
с. 131].

Анализ изменений, происходящих в ба
зовых ценностях современного молодого 
поколения КНР, показывает, что несмотря 
на потрясения, через которые оно прошло, 
многие молодые люди в период реформ 
и открытости все еще разделяют традици
онные ценности, которые совсем недавно 
были преобладающими. Необходимо отме
тить, что далеко не все сформированные 
дореформенным обществом жизненные 
ценности однозначно неприемлемы для 
перехода к новому типу общественных от
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ношений. Китайская молодежь в целом до
вольно спокойно оценивает противоречия 
между поколениями. В результате 80 % 
молодых людей не считают такие проти
воречия актуальными в нынешней ситуа
ции. Проведенное группой ученых «Иссле
дование ценностей молодежи Гуанчжоу, 
Гонконга и Макао» показало, что боль
шинство молодых людей имеют здоровые 
и прогрессивные жизненные ценности. 
Так, в группе одобряемых ценностей нахо
дились такие базовые из них, как забота 
о близких, взаимопомощь, равноправие, 
чистая совесть и др. Преобладали также 
суждения, содержащие социально инте
грирующие ценности [8]. Согласно опро
су, относительно достижения жизненных 
целей для 34,1 % студентов главное – это 
содействие стране и обществу в созда
нии достойной жизни; для 18,4 % – иметь 
счастливую семью; для 23,4 % – получить 
хорошую работу; для 25,5 % – их вклад 
в жизнь общества и страны. Что касает
ся реализации счастья в жизни, то 35,2 % 
студентов считают, что это успех их лич
ной карьеры, а 68,1 % – их физическое 
и психическое здоровье. По мнению Хан 
Шаоцина, большинство студентов уверены 
в реализации жизненных задач и стремят
ся к научной, правильной и благородной 
жизненной цели с точки зрения интересов 
людей и их вклада в модернизацию китай
ского общества [9].

Следовательно, можно констатиро
вать, что значительная часть китайской 
молодежи принимает социальный образ 
современного китайского общества, по
литику реформ и открытости, активно 
участвует в рыночной экономике и со
циальном развитии с рациональным, 
спокойным и позитивным отношением. 
В то же время, как считают Чжоу Сяохун 
и Чжоу И, с 1990-х гг. в ценностных ори
ентациях китайской молодежи происходят 
изменения: от первоначального страстно
го, бескорыстного участия в модернизаци
онных процессах к прагматическому отно

шению к реформам, от первоначального 
бунта и оппозиции к терпимости [11, c. 3].

Для значительной части молодежи более 
привлекательными становятся утилитар
ные ценности, такие как доступ к матери
альным благам, служебная карьера, легкий 
досуг. Возросла значимость свободы, демо
кратии, чувственно- гедонистических ори
ентаций. В представлениях молодых людей 
определяющая ценность трудовой деятель
ности – деньги, а не ее содержание. Ради 
хорошей зарплаты они готовы много тру
диться, нести ответственность, проявлять 
инициативу, предприимчивость [4].

Заметное распространение среди ки
тайской молодежи сегодня получают ли-
бе рально- демократические ценности, при
сущие западной цивилизации и культуре. 
Происходит переориентация с ценностей 
коллективного характера на конкретные 
личные нерешенные проблемы, обществен
ные ориентиры вытесняются личностны
ми, индивидуализм приходит на смену 
коллективизму, внедряются прагматизм 
и утилитаризм. Так, для каждого второ
го субъекта культуры (51 %) важнейшим 
фактором, влияющим на жизнь, является 
материальная независимость. Каждый пя
тый (21 %) важным условием жизни счи
тает наличие собственной квартиры, дома, 
хорошей работы [5]. Установки на «патер
налистскую» опеку государства трансфор
мировались в ориентацию на собственную 
самостоятельность, надежду на свои силы, 
личную инициативу и активность.

Таким образом, в китайском молодеж
ном сообществе имеет место феномен раз
двоения вектора ценностей: одна его часть 
по-прежнему устремлена к традиционным 
абсолютным, трансцендентным смыслам, 
а другая – к смыслам утилитарным, отно
сительным, имманентным. Это порождает 
одновременное сосуществование в культу
ре двух образов жизни, что неизбежно при
водит к двой ному стандарту поведения: по 
схеме традиционализма и по схеме утили
таризма.
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В современных условиях проблемати
ка сохранения исторической памяти как 
никогда актуальна и важна для молодых 
поколений. Историческая память являет
ся фундаментальной ценностью, которая 
скрепляет старшие и младшие поколения, 
влияет на формирование представлений 
о будущем. В то же время ценность исто

рической памяти важна и для настоящей 
жизни в ее гармоничном функциониро
вании. Такие вопросы, как значение важ
нейших событий, происходивших на бело
русских землях, роль личности в истории, 
повседневность и развитие социальных 
институтов, влияние новых медиа на по
коления, значение семьи и брака и многие- 
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МОЛОДЫХ ПОКОЛЕНИЙ

HISTORICAL MEMORY AND THE CONNECTION  
OF GENERATIONS AS THE BASIS FOR DESIGNING  

THE FUTURE OF YOUNG GENERATIONS

ИСТОРИЯ

В статье раскрывается феномен «историческая память» в контексте современных тенденций и вы-
зовов в развитии общественных процессов. Представлен образ-портрет  старших и младших поколений, 
дана сравнительная характеристика их предпочтений  в разрезе ценностных ориентаций, изучено вли-
яние цифровизации и информационно-коммуникативных технологий на ментальность молодых поколе-
ний, выявлены мнения о Великой Победе и др.  Данные получены в рамках проведения фокус-групповых 
дискуссий с представителями четырех поколений – жителями Беларуси: послевоенным поколением; со-
ветским поколением; поколением перестройки; современным (цифровым) поколением. Статья выполне-
на по результатам продолжающегося научного исследовательского проекта, посвященного исторической 
памяти как фундаментальной ценности белорусского народа (2021–2025 гг.).

Ключевые слова: историческая память; фундаментальная ценность; старшие и младшие поколе-
ния; профиль поколений; образ будущего.

Тhe phenomenon of historical memory is revealed in the context of modern trends and challenges in the  
de vel opment of social processes. An image portrait of older and younger generations is presented, a comparative 
char acteristic of their preferences in terms of value orientations is given, the influence of digitalization and information 
and communication technologies on the mentality of young generations is studied, opinions about the Great 
Victory are revealed, etc. Тhe data were obtained as part of focus group discussions with representatives of four  
genera tions - residents of Belarus: the post-war generation; the Soviet generation; the perestroika generation; the 
modern (digital) generation. The article is based on the results of an ongoing scientific research project dedicated  
to historical memory as a fundamental value of the Belarusian people (2021–2025).

