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УДК 343.97:316.624.3-053.5

Социально-правовое противодействие 
школьному буллингу

Сухарев А.А., Янч В.В.
Учреждение образования «Витебский государственный университет имени П.М. Машерова»

Буллинг как сложное социально-психологическое явление представляет собой травмирующие события, которые несут 
угрозу физическому и эмоциональному благополучию личности. Зачастую школьная травля создает трудности для обу-
чающихся в достижении высоких результатов в учебе, творческой и научной деятельности. Выявлено, что отсутствие  
в законодательстве легального определения понятия «буллинг» затрудняет профилактику насилия в учреждениях обра-
зования. Также закрепление запрета буллинга в отдельном законе будет способствовать его признанию как правонаруше-
ния, с которым нужно бороться.

Цель статьи – разработка предложений по совершенствованию социальных и правовых механизмов противодей-
ствия буллингу в учреждениях образования Республики Беларусь, способных снизить уровень социальной напряженно-
сти в данной сфере.

Материал и методы. Материалом послужиликонституционные, административно-правовые, гражданско-правовые, 
уголовно-правовые нормы, регулирующие общественные отношения в сфере противодействия насилию; научные публика-
ции и теоретические концепции, направленные на осмысление и решение проблемы буллинга. Анализ буллинга как социаль-
ного феномена потребовал использования общенаучных методов научного познания, а также частно-научных методов 
(компаративистский и метод правового прогнозирования).

Результаты и их обсуждение. В статье предпринята попытка уточнить детерминирующие факторы социально-пси-
хологического явления буллинга. Рассмотрено законодательство Республики Беларусь, предусматривающее юридическую 
ответственность за деяния, подпадающие под понятие буллинга. Установлено, что далеко не все составы правонару-
шений, связанные с насильственными действиями, отвечают требованиям наступления юридической ответственности  
за совершение действий в сфере буллинга. Принятие закона о противодействии буллингу позволит в значительной степени 
усилить предметность и эффективность превентивных мер, а также повысит успешность профилактической деятель-
ности педагогов и родителей.

Заключение. Введение отдельного закона о буллинге предусматривает формулирование в законодательстве понятий, 
связанных с насилием и травлей в домашней и школьной среде, что снимет определенные сложности при квалификации 
деяний, подпадающих под его юрисдикцию. Эффективности борьбы с буллингом будет способствовать введение обя-
занности для школ фиксировать случаи насилия и сообщать о них в инстанции, участвующие в профилактике буллинга, 
при этом следует предусмотреть меры для преодоления синдрома «сокрытия нежелательной информации» со сторо-
ны учебных учреждений. Также необходимо организовать на профессиональной основе подготовку специалистов школ  
по предупреждению и преодолению школьной травли.

Ключевые слова: агрессия, агрессор, буллинг, моббинг, школьная травля, кибербуллинг, жертва, деформация семейных 
отношений, правовые нормы, виктимные качества, физическое насилие, психологическое насилие, юридическая ответ-
ственность.
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Social and Legal Counteraction 
to School Bullying

 
Sukharev А.А., Yanch V.V.

Education Establishment “Vitebsk State P.M. Masherov University”

Bullying as a complicated social and psychological phenomenon is hurting events which threaten physical and emotional 
wellbeing of the individual. Bullying often creates hindrances for students in reaching high results in academic, creative and 
research activities. It is found out that the lack of a legal definition of the notion of bullying in the legislation hampers violence 
prevention at education establishments. Enshrining the ban of bullying in a separate law will provide its recognition as an offence 
which needs to be fought with. 

The purpose of the article is to develop proposals on the improvement of social and legal mechanisms of bullying counteraction 
at education establishments of the Republic of Belarus which are able to decrease the level of social strain in this sphere. 

Material and methods. The research material was constitutional, administrative and legal, civil and legal, criminal and legal 
norms which regulate social relations in the field of violence counteraction; scientific publications and theoretical concepts aimed  
at understanding and solving the problem of bullying. The analysis of bullying as a social phenomenon required using general scientific 
methods as well as private scientific ones (the comparative and the legal prognosis method). 

Findings and their discussion. An attempt was made to specify determining factors of the social and psychological phenomenon  
of bullying. The Republic of Belarus legislation was considered which envisages legal responsibility for offences understood as a 
notion of bullying. It was found out that far not all offences related to violence acts meet the requirements of legal responsibility for acts 
of bullying. The adoption of the law of bullying counteraction will make it possible to considerably increase subjectivity and efficiency 
of preventive measures and will also increase the success of the preventive activities of teachers and parents. 

