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программное средство позволило обобщить полученные знания о принципах разграни-

чения прав доступа к контенту путем применения сессий, а также взаимодействии с ба-

зой данных при помощи серверного языка программирования.  
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Анализ территориального распределения и динамики социальных и экономических 

показателей административных районов должен включать определение факторов, со 

значениями которых связаны значения исследуемых показателей. С этой целью исполь-

зуется один из методов статистического анализа – корреляционный анализ, позволяю-

щий определить наличие о количественно определить тесноту связи.  

Целью исследования является территориальный анализ языковой ситуации по ад-

министративным районам Гомельской области (по данным, полученным в ходе перепи-

сей населения 2009 и 2019 гг. [1, 2]), а также выявление факторов, которые имеют связь 

с языковыми характеристиками районов. 

Материал и методы. Для оценки связи использовался линейный коэффициент 

корреляции Пирсона, для расчётов использовалась программа STATISTICA. 

Результаты и их обсуждение. В 2019 году русский язык в Гомельской области 

родным назвали 50,0% населения, с 2009 года этот показатель возрос на 8,2%; белорус-

ский язык назвали родным 47,0%, что на 7,6% меньше, чем в 2009. Схожая ситуация с 

динамикой языка домашнего общения, однако здесь русский язык составляет значи-

тельно большую долю: в 2019 году его назвали в этом качестве 83,3% жителей области 

(на 11,3% больше, чем в 2009), белорусский же язык – 14,5% (на 8,2% меньше) [3]. 

По административным районам области изучаемые показатели существенно раз-

нятся (рисунок 1). По результатам переписи 2019 года доля белорусского языка как род-

ного среди городского населения снизилась в 19 районах из 21 (кроме Гомельского с г. 

Гомелем и Ветковского) в среднем на 14,7%, доля белорусского языка как языка домаш-

него общения снизилась в 18 районах в среднем на 11,6%. Среди сельского населения 

среднее по районам снижение составило соответственно 16,6 и 27,7%, лишь в Наровля-

нском районе оба эти показателя незначительно возросли. 

Для всего населения районов установлена отрицательная связь доли белорусского языка 

и как родного и как языка домашнего общения всего населения районов с величиной увели-

чения численности населения в районах (r =–0,52 и r =–0,47 соответственно, здесь и далее  

p < 0,05); со средней номинальной начисленной заработной платой в районах (по обоим пока-

зателям r = –0,44); с численностью сельского населения (по обоим показателям r = –0,43);. 

Коэффициент корреляции между долей городского населения в районе и долей белорусского 

языка как родного r = –0,47, долей русского языка как родного r = 0,44. 
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1 – более 70; 2 – от 60 до 70;  

3 – от 50 до 60; 4 – от 40 до 50; 5 – 

менее 40 

1 – более 55; 2 – от 45 до 55;  

3 – от 30 до 45; 4 – от 20 до 30; 5 – 

менее 20 

 

Рисунок 1. Доля русского языка как родного для городского (а)  

и сельского (б) населения 

 

Теснота связи между аналогичными показателями за 2009 и 2019 гг. является не-

высокой, что говорит о качественной трансформации региональных закономерностей 

функционирования языков в Беларуси. Так, для городского населения для русского 

языка как домашнего коэффициент равен r = 0,67, как языка домашнего общения r = 0,57. 

Теснота связи между одним и тем же языком в 2019 г. как родным и как языком 

домашнего общения также не является высокой – для русского r = 0,60, для белорусского 

r = 0,58. В 2009 г. эта связь была значительно теснее – для русского r = 0,79, для бело-

русского r = 0,83. 

Для сельского населения корреляция между русским языком как родным и как до-

машним в 2019 г. составляла r = 0,87 (в 2009 г. r = 0,97). По переписи 2009 г. выявлена 

связь между численностью сельского населения района и доля русского языка как род-

ного (r = 0,65) и как домашнего (r = 0,68). В 2019 г. данные значения существенно сни-

зились: корреляция между численностью сельского населения и долей русского языка 

как родного стала r = 0,48, а связь с долей русского языка как домашнего статистически 

незначима. Положительная связь выявлена также между долей русского языка как до-

машнего и значением увеличения численности сельского населения в районе с 2009 по 

2019 гг. (r = 0,44), долей русского языка как родного и значением увеличения численно-

сти всего населения в районе (r = 0,49). Связь между показателями 2009 и 2019 гг. сле-

дующая: для доли русского языка как родного r = 0,79, как домашнего r = 0,60. 

Корреляция между долей языков как родных для городского и сельского населения 

районов в 2019 г. составляет r = 0,65 для белорусского языка и r = 0,62 для русского; для 

языков домашнего общения – соответственно r = 0,47 и r = 0,46. В 2009 году эти показа-

тели составляли для доли языков как родных r = 0,86 как для белорусского, так и для 

русского языка; для языков домашнего общения – соответственно r = 0,86 и r = 0,76. 

Заключение. Исходя из вышеизложенного, можно резюмировать, что доля рус-

ского языка, как родного и как языка домашнего общения почти во всех районах пока-

зывает существенный рост в 2019 г. по сравнению с 2009 г. К факторам, способствующим 

увеличению доли использования русского языка, следует отнести высокие значения числен-

ности городского и сельского населения района, увеличения численности населения, доли 

городского населения, средней номинальной начисленной заработной платы. 
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Проблемы развития и обеспечения информационной безопасности при массовом 

применении IT-технологий достаточно важная тема «Информационного века». Про-

блемы информационной безопасности постоянно усугубляются процессами проникно-

вения практически во все сферы деятельности общества технических средств обработки 

и передачи данных и, прежде всего, вычислительных систем. Объектами посягательств 

могут быть сами технические средства (компьютеры и периферия) как материальные 

объекты, программное обеспечение и базы данных, для которых технические средства 

являются окружением. 

На сегодняшний день информационные системы играют значительную роль в обес-

печении эффективной работы коммерческих и государственных предприятий, мини-

стерств, ведомств, а также некоммерческих организаций. Глобальное использование си-

стем для хранения, обработки и передачи данных приводит к росту проблем, связанных 

с их защитой, а именно, учитывая глобальный характер роста числа кибератак, приводя-

щих к значительным финансовым и материальным утратам. 

В действительности, все крупные и средние предприятия имеют не только разви-

тую информационную инфраструктуру, но и приняли меры к защите от наиболее значи-

мых угроз. Угрозы, связанные с уязвимостью информационных систем предприятий, по-

стоянно возрастают из-за постоянного повышения сложности внедряемых программных 

обеспечений. Также это обусловлено увеличением передачи данных через глобальную 

сеть Internet [1, с. 120]. 

В таких условиях системы информационной безопасности должны уметь противо-

стоять разнообразным атакам, как внешним, так и внутренним, атакам автоматизирован-

ным и скоординированным.  

Киберпреступность – это незаконные действия, которые осуществляются людьми, 

использующие информационные технологии для преступных целей. Целями информа-

ционных атак являются: 

− кража конфиденциальной информации; 

− установка вредоносных программ; 

− использование ЭВМ жертвы для рассылки спама; 

− вымогательство.  
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