Keywords: historical memory; fundamental value; older and younger generations; generation profile; image of 
the future.
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многие другие сегодня волнуют молодежь 
как никогда ранее.

Феномен «историческая память» как 
научный концепт более продуктивно 
стал разрабатываться в последнее вре
мя. Авторами, как правило, выступают 
исследователи- гуманитарии, представи
тели разных научных сфер. Научные ста
тьи авторов по данной тематике являют
ся ярким свидетельством подобных прак
тик 1. В рамках НИР «Историческая память 
в системе базовых ценностей белорусского 
народа как фактор межпоколенной ком
муникации и информационной безопас
ности», коллективу авторов под научной 
редакцией И. И. Калачёвой удалось найти 
подход в изучении данной темы, который 
мы называем комплексным. В научном 
проекте был использован междисципли
нарный подход в исследовании темы, ко
торой назвали «Методика проведения ком
плексного социального исследования исто
рической памяти как фундаментальной 
ценности белорусского народа». Подробное 
изложение программы исследования дано 
в коллективной монографии 2, в подготов
ке которой принимали участие белорусские 
учёные, специалисты в области гуманитар
ных наук: И. А. Барсук, Е. Д. Беспанская- 
Павленко, С. В. Воробьева, Н. В. Ефимо
ва, О. В. Конькова, Н. Н. Красковская, 
С. А. Пивоварчик, И. В. Пинчук, А. Э. Са
ликов, В. В. Сердюк, И. Н. Сидоренко, 
А. С. Шамрук, И. И. Янушевич, руководи
тель работы И. И. Калачёва.

Научной основой изучения проблемы 
стал ряд источников информации, по
черпнутый из наиболее существенных баз 
данных. Самые информативные из них – 
социологический опрос по теме «Профиль 
поколений» и фокус- групповые дискуссии, 
проведенные с представителями четырех 
поколений (жителями страны). Помимо 
социологических методов исследования, 

1 Бровчук, Н. М. Структурные компоненты исторической памяти: теоретические аспекты / 
Н. М. Бровчук // Социологический альманах / НАН Беларуси, Ин-т социологии. – Минск, 2020. – 
Вып. 11. – С. 112–122; Данилов, А. Н. Поколение Z: раскол традиций или перекодировка культуры / 
А. Н. Данилов, Ж. М. Грищенко, Т. В. Щелкова // Журн. Белорус. гос. ун-та. Социология. – 2017. – 
№  1. – С. 109–118; Касович, А. В. Великая Отечественная вой на в исторической памяти молодежи 
Беларуси / А. В. Касович, О. П. Павловская // Беларусь і Германія: гісторыя і сучаснасць: зб. навук. 
арт. / Мін. дзярж. лінгвіст. ун-т, Ін-т гісторыі НАН Беларусі. – Мінск, 2010. – Вып. 8. – С. 188–189.

2 Историческая память как фундаментальная ценность белорусского народа / И. И. Калачёва 
[и др.]; под общ. ред. И. И. Калачёвой. – Минск: БГУ, 2023. – 255 с.: ил.

3 Howe, N. Generations: The History of America's Future, 1584 to 2069 / N. Howe, W. Strauss. – New 
York: HarperCollins, 1992. – 544 p.

были использованы исторические и соци
ально-психологические методы. Авторы 
обращались к данным социологических ис
следований, проведенных на ФФСН БГУ, 
в Центре социологических и политических 
исследований БГУ, в Институте социологии 
НАН Беларуси, статистическим данным 
и нормативно- правовой информации из 
открытых источников.

Цель исследования данной темы – рас
крыть сущность исторической (коллектив
ной) памяти как фундаментальной основы, 
связывающей старшие и младшие поко
ления в белорусском обществе; показать 
социально- интегративную роль коммуни
кации между разными поколениями, вы-
явить их ценностные и смысловые предпо
чтения.

Обратимся к некоторым выводам, по
лученным в рамках фокус- группового об
щения, дискуссий представителей четы
рех поколений. Как качественный метод 
исследования этот метод является ценным 
источником информации, который может 
стать отправной точкой построения разно
образных социально- культурных практик 
в работе с молодёжью.

Отправной точкой стала идея о поко
лении как культурно- исторической общ
ности, являющейся субъектом тех обще
ственных процессов, которые происходили 
на территории нашей страны. Поколение 
рассматривается как социальная группа 
(относительно устойчивая совокупность 
людей), для которой характерны общие 
интересы, ценности и нормы поведения, 
складывающиеся в рамках исторически 
определенного общества.

Отбор участников дискуссии как пред
ставителей разных поколений основы
вался на возрастной классификации, 
разработанной такими учёными, как 
Н. Хоув, В. Штраус 3. Исследователи выде
лили следующие поколения: поколение Gi, 
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Generation Item, или Победители; поколе
ние P, Pensioners, или Молчуны; поколение 
BB, Baby Boomers, или Бумеры; поколе
ние Х, Иксы, или Неизвестные; поколение 
Y, Мillennials, или Next; поколение Z, Дети 
Индиго. Научным коллективом предложе
на альтернативная классификация поколе
ний, так как изучение явлений, связанных 
с указанной темой, отражает специфику 
процессов, характерных для белорусской 
среды. Это послевоенное поколение (родив
шиеся с 1943 по 1963 г.); советское поко
ление (родившиеся с 1963 по 1983 г.); по
коление перестройки (родившиеся с 1983 
по 2003 г.); современное (цифровое) поко
ление (родившиеся после 2003 г.). Структу
рирование поколений в белорусском обще
стве было начато с послевоенного времени 
и закончено сегодняшним днем. Пунктир
но очертим основные условия, в которых 
формировались разные поколения.

До распада Советского Союза страна 
называлась БССР, а с момента образова
ния отдельного государства получила на
звание Республика Беларусь и стала неза
висимым демократическим государством. 
Очевидно, что жизненные сценарии стар
ших и младших поколений пришлись на 
совершенно разные этапы исторического 
развития Беларуси. Старшие поколения 
жили в Советском Союзе, и их образ жиз
ни и ценностные ориентиры были сформи
рованы в условиях достаточной стабиль
ности, однако на их молодость пришлись 
большие перемены, обусловленные рас
падом советского государства. Эта когор
та людей встала перед необходимостью 
трансформации своих представлений обо 
всех сторонах функционирования обще
ства. Стабильность превратилась в хаос. 
Многие люди потеряли работу, а значит, 
и заработок, лишились постоянного места 
жительства, так как усилились миграцион
ные процессы.