Conclusion. Introduction of the law on bullying envisages formulation of the notions connected with violence and bullying  
at home and at school which will remove certain complications while qualifying acts of its jurisdiction. Introduction of the obligation 
of schools to register cases of violence and report them to institutions in charge of prevention of bullying will contribute to the 
efficiency of bullying counteraction; at the same time, it is necessary to envisage measures to prevent the syndrome of “hiding 
unwanted information” on the part of education establishments. It is also necessary to organize professional training of school 
specialists to prevent school bullying.

Key words: aggression, aggressor, bullying, mobbing, school bullying, cyber bullying, victim, family relation strain, legal norms, 
victim qualities, physical violence, psychological violence, legal responsibility. 

Следует признать, что до конца 80-х годов 
ХХ столетия в мире школьное насилие большин-
ством общества воспринималось как составная 
часть «обычного» пути взросления, становления 
личности. Только когда были проведены тща-
тельные исследования и получены шокирую-
щие данные, общественность «забила тревогу».  
По данным ЮНЕСКО, «около одного миллиарда 
детей по всему миру сталкиваются с той или иной 
формой насилия каждый год. Насилие, травля и 
кибербуллинг негативно влияют на физическое и 
психическое здоровье учащихся, снижают их мо-
тивацию ходить в школу и учиться, становятся 
причиной суицидальных мыслей и попыток» [1]. 
Это приводит к тому, что значительная часть несо-
вершеннолетних, подвергшихся насилию, считают 
школьную среду недружелюбной. Об актуально-
сти темы свидетельствует следующий факт: чтобы 
привлечь внимание общественности к проблеме 
школьного насилия, в 2019 году государствами – 
членами ЮНЕСКО было принято решение в пер-
вый четверг ноября отмечать Международный 
день борьбы с насилием и травлей в школе, в том 
числе с кибербуллингом.

Цель статьи – разработка предложений по со-
вершенствованию социальных и правовых меха-
низмов противодействия буллингу в учреждени-
ях образования Республики Беларусь, способных 
снизить уровень социальной напряженности  
в данной сфере.

Материал и методы. Материалом иссле-
дования послужили конституционные, адми-
нистративно-правовые, гражданско-правовые, 
уголовно-правовые нормы, регулирующие 
общественные отношения в сфере противо-
действия насилию; научные публикации и те-
оретические концепции, направленные на ос-
мысление и решение социальной проблемы 
буллинга. Анализ буллинга как социального 
феномена потребовал использования обще-
научных методов научного познания, а также 
частно-научных методов (компаративистский  
и метод правового прогнозирования).

Результаты и их обсуждение. Термин «бул-
линг» произошел от английского bullying, что 
означает травить, запугивать, задирать. Наряду 
с буллингом как видом индивидуальной травли  
в научной литературе для обозначения групповой 
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травли используется термин «моббинг». Буллинг 
сегодня чаще всего отождествляется со школь-
ной травлей, с агрессивным поведением между 
детьми. Концепция буллинга начала формиро-
ваться в 1970–1980-х гг., когда интенсивно стал 
изучаться моббинг на рабочих местах и буллинг  
в школах. Тогда же были определены серьезные 
последствия для жертв буллинга и моббинга  
в виде тревоги, депрессии, заниженной само-
оценки. Основоположниками теории буллинга 
являются скандинавские ученые П. Хайнеманн, 
Д. Олвеус и А. Пикас. Первую научную статью 
по проблеме буллинга в 1969 году опубликовал 
шведский врач Петер-Пауль Хайнеманн. 

В России исследованием «травли» занима-
лись А.С. Макаренко, И. Бердышев, И. Кон,  
С.В. Кривцова и др. В частности, российский 
психиатр И. Бердышев определял буллинг как 
сознательное, продолжительное насилие, не но-
сящее характера самозащиты и исходящее от од-
ного или нескольких человек [2]. И. Кон подра-
зумевал под школьной травлей психологический 
или физический террор, запугивание с целью 
вызвать у жертвы страх и тем самым подчинить 
его волю себе [3, с. 15]. 