Последующие поколения росли и форми
ровались в новых условиях, когда в укладе 
жизни и представлениях уже не было до
минирующих ценностных установок совет
ского прошлого, однако и новые ценности 
еще не стали основой мировоззрения. 

На смену ХХ в. пришел ХХI в., который 
характеризуется своими вызовами для но
вых поколений. Началась эра информати
зации и компьютеризации. Новое поколе
ние ХХI в. – это уже цифровое поколение, 

чье появление на свет, развитие, становле
ние и жизнедеятельность происходят в тес
ном контакте «с целым миром» посредством 
гаджета. Доступность этого механизма 
коммуникации стала повседневностью.

В программе проведения фокус- групп 
были выделены главные блоки вопросов, по 
которым проводилась дискуссия респон
дентов – представителей одного поколе
ния. Вопросы посвящались таким важным 
темам, как ценности поколения, влияние 
информации и новых медиа на поколения 
и их отношения, роль ключевых событий 
в жизни людей и др.

Представим некоторые суждения поко
лений по обозначенным темам.

Отметим, что ценностные представле
ния старших и младших поколений нахо
дятся в динамическом развитии, анализ 
высказываний и суждений респондентов 
не выявил обострений и конфликтных зон 
в процессе принятия ими друг друга. Нао
борот, подчеркнем, культурная среда взрос-
ления молодых людей является достаточно 
обогащенной моральными принципами 
и традиционными взглядами старших по
колений. Такие высказывания, как «хочу 
быть полезным для окружающих людей», 
«хочу оставить после себя свои идеи, лю
бовь к своим детям», «ценность – это место, 
где я живу, потому что я понимаю, что если 
порядок будет там, где я живу, то порядок 
будет и в семье», «ценю мою семью и мою 
страну», – яркое свидетельство сохраняю
щихся традиций преемственности между 
старшими и младшими поколениями.

По сравнению со старшими поколе
ниями, молодые люди ориентируются не 
только на общественные блага и интере
сы, но и на достижения в личной жизни: 
профессиональное становление, развитие 
собственной карьеры. На протяжении по
следних 10–20 лет у молодежи сформиро
валось и окрепло мнение о личном счастье, 
которое невозможно без создания семьи 
и рождения детей. В то же время важными 
для нее являются такие ценностные ориен
тации, как желание найти себя в профес
сии, жить достойно, отмечаются патриоти
ческие настроения.

Старшие поколения выбирают ценно
сти, которые были сформированы в со
ветское время, во времена их становления 
и социализации. К ним относятся такие, 
как приверженность идеалам социализма 
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и коммунизма, патриотизм и любовь к Оте - 
честву, гражданственность, трудолюбие, 
коллективизм, уважение к старшим, се
мейственность, преемственность традиций 
предков и др.

Семья находится в фокусе внимания 
всех поколений. Представители и стар
ших, и младших поколений высказали еди
ное мнение о том, что пропаганда нетра
диционных семей приводит к деградации 
человеческой личности, ставит под сомне
ние ценность семьи как таковой. Соглас
но мнению молодых людей, важнейшей 
ценностью являются традиции воспита
ния, передаваемые от старших поколений. 
В дискуссиях, в рамках фокус- групповых 
встреч представители молодых поколений 
отмечали, что бесценный опыт заботы, 
любви и милосердия является значимым 
фактором, укрепляющим семейные отно
шения. Данную тему дополняет материал, 
в котором раскрываются основные черты 
молодого поколения как родителей.

Обратимся еще к одному из важнейших 
вопросов дискуссии – переломном собы
тии ХХ в. – Великой Отечественной вой не 
(далее – ВОВ). Суждение о необходимости 
сохранять и поддерживать память о ВОВ 
высказали все участники дискуссии – 
представители и старших, и младших по
колений. Они согласились с позицией, что 
события, связанные с ВОВ, являются пе
реломным моментом в жизни советско
го народа. Для них советский народ – это 
народ- победитель, завоевавший в боях Ве
ликую Победу. Но в то же время младшие 
респонденты высказали мнение о том, 
что их поколение уже не может претендо
вать на заслуги предков («это не наша По-
беда…»).

Более молодые респонденты высказали 
суждение о том, что нужно развивать в об
ществе разнообразные социокультурные 
практики по сохранению памяти о Победе. 
Например, по их мнению, День Победы, 
объявленный выходным днем, является 
скорее днем отдыха на природе, на заго
родных дачах, а мороженое с названием 
«Спасибо деду за Победу» можно принять 
лишь в качестве маркетингового хода, 
приуроченного к этой дате.

Респонденты предположили, что необ
ходимо менять способы мемориализации 
события, учитывать сменяемость поколе
ний и их ценности, идеи, чувства, эмоции, 

потребности, степень включенности в дан
ную историческую тему.

Рассматривая ВОВ как важнейшее со
бытие для жизни разных поколений, сле
дует учитывать, что трансляция ценно
стей подвига народа- победителя остается 
смыслообразующим элементом современ
ного общества. Однако для молодых людей 
вой на – это настолько «далеко отсроченное 
событие», что его восприятие в современ
ных условиях не может быть таким же, как 
и в послевоенное время. По данной при
чине значение событий, связанных с ВОВ, 
должно стать смыслопорождающим для 
новых поколений.

Огромную роль здесь могут играть медиа-
коммуникации, которые формируют но
вые способы взаимодействия поколений.

Современное медиапространство пред
ставляет собой ту среду, в которой живут 
люди разных поколений.

Ядром медиапространства являются 
средства массовой коммуникации, как 
традиционные, так и новые. За последнее 
время в условиях цифровизации общества 
произошло перераспределение информа-
ционных предпочтений аудитории от «бу
мажных» периодических изданий и те
левидения к ин тернет- ресурсам. Данная  
тенденция характерна не только для мо
лодежи, но и для старших групп аудито - 
рии. Перераспределению информацион
ных пред почтений в пользу интернета 
способствуют многие факторы: возмож
ность мгновенного доступа к информаци
онному контенту в любом месте и в любое 
время, легкость его восприятия, возмож
ность  самому производить и распростра
нять сообщения. Вследствие этого сложи
лась  ситуация, когда практически каждый 
субъект в медиапространстве становится 
не только потенциальным потребителем, 
но и производителем, и распространите
лем инфор мации.

Многократно выросло количество источ
ников новостной информации. Одновре
менно с интересом к новостям сформи
ровался запрос на информацию, которая 
генерирует «обсуждение и погружение» 
и позволяет человеку справиться с хаосом 
новостного потока. Одним из вариантов 
«обсуждения и погружения» является ком
муникация с участием лидеров мнений, 
экспертов в конкретных областях знания, 
доступных в сети Интернет.
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Таким образом, результаты проведен
ных дискуссий показали, что в современ
ном белорусском обществе историческая 
память выступает как объединяющая 
старшие и младшие поколения ценность. 
Несмотря на разность в укладах и образе 
жизни, которые характеризуют жизнеобе
спечение и функционирование поколений, 
на разность ценностных установок, фун

даментальных разногласий между ними не 
существует. Сегодня возрастает роль моло
дежи в межпоколенном взаимодействии. 
Отмечен достаточно новый феномен, ко
торый позволяет конструировать иные 
типы отношений, когда старшие поколе
ния учатся у младших освоению цифровых 
форм коммуникации.
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В исторической памяти белорусского 
народа Великая Отечественная вой на оце
нивается как наиболее значимое событие. 
Эта память связана с историей каждой се
мьи, поскольку это событие затронуло са
мые сокровенные стороны личной жизни 

людей. По мнению И. В. Котлярова, исто
рическая память про победу в Великой 
Отечественной вой не «выступает структу
рообразующим элементом духовного состо
яния белорусского народа, фактором его 
сплочения и мобилизации на преодоление 
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УЧАСТИЕ МОЛОДЕЖИ В ОБОРОННЫХ РАБОТАХ  
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАПАДНЫХ ОБЛАСТЕЙ БССР  

НАКАНУНЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  
(ПО МАТЕРИАЛАМ ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ)

PARTICIPATION OF YOUTH IN DEFENSE  
OF THE WESTERN REGIONS OF THE BSSR  

ON THE EVE OF THE GREAT PATRIOTIC WAR  
(BASED ON DOCUMENTARY SOURCES)

В статье рассматриваются условия и степень участия молодежи в оборонных работах на терри-
тории Белостокской и Брестской областей накануне Великой Отечественной войны. Отмечено, что 
партийные, советские и военные власти придавали огромное значение оборонным работам и для их 
выполнения было задействовано большое количество трудовых и материальных ресурсов. Одними из 
первых в западных областях БССР к работам на объектах специального строительства приступили 
комсомольские батальоны. Автор пришел к выводу, что несмотря на принимаемые меры, негативные 
явления на оборонном строительстве имели место до самого начала войны и не позволили завершить 
подготовку территории БССР к боевым действиям.

Ключевые слова: молодежь; комсомольцы; батальон; оборонные работы; специальное строитель-
ство; документальные источники.

Тhe article examines the conditions and extent of youth participation in defense of the Bialystok and Brest 
regions on the eve of the Great Patriotic War. It was noted that the party, Soviet and military authorities attached 
great importance to defense and a large amount of labor and material resources were involved into their 
implementation. Komsomol battalions were among the first in the western regions of the BSSR to begin work 
on special construction sites. The author came to the conclusion that despite the measures taken, negative phe-
nomena in defense took place before the very beginning of the war and did not allow to complete the preparation 
for  hostilities on the territory of the BSSR.

Keywords: youth; Komsomol members; battalion; defense work; special construction; documentary sources.
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существующих проблем, на решение на
сущных экономических, социальных и по
литических задач» [1, с. 133].

В отечественной историографии доста
точно много внимания уделено событиям 
Великой Отечественной вой ны [2]. Однако 
в белорусской историографии отсутству
ют исследования, посвященные подготов
ке территории БССР как западного театра 
военных действий в 1939–1941 гг. Исклю
чение составляет монография И. А. Басю
ка «Пачатковы перыяд Вялікай Айчыннай 
вайны на тэрыторыі Беларусі», где в одной 
из глав рассмотрены проблемы подготов
ки западных областей Беларуси к веде
нию боевых действий накануне вой ны [3, 
с. 61–104]. На территории Белостокской 
и Брестской областей дислоцировался зна
чительный контингент Красной Армии. 
Для размещения огромной военной ин
фраструктуры и подготовки театра боевых 
действий необходимо было провести боль
шие работы: построить новые укрепленные 
районы (УР), аэродромы, убежища, склады, 
казармы, мосты, дороги, «перешить» старое 
железнодорожное полотно. В официальных 
советских документах того времени все 
эти мероприятия назывались «работы на 
объектах специального строительства», «ра
боты на оборонном строительстве». Этим 
работам партийными, советскими и во
енными властями придавалось огромное 
значение, и для их выполнения было за
действовано большое количество трудовых 
и материальных ресурсов.

Цель статьи – определить условия и сте
пень участия молодежи БССР в оборонных 
работах накануне Великой Отечественной 
вой ны.

При подготовке статьи были использо
ваны документальные источники, храня
щиеся в Национальном историческом ар
хиве Беларуси (НИАБ) и Государственном 
архиве общественных организаций Грод
ненской области (ГАООГО). В фондах 4П 
и 6195 хранятся документы, которые от
ражают формы и методы партийного и со
ветского руководства БССР по организа
ции подготовки республики к предстоящей 
вой не. Это различного рода постановления, 
докладные, донесения, сообщения, справ
ки по вопросам оборонной работы и специ
ального строительства, переписка с пар
тийными, советскими органами и хозяй
ственными организациями СССР и БССР 

о состоянии комсомольских батальонов на 
спецстроительстве и по вопросу укрепле
ния пограничной полосы в Белостокской 
и Брестской областях, датирующиеся мар
том 1940 г. – июнем 1941 г.

Задача обеспечения рабочей силой обо
ронного строительства на западной гра
нице СССР была одной из главных для ре
спубликанских и местных органов власти. 
Анализ документальных источников по
зволяет утверждать, что обеспечение мас
совой рабочей силой объектов оборонного 
(специального) строительства проходило за 
счет: 1) комсомольских батальонов, специ
ально сформированных из молодежи пре
имущественно восточных областей БССР; 
2) строительных батальонов (полувоен
ных подразделений, сформированных из 
призванных из запаса военнообязанных); 
3) местного населения, отбывающего тру
довую и гужевую повинности; 4) заклю
ченных тюрем и исправительно- трудовых 
лагерей; 5) регулярных воинских частей. 
Для выполнения строительных планов на 
западной границе СССР партийные, совет
ские и военные органы широко применяли 
командно- административные меры фор
мирования, управления и использования 
больших людских ресурсов [4, с. 248–249].