В целом одной из причин буллинга как яв-
ления, распространенного среди подростков, 
можно отметить присущее несовершеннолет-
ним выражение интолерантности к различным 
отличиям от других. По данным наблюдений, 
последствиями буллинга у несовершеннолет-
них становятся повышенная подозрительность, 
тревожность, снижается уровень интеллекта 
и коммуникативных компетенций, сокраща-
ется потребность в общении со сверстниками 
и семьей. Жертвами травли чаще становятся 
психологически неустойчивые, не способные 
защитить себя подростки, с заниженной само-
оценкой. Важно и то, что присутствие буллинга 
негативно сказывается абсолютно на всех его 
участниках: агрессоре, жертве и сторонних на-
блюдателях. Насилие культивирует агрессию  
и тем самым порождает правонарушения несо-
вершеннолетних. 

Несмотря на страновые и культурные разли-
чия, существуют общие проблемы, связанные  
с феноменом буллинга:

– низкий уровень осведомленности детей и ро-
дителей о видах насилия;

– несовершеннолетние чаще всего подверга-
ются насилию со стороны сверстников и старших 
по возрасту, в том числе и в социальных сетях 
(кибербуллинг);

– недостаток знаний и навыков у специалистов 
школ, призванных выявлять, реагировать и сооб-
щать о случаях насилия в отношении учащихся;

– неэффективная система мониторинга, кото-
рая строится в большей степени на данных по 
расследуемым преступлениям против несовер-
шеннолетних и случаям изъятия детей из семьи;

– невысокий уровень удовлетворенности де-
тей, пострадавших от насилия, и их родителей 
видами помощи со стороны специалистов различ-
ного профиля;

– несовершеннолетние, проживающие в учреж-
дениях интернатного типа, гораздо сильнее уязви-
мы по сравнению с детьми, живущими в семье. 

В качестве основных факторов возникнове-
ния школьного буллинга выделяют: личностные 
(индивидуальные), социальные, педагогические. 
Личностные факторы изначально обуславли-
ваются взаимоотношениями в семье, степенью 
эмоционального неблагополучия семьи (отсут-
ствие взаимной поддержки, насильственные 
действия между родителями, отсутствие дове-
рительных отношений). В результате у подрост-
ка формируются повышенная агрессивность, 
слабый самоконтроль, завышенная (занижен-
ная) самооценка, эгоизм. Зачастую негативные 
качества агрессор приобретает и укрепляет  
в себе, тесно общаясь с референтной группой 
сверстников, имеющей асоциальную или анти-
социальную направленность. С другой стороны, 
неблагополучная семья, в которой преоблада-
ет жесткое насильственное воспитание, может 
способствовать формированию у ребенка вик-
тимных качеств (неуверенности в себе, тревож-
ности, неумения постоять за себя и др.), что при-
водит его к положению жертвы буллинга.

К социальным факторам буллинга следует 
отнести ослабление действия в обществе опре-
деленных моральных норм. Например, альтруи-
стические тенденции часто заменяются эгоисти-
ческими устремлениями, процесс секуляризации, 
снижение значимости семейных ценностей (раз-
воды в развитых странах в среднем составляют 
около 70% от общего количества браков, умень-
шение рождаемости). Данные тенденции в це-
лом затрудняют действие социального механиз-
ма правового регулирования. Под социальными 
факторами также понимают реалии социально- 
экономического расслоения общества, в частности, 
произошедшего после распада СССР, когда мо-
ральное содержание понятия «успешный человек» 
стало замещаться материальным компонентом. 
Подростки все больше начали зависеть от матери-
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ального мира взрослых, стремиться к обладанию 
символическим престижным «джентльменским» 
набором (дорогой «айфон», модные «шмотки», 
продвинутый велосипед, квадроцикл, наворочен-
ный ноутбук и др.). Осознание невозможности  
в ближайшее время достичь желаемого социаль-
ного статуса побуждает подростков к проявлению 
стихийной агрессии, жестокости по отношению  
к обеспеченным сверстникам с целью «восста-
новления социальной справедливости». При этом 
возможен и обратный вариант, когда дети из семей  
с более высоким социальным статусом могут  
выказывать презрение и издевательство над свер-
стниками из малообеспеченных семей.

К педагогическим факторам буллинга отно-
сят взаимоотношения учащихся с учителями и 
воспитателями. Незаметно для себя, зачастую 
сами учителя могут провоцировать проявление 
агрессии в школе, учреждениях интернатного 
типа, например, выделяя кого-то из школьников, 
созданием конкурентной среды, стигматизации 
неуспешных школьников. Существенным педаго-
гическим фактором может быть непринятие педа-
гогическим коллективом мер пресечения буллин-
га, терпимое отношение к насилию. 