Одними из первых в мае 1940 г. к строи-
тельным работам приступили комсомоль
ские батальоны, специально сформиро
ванные из молодежи восточных районов 
Беларуси. По прибытии на места работы 
они столкнулись с плохой организаци
ей труда, быта, оплаты, невниманием со 
стороны руководства. Уже в конце июня 
1940 г. на проверку состояния бытовых 
условий и культурно- массовой работы ком
сомольского батальона, расположенного в  
д. Тартак (Гродненский укрепрайон), был на
правлен заведующий военным отделом Со
поцкинского райкома Зусманович. В своей 
докладной записке в Белостокский обком 
КП(б)Б он сообщал (здесь и далее стиль до
кументов сохранен): «При проверке уста-
новлено, что вопросом улучшения бытовых 
условий комсомольского батальона коман-
дир Романов занимается недостаточно. 
Так постельное белье в течение месяца не 
менялось и не стиралось, мотивируя тем, 
что не было смены постельного белья. Де-
зинфекция и полной санобработки в тече-
ние месяца не проводилось. В результате 
имеет место вшивость. Характерно то, 
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что командир батальона заявил “мы во-
просом стирки белья не будем заниматься, 
каждый получил простыню и наволочку, 
пускай сам стирает”. В течение 29 июня 
1940 г. проводится дезинфекция и полная 
санобработка всего батальона, после чего 
всем выдается постельное белье, получено 
трофейное и по заявлению комбата всем 
будет заменено постельное белье.

Плохо обстоит дело с учетом работы 
и выплатой зарплаты. Комсомольцы рабо-
тают с 25 мая, и расчет получили толь-
ко по 1 июня 1940 г., а за первую полови-
ну июня до сегодняшнего дня расчет еще 
не получили, и никто не знает, сколько он 
заработал, и только 29 июня им выдали 
аванс за счет зарплаты. На вопрос, почему 
не дают расчет за первую половину меся-
ца, комбат ответил “бухгалтерия не под-
считала еще”. Плохой учет работы и за-
держка с выплатой зарплаты вызывает 
недовольство со стороны комсомольцев.

Спецодежда в батальоне выдана только 
отдельным комсомольцем, а остальные 
не получили. В батальоне имеют место 
частые случаи краж и хулиганство. Пи-
тание организовано плохо, качество обе-
дов не хорошее, в столовой грязно, ложку 
каждый носит с собой в кармане, во время 
обеда очередь, толкотня и шум. Ларек при 
батальоне организован, но на сегодняш-
ний день недостаточно обеспечивает ком-
сомольцев нательным бельем, трусами, 
майками, трикотажем, ботинками и дру-
гими товарами.

Общественно- массовая работа про-
водится недостаточно, не организова-
ны кружки по сдаче норм на значок ГТО  
1 ступени, на значок ПВХО и ВС, не органи-
зованы хоровые, драматические и другие 
кружки. Регулярно проводятся политин-
формация и беседы по международным 
и внутренним вопросам» [5, л. 4].

Комиссия, которая проверяла работу 
комсомольских отрядов на специальном 
строительстве в Сопоцкинском и Сня
довском районах, пришла к выводу, что 
материально- бытовые условия в комсо
мольских батальонах являются ненормаль
ными. Чтобы навести элементарный поря
док на участке, по мнению проверяющих, 
было необходимо: «довести до сведения Об-
ком партии и Обком ЛКСМБ, администра-
цию участков и командование батальонов 
о имеющихся недостатках, в особенности 

наладить вопрос бытовых условий и особо 
обратить внимание на улучшение поста-
новки политико- массовой и культурной 
работы среди рабочих и комсомольцев» [6, 
л. 148].

В августе 1940 г. были проведены повтор
ные проверки состояния комсомольских 
батальонов на оборонном строительстве. 
В докладной записке на имя заведующе
го военным отделом ЦК КП (б) Б «Об обе
спечении рабочей силой и состоянии ра
боты на спецстроительстве Белостокской 
области» от 24 августа 1940 г. отмечалось, 
что Белостокской области дано задание 
выделить на спецстроительство по линии 
Обкома ЛКСМБ 1000 человек несоюзной 
молодежи. Однако с выполнением этого 
задания райкомы не справились – послано 
всего 550 человек. Причем представитель 
из округа дал неправильную информацию 
о том, что несоюзную молодежь посылать 
только в воинскую часть в г. Ломжа, а тре
бовалось отправлять и в другие воинские 
части, что свидетельствовало «насколько 
воинские части сами отнеслись к этому 
вопросу не серьезно» [6, л. 106].

Проведенной проверкой было установ
лено, что положение в комсомольских ба
тальонах во многих случаях продолжает 
оставаться неудовлетворительным: орга
низация труда и учет производимой рабо
ты поставлен плохо почти на всех участ
ках, имели место несколько случаев потери 
нарядов (Домброво, Сопоцкин), плохо ор
ганизовано питание (Сопоцкин, Снядово). 
Почти на всех участках наблюдались слу
чаи несвоевременной выплаты зарплаты 
рабочим, банно- прачечное обслуживание 
не организовано (Ломжа, Домброво, Сопоц
кин), слабо организована полит- массовая 
и культурная работа среди комсомольцев. 
В результате всего этого среди части комсо
мольцев имелись нездоровые настроения: 
желание уйти со строительства, недоволь
ство и нарекание против командования 
и существующими порядками на участках. 
Имели место случаи воровства, игры в кар
ты, перепродажа купленных в ларьках ве
щей и продуктов по спекулятивным ценам 
[6, л. 109].

В документе утверждалось, что «район-
ные комитеты партии занимались во-
просами спецстроительства, указывали 
командованию участков на все вышеука-
занные недостатки, выносили специаль-
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ные решения по работе комсомольских 
батальонов, в которых указывалось и ре-
комендовалось командованию участ-
ков – принять соответствующие меры 
в улучшении постановки дела, порядка 
и материально- бытовых условиях комсо-
мольцев. Одновременно давались указания 
местным райпотребсоюзам об улучше-
нии снабжения комсомольских батальо-
нов продуктами питания и других това-
ров. Проверкой, однако, установлено, что 
командование этих частей очень мало 
еще сделали в смысле улучшения порядка 
и материально- бытовых условий комсо-
мольцев. Райпотребсоюзы так же не обе-
спечили в полной мере потребности бата-
льонов, в силу того, что Облпотребсоюз со 
своей стороны не отпускает им нарядов 
на необходимые продукты и промтовары. 
Последний объясняет это тем, что неко-
торые продукты и товары он не в состо-
янии отпустить из-за отсутствия тако-
вых. С нашей стороны приняты следую-
щие меры:

1. Дано указание зав. военным отделам 
РК КП(б)Б, чтобы с их стороны был усилен 
контроль за ходом работы на спецстрой-
ках и об усилении помощи последним.

2. Нами послано специальное письмо 
командиру части 9604 (Гродно) в котором 
поставили его в известность о всех от-
меченных нашей проверкой недостатках 
с тем, чтобы и с его стороны так же были 
приняты соответствующие меры.

3. Даны указания Облпотребсоюзу 
о принятии с его стороны всевозможных 
мер для улучшения снабжения комсомоль-
ских батальонов, одновременно, ставим 
Вас в известность в том, что Облпотреб-
союз не в состоянии удовлетворить всевоз-
растающий спрос со стороны спецстрои-
тельства, т. к. последний не располагает 
соответствующими фондами для этой 
цели, особенно сейчас, когда приближают-
ся холода и потребуется теплая одежда, 
теплое белье, обувь и проч. Поэтому про-
сим поставить этот вопрос перед СНК 
БССР об увеличении отпуска Белостоцко-
му Облпотребсоюзу указанных товаров, 
а также и продуктов питания (сахар, кру-
па, жиры и пр.)» [6, л. 109–110].

Однако, принятые меры остались на бу
маге, поскольку в октябре 1940 г. анало
гичная ситуация сложилась и на участке 
31 в имении Святск- Гурск, где комсомоль

ский батальон насчитывал 230 человек. Тут 
рабочие жили в грязном бараке «по вече-
рам света не бывает, культурно- массовая 
работа поставлена плохо, в баню комсо-
мольцев водят редко, в результате чего 
имеется много вшивости, воровство, игра 
в карты. На участке был один случай, ког-
да рабочий Лычигин попал в машину кам-
недробилку и погиб насмерть, этим самым 
настроение у комсомольцев было не здоро-
вое, они заявляют, что мы здесь гибнем» [5, 
л. 147–148].

Необходимо отметить, что состав комсо
мольских батальонов был разнообразным. 
В батальоне, который прибыл на строи
тельство 62-го Брестского укрепленного 
района из Гомельской области, числилось 
805 человек, из которых 344 комсомольца, 
остальные беспартийные. Среди рабочих 
150 человек были несовершеннолетними 
(16–17 летние) и несколько стариков 60–
63 лет. Кроме этого, имелся ряд людей «со-
вершенно неблагонадежных, судимых, име-
ющих репрессированных родителей и род-
ственников», а также двое немых и один 
глухой [7, л. 25]. В комсомольском батальоне 
на Щучинском участке Осовецкого укреп-
района из общего состава 652 человека, 
60 – несоюзная молодежь. Во всех батальо
нах отмечался большой процент рабочих 
1923–1925 гг. (т. е. несовершеннолетних), 
которые в силу своего возраста и физиче
ского развития не являлись полноценны
ми рабочими и не могли выполнять и пе
ревыполнять нормы на земляных работах. 
В результате их заработок был очень низок, 
равнялся примерно 3–4 руб ля в день и не 
мог обеспечить им прожиточный мини
мум. По мнению секретаря комсомольского 
бюро Гирко, «всех этих комсомольцев нуж-
но отозвать со строительства, ибо они 
своим хныканием и недовольством плохо 
настраивают остальную массу рабочих 
на строительстве» [8, л. 13–17].

Нельзя сказать, что в последующем ре
спубликанскими и областными органами 
не принимались решения, направленные 
на улучшение работы и быта людей, рабо
тающих на военном строительстве. Однако 
многие решения оставались на бумаге. Со
ветская промышленность не справлялась 
с производством необходимых товаров 
в достаточном объеме. Секретарь Брест
ского Обкома КП(б)Б Дружинин отмечал, 
что «Областной здравотдел не в состоянии 
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обеспечить участки необходимыми меди-
каментами из-за отсутствия таковых» 
[7, л. 30].

Несмотря на тяжелые условия работы, 
молодежь комсомольских батальонов по
казывала примеры высокой организации 
и производительности труда. В докладной 
записке на имя секретаря ЦК КП(б)Б По
номаренко о проверки положения комсо
мольских батальонов на строительстве по 
укреплению западной границы БССР, го
ворилось, что: «несмотря на все крупней-
шие недостатки, комсомольские батальо-
ны в основном здоровые, работают добро-
совестно, с чувством ответственности за 
дело. Об этом свидетельствует немалое 
количество бригад на участках, выполня-
ющих и перевыполняющих нормы выра-
ботки.

На участке Сопоцкин бригада т. Агеен-
ко систематически выполняет нормы на 
200 и более процентов, бригада т. Гоца 
на 120–150 %. На 21 участке (Брест) бри-
гада Кулаковского ежедневно выполняет 
норму на 150 и более процентов, брига-
да Громака на 140–150 %. На ряде других 
участков имеются бригады, выполняющие 
нормы выработки на 150–200 % (бригады 
Черникова, Шпаковского, Брусева, Лопати-
ева, Меркулова, Вишневского и других)» [7, 
л. 59].

В начале 1941 г. активизировались ра
боты на строительстве укрепленных райо
нов и аэродромов, что привело к усилению 
командно- административных методов 
привлечения рабочей силы к оборонным 
работам. 22 февраля 1941 г. СНК БССР 
и ЦК КП(б)Б приняли совместное поста
новление «Об обеспечении оборонительно
го строительства Западного Особого воен
ного округа». Оно обязывало исполкомы 
и обкомы западных областей БССР обе
спечить организованный набор рабочей 
силы и гужевого транспорта и направить 
в распоряжение начальников управлений 
оборонительного строительства. Руково

дителям Белкоопсоюза и Наркомздрава 
Беларуси поручалось организовать сеть 
торгового и медицинского обслуживания 
рабочих в местах, указанных инженерным 
управлением округа, а за организацию по
литмассового и культурного обслуживания 
ответственность возлагалась на облиспол
комы и обкомы [9, л. 30–31].