На основании анализа литературы по пробле-
матике буллинга можно выделить следующие ос-
новные характеристики школьной травли:

– латентность – многие потерпевшие стыдят-
ся или боятся рассказывать о травле родителям; 
не всегда обращаются за помощью к специали-
стам системы образования, потому что не всегда 
уверены в адекватной реакции и помощи с их 
стороны;

– сокрытие – означает, что издевательства, как 
правило, не являются одноразовым инцидентом, 
а происходят систематически в относительно 
скрытых местах (туалетах, коридорах, на окраи-
нах школьной территории, вне школьной зоны);

– групповой характер – характеризует школь-
ную травлю в основном не как индивидуальный 
инцидент один против другого, а как групповой 
инцидент многих против одного. Данное явле-
ние, в частности, объясняется стремлением хули-
ганствующих избежать личной ответственности 
(эффект толпы), а также с целью усиления физи-
ческого и психологического давления на жертву;

– разнообразие – характеризует школьную 
травлю тем, что она может проявляться во мно-
жестве форм. Ее часто подразделяют на прямую 
и косвенную травлю. Прямая – предполагает 
физическое издевательство и жесткое поведение 
(избиение, вымогательство, грабеж, унижение), 

косвенная травля относится к более мягкому по-
ведению (угрозы, запугивание, изоляция, игнори-
рование);

– тяжесть – рассматривается в большей сте-
пени как результат травли: физические травмы, 
психологические проблемы (тревожность, де-
прессия, заниженная самооценка, чувство непол-
ноценности).

В зависимости от способов травли можно вы-
делить следующие виды буллинга: 

– физическое издевательство – обычно вклю-
чает в себя пинки ногой, пощечины, удары кула-
ком, толчки, причинение физической боли, изби-
ение, травмирование;

– эмоциональный буллинг, когда ребенок мо-
жет быть дискриминирован по социальным или 
национальным признакам («сын алкаша», «чук-
ча»), «физическим недостаткам («жиртрест», 
«каланча», «жердина» и т.п.). Эмоциональный 
(психологический) буллинг в основном осу-
ществляется вербальной травлей. По сравнению  
с физическим издевательством словесная травля 
может оказать более серьезное психологическое 
воздействие на жертву, и вред может носить бо-
лее продолжительный характер. Исходя из того, 
что трудно сохранить доказательства вербальной 
травли, если только она не приводит к серьезным 
последствиям, то существуют трудности с при-
влечением к юридической ответственности агрес-
сора, тем более, если школа в конкретном случае 
не идентифицирует такое поведение как травлю; 

– экономический буллинг (вымогательство и 
отнимание денег, ценностей; порча одежды или 
других вещей);

– социальная изоляция – вытеснение из груп-
пы, игнорирование, провокации, отвержения;

– кибербуллинг. 
В последнее время проблема буллинга все 

больше переводится в юридическую плоскость, 
так как поведение инициаторов буллинга постоян-
но повышает степень криминогенности и может 
постепенно трансформироваться в криминаль-
ное. Наряду с этим исследования, проведенные 
американскими учеными среди жертв буллинга, 
свидетельствуют: 

– подростки, подвергнувшиеся буллингу чаще 
своих сверстников, участвуют в уличных престу-
плениях, больше склонны к вандализму, обману, 
бродяжничеству, дракам; 

– девушки – жертвы буллинга более подвер-
жены употреблению алкогольных напитков, ку-
рению марихуаны, склонны к виктимному сексу-
альному поведению;
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– жертвы насилия в целом постоянно испыты-
вают отрицательные эмоции – тревогу, гнев, фру-
страцию, грусть, что часто приводит к проблемам 
с успеваемостью, депрессии [4, с. 130]. 