В середине мая 1941 г. на заседании  
ЦК КП(б)Б с докладом «Об обстановке на 
границе и состояние вой ск округа» вы
ступил с докладом командующий округом 
генерал армии Д. Г. Павлов. Было приня
то решение об ускоренном строительстве 
укрепрайонов и аэродромов. ЦК потребо
вал от обкомов и райкомов партии усиле
ния бдительности, оперативного решения 
всех вопросов, приведения в состояние 
мобилизационной готовности предприя
тий, учреждений, колхозов и населения, 
оказание немедленной практической по
мощи вой скам при их обращении. Вскоре 
приграничные округа получили указания 
о форсировании строительства укреплен
ных районов на новой границе, а 16 июня 
ЦК ВКП(б) и СНК СССР вынесли специаль
ное постановление «Об ускорении приведе
ния в боевую готовность укрепленных рай
онов» [4, с. 260]. Однако было уже поздно – 
через шесть дней началась вой на.

Подготовка будущего театра боевых 
действий против Германии легла тяжелым 
материальным и моральным бременем на 
плечи местного населения. Архивные доку
менты того времени свидетельствуют, что 
несмотря на принимаемые меры, негатив
ные явления на оборонном строительстве 
(неразбериха, нерасторопность, плохое 
взаимодействие военных и гражданских 
властей, нарушение планов выхода рабо
чей силы, поставок оборудования и во-
оружения, низкое качество работ, саботаж 
и предательство) имели место до самого 
начала вой ны и не позволили завершить 
подготовку территории БССР к боевым 
действиям.
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В жизни белорусского народа за всю 
его историю произошло немало знаковых 
событий, и с ними связано большое коли
чество памятных дат. Сегодня Республика 
Беларусь – достаточно развитое европей
ское государство с высоким уровнем ин
теллектуального потенциала, со своими не 
вызывающими ни у кого сомнения нацио
нальными и культурными традициями.

Наиболее значимым среди всех этих со
бытий является освобождение Беларуси от 
немецко- фашистских захватчиков в ходе 
Великой Отечественной вой ны. Оккупация 
белорусского государства была не просто 
захватом территории в каких-то экономи
ческих интересах, а преследовала опреде
ленные политические и демографические 
цели, влекущие за собой, согласно плана 
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ШКОЛЬНЫЕ МУЗЕИ  
КАК МЕСТО СОХРАНЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРАВДЫ  

В СИСТЕМЕ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

ГОСТИНАЯ 
К 80-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

«ОСТ», полное исчезновение белорусского 
народа как нации.

Великой Победе советского народа в Ве
ликой отечественной вой не мы – живущие 
сегодня белорусы – обязаны своей жиз- 
нью.

Это та правда, которая всегда будет 
стержнем памяти и преемственности луч
ших традиций всего советского народа 
и белорусского народа в частности. Резуль
тат победы – это вклад всего того лучше
го: патриотичности, массового героизма, 
интернационального единства, – что было 
возложено на ее алтарь.

За 80 лет после победы сменилось три 
поколения, к сожалению, очевидцев тех 
событий все меньше и меньше, поэтому 
в передаче их сущности и содержания нет 
ничего более важного, чем выдерживание 
стержневой линии правды, основанной на 
документах, вещественных фактах и пред
метах, воспоминаниях участников и сви
детелей. Даже к воспоминаниям свидете
лей мы вынуждены относиться осторожно, 
всматриваясь в их конкретный вклад в По
беду. Главный слоган и мерило достоверно
сти – это «Наша сила в правде», какой бы 
она ни была. Только тогда мы можем гово
рить о преемственности лучших традиций 
от поколения к поколению.

Белорусская земля первой встретила 
вой ну, именно здесь события прибрели 
столь трагичный характер, который по
влиял на ее ожесточенность и продолжи
тельность. Брестская крепость – символ 
мужества, героизма, несгибаемости воли 
многонационального гарнизона, именно 
тут был сделан первый шаг на пути к по
беде.

За последние годы в Республике Бела - 
русь развернулось масштабное строитель
ство различных социальных объектов. 
Практически каждый год в малых и круп
ных городах открываются новые школы. 
Ряд из них строится под патронатом Пре
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зидента Республики Беларусь, по проек
там, опережающим время, справедливо 
называются «школами будущего».

В подобных учебно- образовательных 
учреждениях имеется, помимо развитой 
спортивной инфраструктуры,  бассейнов, 
больших и малых спортивных залов, до
статочное количество помещений для 
внеклассной работы, которые можно ис
пользовать для создания малых музеев 
и музейных комнат различной тематиче
ской направленности.

Сегодня, как никогда ранее, важно бук
вально точечно нести сведения, способ
ствующие отображению фактов, соответ
ствующих исторической реальности.

В условиях интенсификации процессов 
урбанистики и массовизации сферы жиз
недеятельности важнейшим становится 
вопрос формирования культуры памяти, 
сохранения исторической правды о про
шлом. Важнейшая роль в этой деятельно
сти отводится школьным музеям как хра
нителям артефактов культуры, быта, исто
рических событий и фактов.

Обратимся к понятию «культура», кото
рое имеет множество толкований. К приме
ру, «культура» рассматривается как форма 
организации жизни и деятельности людей 
по созданию и освоению ими материаль
ных и духовных ценностей, в этом истолко
вании обратим внимание на аспект «духов
ные ценности». Именно на сегодняшнем 
этапе развития социума духовные ценно
сти напрямую связаны с другим важным 
понятием – национальной самоидентифи
кацией.

В связи с чем в музейной работе клю
чевым становится аспект идеологического 
воздействия на зрительскую аудиторию, 
воспитания национального самосознания 
и патриотизма. Большое влияние на ауди
торию оказывают материальные артефак
ты, которые выступают вещественными 
доказательствами того или иного события. 
Это становится важным именно в наш 
стремительный век Интернета.

Развитие интернет- технологий порож
дает быстрое распространение информа
ции, которая не всегда достоверна, кон
кретна, а зачастую искажает факты и со
бытия, тем самым оказывая на аудиторию 
негативное и деструктивное воздействие. 
Стоит подчеркнуть, что при всей визуаль
ной выигрышности подобная информация 

уступает вещественным артефактам как 
предметам – свидетелям событий.

Особенно это важно для школьников, 
экспертами отмечается, что их когнитив
ные способности находятся в постоянном 
развитии и познание новых объектов – не
обходимая часть обучения.

Взять «артефакт» в руки, дотронуться 
к нему, почувствовать сопричастность – 
это важнейший метод обучения и воспи
тания. Безусловно, такое музейное пра
вило, как запрет на рассматривание экс
поната вблизи, т. е. руками, постепенно 
устаревает. Эксперты приходят к выводу, 
что необходимо приближать артефакты 
к посетителям, создавать возможности бо
лее детального знакомства с ними, даже, 
если это приведет к разрушению экспона
та. В этом случае необходимо вести посто
янное обновление фондов, ориентировать
ся на степень интереса к тому или иному 
экспонату.

В качестве примера положительного 
опыта работы с музейными предметами 
и новыми практиками приобщения совре
менных школьников к великим событиям 
прошлого является музей 5-й средней шко
лы города-спутника Смолевичи, располо
женного вблизи столицы – Минска.

Школа создана не только в соответствии 
с существующими стандартами, но и зна
чительно опережает время, по праву счи
таясь школой будущего.

Инициатива создания музейной комна
ты возникла в августе 2022 года. Иници
атором, идейным вдохновителем выступил 
Анатолий Владимирович Шичко, участник 
боевых действий в Афганистане, подпол
ковник в отставке. На данный момент он 
является директором музея.

А. В. Шичко обратился к руководству 
школы с предложением выделить помеще
ние для создания комнаты боевой славы 
воинов- интернационалистов. В итоге по
сле всех обсуждений на районном уровне 
ее формат решили расширить – так поя
вилась музейная комната патриотической 
славы всего Смолевичского района. Идея 
оказалась очень интересной, так как на 
примере отдельно взятого района, в еди
ной концепции, была выстроена система 
работы с историческим наследием, связан
ным, прежде всего, с военными событиями 
и людьми, которые принимали в них уча
стие.
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В концепцию создания этого музея за
кладывалась главная идея – преемствен
ность между поколениями. Ветераны Вели
кой Отечественной вой ны через ветеранов 
труда передали эстафету памяти воинам- 
интернационалистам. Командой школьных 
специалистов, идеологических работников 
Смолевичского района был разработан 
план создания и функционирования му
зея. После того, как был разработан дизайн 
стендов, продумано содержание экспози
ций, начали появляться первые экспона
ты: макеты винтовки Мосина, пистолета 
ТТ, пистолета пулемета МП 38/40 «Шмай
сер», автомата АК 74 и др.

Когда задумывалось смысловое и мате
риальное наполнение музейной комнаты 
(а затем и музея), организаторами было 
принято решение о том, что вначале нуж
но обратиться к личностям людей, удосто
енных звания Героя Советского Союза, 
а затем раскрыть значение партизанского 
движения в этом регионе, показать инте
ресные экспонаты. В музейных экспозици
ях представлены и ряд экспонатов о жизни 
обычных людей, их свершениях и делах во 
имя Великой Победы.

Одна из ее витрин, к примеру, раскры
вает тему начала вой ны и военных со
бытий 26 июня 1941 г. Ценнейшим экс
понатом является бронепоезд БЕПО 76, 
который первым встретил врага на Смо
левичской земле и дал бой колонне немец
ких танков. Строки журнала боевых дей
ствий хранящегося в архиве, с высокой 
достоверностью описывают состояние 
этого момента.

В этих сложных условиях на бронепоез
де БЕПО 76 командир и экипаж принима
ют бой и ведут его четыре часа. Даже после 
удара немецкой авиации, солдаты и офи
церы продолжали сопротивляться, и толь
ко полностью расходовав боеприпасы, про
рвались к г. Борисов.

По результатам большой поисковой ра
боты издана книга очерков, в первой ча
сти которой на основе архивных материа
лов показано это событие. Найдены факты 
о роли командира бронепоезда БЕПО 76, 
который в 1944 г. участвовал в освобожде
нии г. Смолевичи.

Во второй части книги собраны мате
риалы, которые повествуют о длительной 
трехлетней партизанской борьбе в Смо
левичском районе. Даны ответы на мно

гие мало освещенные ранее вопросы: как 
создавались партизанские отряды, каковы 
были их действия, почему немецкие пала
чи так жестоко действовали в регионе.

Создателями музейной комнаты найде
ны два активных участника партизанской 
бригады «Разгром», создавшей неконтроли
руемую немцами партизанскую зону.

В воспоминаниях партизан (записанных 
в электронном формате) четко прослежива
ется мысль о том, что репрессии были на
чаты фашистами сразу же, как только они 
пришли на эти земли. Как ответ на фашист
ские зверства начали активно создаваться 
стихийные партизанские отряды. И только 
в 1942 г. движение приобрело организо
ванный характер, что привело к тому, что 
уже в 1944 г. 60–70 % территории не кон
тролировалось захватчиками.

Свидетели тех событий указывают на 
то, что на этих землях была координация 
работ советским руководством.

В партизанских зонах в деревнях назна
чались коменданты, которые осуществляли 
хорошо организованную административно- 
хозяйственную деятельность

Огромна по значимости операция «Ба
гратион», однако, стоит помнить, что толь
ко после прорыва первой линии обороны 
Советские вой ска уже шли через осво
божденные партизанами территории.

Германский план «ОСТ» четко определил 
уничтожение 75 % населения Беларуси, 
и ассимиляцию оставшихся 25 %. Много 
говорилось предшествующим поколениям 
о холокосте, об уничтожении 800 тысяч ев
реев на наше земле. Но  как-то все время 
умалчивалась информация о том, что за 
аналогичный период белорусов было унич
тожено почти вдвое больше. Эти и другие 
факты этого периода отражены в различ
ных музейных экспонатах.

В музейной комнате можно увидеть стен
ды, посвященные ветеранам- фронтовикам 
Великой Отечественной вой ны, парти
занам, Героям Социалистического Труда 
и другим известным землякам – урожен
цам Смолевичского края, экспозиция про
должает наполняться.

Автор данной статьи является директо
ром этого музея. С удовольствием расска
зывает школьникам историю появления 
экспонатов, показывает уникальные вещи, 
которые есть не в каждом музее, демон
стрирует инсталляцию с оружием и солдат
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ской экипировкой. А главное – предлагает 
свободное рассматривание экспонатов: 
здесь все можно потрогать руками, при
мерить противогаз или фуражку, сфото
графироваться, собрать- разобрать оружие 
и т. д.

В музейной работе используются и совре
менные цифровые технологии. В электрон
ной памяти хранятся ценнейшие воспоми
ная и факты о боевых действиях на смоле
вичской земле. В рамках интервью удалось 
записать и разместить в электронной базе 
воспоминания партизана А. А. Кристапо

вича. Ему исполнилось 98 лет, он участник 
партизанского движения с 16 лет, участво
вал в подрыве 12 немецких эшелонов.

Малый школьный музей г. Смолеви
чи – уникальный культурный объект Мин
щины. Является базовой площадкой для 
деятельности патриотических классов, 
работы различных кружков исторической 
и культурной, краеведческой направлен
ности. С полной уверенностью можно ска
зать, что музей – это место сохранения 
исторической правды в преемственности 
поколений.