В связи с широким распространением пробле-
мы школьной травли в зарубежных странах возни-
кает закономерный вопрос о ситуации с буллингом 
в Республике Беларусь. В нашей стране значитель-
ным сдерживающим фактором распространения 
буллинга стало принятие в 2003 году Закона «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» от 31 мая 
2003 г. № 200-З (в редакции Закона Республики 
Беларусь от 18 мая 2022 г. № 169-З) [5]. Принятие 
данного закона способствовало снижению под-
ростковой преступности. Вместе с тем проблема 
буллинга в учреждениях образования остается  
актуальной. Об этом, в частности, свидетель-
ствуют результаты исследования, проведенного  
ЮНИСЕФ совместно с министерствами образова-
ния, здравоохранения, внутренних дел Республи-
ки Беларусь в 2017 году. На основании результа-
тов опросов было установлено, что агрессию со 
стороны учителей или администрации учрежде-
ний образования испытывали 7,1% учеников 5– 
7-х классов интернатных учреждений, 8,6% уча-
щихся 5–7-х классов учреждений общего среднего 
образования и 26,7% учащихся 8–11-х классов ин-
тернатных учреждений. Исследование показало, 
что немногие дети обращались к педагогам за под-
держкой. Также дети в опросах высказывали неу-
довлетворенность оперативностью вмешательства 
специалистов в устранении насилия. О школьной 
травле со стороны сверстников и старших учащих-
ся сообщили 53,3% обучающихся в 8–11-х классах 
интернатных учреждений; 60,1% учащихся 5– 
7-х классов учреждений образования [6, с. 14].

Благодаря участию государства и задейство-
ванию в сфере профилактики правонарушений 
несовершеннолетних значительного админи-
стративного ресурса, в последние годы ситуация  
с буллингом в Республике Беларусь выглядит 
довольно спокойной. Важной превентивной ме-
рой в отношении буллинга явилась разработка  
в 2024 году Министерством образования Респу-
блики Беларусь методических рекомендаций для 
педагогических работников по предупреждению, 
профилактике и устранению насилия в учрежде-
ниях образования [7]. В этой связи школы обя-
заны внести дополнения в Уставы положениями  
о недопустимости насилия в отношениях меж-
ду участниками образовательного процесса уч-
реждений образования. Также были дополнены 

требования к правилам внутреннего распорядка. 
Обзор сайтов учреждений образования в нашей 
стране показывает, что социальные педагоги, 
психологи, учителя активно обсуждают различ-
ные аспекты травли, опубликованы рекомендации 
для детей и родителей об алгоритмах поведения  
в случаях проявления буллинга в школьном кол-
лективе. Положительным аспектом в профилак-
тике буллинга и преодоления его последствий 
является функционирование в нашей стране те-
лефонов доверия для детей и подростков. Данная 
программа включает в себя: 

– республиканскую детскую телефонную  
линию;

– круглосуточные телефоны доверия экстрен-
ной психологической помощи по областям;

– Приемную Национальной комиссии по пра-
вам ребенка.

Однако, вопреки снижению подростковой пре-
ступности в последние годы, Генеральный проку-
рор Республики Беларусь А.И. Швед на заседании 
Республиканского координационного совеща-
ния по борьбе с преступностью и коррупцией  
в 2024 году, рассматривая в целом положитель-
ные итоги борьбы с преступностью за последние 
тридцать лет, отметил, что в настоящее время 
еще сохраняется существенное количество пре-
ступлений среди несовершеннолетних. Поэтому, 
несмотря на значимость профилактических мер 
в отношении школьной травли, авторы считают 
важным улучшить правовую защищенность воз-
можных жертв буллинга и четко определить виды 
и меры юридической ответственности для лиц, 
участвующих в травле. 

Анализ законодательства Республики Бела-
русь показывает, что в ряде нормативных пра-
вовых актов содержатся нормы, которые могут 
быть направлены на защиту жертв школьной 
травли. В соответствии с Конституцией Респу-
блики Беларусь 1994 года (с изменениями и до-
полнениями, принятыми на республиканских 
Референдумах 24 ноября 1996 г., 17 октября  
2004 г. и 27 февраля 2022 г.) ст. 25, 32, 49, 53, 60 
предусматривают обеспечение неприкосновен-
ности и достоинства личности, гарантии защиты 
каждому человеку его прав и свобод, чести, пра-
во на образование [8].

В соответствии с Кодексом Республики Бела-
русь об образовании (п. 4.5 ч. 4, ст. 19) от 13 янва-
ря 2011 г. № 243-З (в редакции Закона Республики 
Беларусь от 8 июня 2024 г. № 22-З) [9] учрежде-
ния образования обязаны обеспечить безопас-
ные условия при организации образовательного  
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и воспитательного процессов. Ч. 1 ст. 30, в соот-
ветствии с пунктами 1.8, 1.18 к основным правам 
обучающихся относит уважение человеческого 
достоинства, защиту от всех форм физического 
и психического насилия, оскорбления личности, 
обеспечение социально-педагогической поддерж-
ки и психологической помощи со стороны специ-
алистов. Ч. 4, п. 4.6 этой же статьи аналогичные 
права предусматривает и для учащихся учреж-
дений образования, находящихся на территории 
исправительных учреждений уголовно-исполни-
тельной системы, лечебно-трудовых профилакто-
риев Министерства внутренних дел. 

В Гражданском кодексе Республики Беларусь 
(ст. 942, 943) от 7 декабря 1998 г. № 218-З (в ре-
дакции Закона Республики Беларусь от 5 января  
2024 г. № 344-З) [10] предусмотрена ответствен-
ность за вред здоровью или имуществу, причи-
ненный малолетними или несовершеннолетними  
в возрасте от 14 до 18 лет. Кодексом Республики 
Беларусь об административных правонаруше-
ниях от 6 января 2021 г. № 91-З (в редакции За-
кона Республики Беларусь от 22 апреля 2024 г.  
№ 365-З) [11] предусмотрена ответственность  
за деяния, попадающие под понятие буллинга и от-
ражена в ст.10.1 – умышленное причинение теле-
сного повреждения, побоев; ст. 10.2, ч. 1 – оскор-
бление, под которым понимается умышленное 
унижение достоинства и чести личности, выражен-
ное в неприличной форме; ст. 11.3 – умышленное 
уничтожение либо повреждение чужого имущества. 

Для предотвращения буллинга и его возмож-
ных последствий могут быть применены нор-
мы Уголовного кодекса Республики Беларусь  
от 9 июля 1999 г. № 275-З (в редакции Закона Ре-
спублики Беларусь от 8 июля 2024 г. № 22-З) [12], 
содержащиеся в статьях 144, 145, 147, 149, 153, 
155, предусматривающие уголовное пре-
следование за причинение смерти по не-
осторожности, доведение до самоубийства, 
умышленное причинение тяжких и менее тяжких те-
лесных повреждений, а также по неосторожности;  
ст. 154 – умышленное причинение продолжи-
тельных мучений или боли, вызывающих особые 
психические и физические страдания (истязание);  
ст. 186 – предусматривает уголовную ответствен-
ность за угрозу причинением тяжких телесных по-
вреждений, убийством, уничтожением имущества; 
ст. 188 – влечет ответственность за заведомо лож-
ные, позорящие другое лицо измышления (клевета). 

По нашему мнению, несмотря на присут-
ствие в ряде нормативных правовых актов норм,  
обладающих юридическим потенциалом для 

противодействия буллингу, отсутствие легаль-
ного определения буллинга усложняет правовую 
квалификацию действий, связанных с буллингом 
и затрудняет профилактику школьной травли и 
насилия. Закрепление запрета школьной травли  
в отдельном законе будет иметь существенное пре-
вентивное значение, так как далеко не все аспек-
ты буллинга охватываются нормами действую-
щего законодательства. По причине отсутствия 
специального закона о буллинге у подростков  
не сформировано четкое понимание причин-
но-следственной связи между актами школьной 
травли и мерами юридической ответственности 
за совершение действий в сфере буллинга. Поэ-
тому принятие законодательного акта против бул-
линга позволит в значительной степени усилить 
предметность и эффективность правовой просве-
тительской деятельности среди педагогов и роди-
телей, поможет разрушить сложившееся у части 
подростков неправильное мнение о безнаказан-
ности за школьную травлю. 

В законе о буллинге (или насилии в школе) сле-
дует сформулировать его легальное определение 
как умышленных систематических действий, на-
правленных на унижение достоинства иного лица, 
которые могут повлечь последствия в виде психо-
логической или физической травмы. В законе не-
обходимо закрепить понятия: физическое насилие, 
психологическое насилие, агрессор или инициатор 
буллинга, жертва, наблюдатель (свидетель), травля 
в сети Интернет. Достоин обсуждения вопрос об 
установлении в законе нижнего возрастного преде-
ла наступления юридической ответственности за 
правонарушения в сфере буллинга в 12 лет, так как 
«люди с 10 до 13 лет вполне могут осознавать свои 
негативные действия насильственного характера 
по отношению к другому» [13, с. 156]. Например, 
в Китае в 2021 году с целью повышения эффектив-
ности борьбы с насилием в среде несовершенно-
летних была принята поправка к Уголовному зако-
ну о снижении минимального возраста уголовной 
ответственности с прежнего в 14 лет до 12 лет.  
В США все 50 штатов имеют специальные законы 
по борьбе с буллингом [14, с. 116]. 

Также в законе можно установить такие про-
филактические меры против буллинга, как:

– разработка целевой интернет-политики и ком-
плекса мер по защите несовершеннолетних в соци-
альных сетях, определив полномочия и обязанно-
сти соответствующих структур, осуществляющих 
профилактику насилия в данной сфере;

– определение ответственности родителей  
за недобросовестное воспитание своих детей, 
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возмещение морального и материального ущерба 
потерпевшей от буллинга стороне;

– обязанность школы фиксировать все случаи 
буллинга с передачей информации о них в соот-
ветствующие инстанции.

При разработке закона о борьбе с буллингом 
следует обратить внимание на опыт Российской 
Федерации, где законопроект о профилактике 
буллинга и введении ответственности за травлю 
будет внесен на рассмотрение нижней палаты 
парламента в начале 2025 г. По предварительным 
данным основными посылами данного законо-
проекта являются: 

– одной из основных задач противодействия 
школьной травле должно быть не только установ-
ление ответственности для организаторов трав-
ли, но и исправление их поведения, изменения  
их ценностных ориентаций;

– массовая травля должна преследоваться как 
и индивидуальная, например, при бойкотирова-
нии ребенка частью класса необходимо всех при-
частных ставить на школьный учет;

– родители также должны нести ответствен-
ность, особенно в случаях, когда они не признают, 
что их дети являются агрессорами или организа-
торами травли. Комиссия по делам несовершен-
нолетних и защите их прав сможет назначить 
агрессору и его родителям «Курс исправления», 
который включает работу с психологом и участие 
в социальных волонтерских проектах;

– осуществлять подготовку специалистов, уча-
ствующих в профилактике школьной травли на 
профессиональном уровне; 

– обязать школы фиксировать случаи буллинга 
и сообщать о них в полицию и Комиссии по делам 
несовершеннолетних. Для преодоления синдрома 
«сокрытия нежелательной информации» со сто-
роны школ предполагается изменить подход к со-
ставлению рейтинга школ;

–- создать в каждой школе медиации или 
«службы примирения» с участием и старшекласс-
ников;

– социальным сетям будет вменено в обязан-
ность выявление и блокирование страниц поль-
зователей и информации, направленных на систе-
матическую травлю других лиц.

Заключение. Насилие и травля в школе по-
рождают значительные негативные последствия 
для всех участников буллинга, разрушают мо-
рально-нравственные представления молодых 
людей о справедливости в обществе. Необходи-
мо учитывать важность проведения с педагогами  
и другими специалистами школ, участвующими 

в профилактике буллинга, просветительной рабо-
ты по разъяснению разницы между конфликтами 
и буллингом. Конфликты – это нормальная часть 
жизни и отношений между несовершеннолет-
ними. В коллективе учащихся они практически 
неизбежны. Конфликты, в большинстве случа-
ев, быстро разрешаются и быстро забываются.  
Конфликты предполагают относительное равен-
ство возможностей сторон. Совсем другое дело –  
систематическая травля одного лица другим или 
группой агрессоров. Здесь, как правило, преиму-
щество в силе, наглости, цинизме, возможностях 
на стороне инициаторов травли. Жертва при этом 
ощущает себя беспомощной и в этом случае без 
вмешательства взрослых не обойтись. Следу-
ет помнить – буллинг не закаляет потерпевших,  
он их «ломает».

Одной из главных причин буллинга является 
семейное неблагополучие, нездоровая эмоци-
ональная атмосфера в семье, жесткие приемы 
воспитания с элементами физического и пси-
хологического насилия. В целом наблюдается 
снижение у части родителей воспитательной 
культуры. 

Значительная часть родителей нуждается  
в психолого-педагогическом просвещении, по-
лучении базовых знаний о ненасильственных 
методах воспитания детей. Возможно следу-
ет обратиться к опыту просвещения родителей  
в советское время, к идеям и рекомендациям 
таких великих педагогов, как А.С. Макаренко, 
В.А. Сухомлинский. В частности, А.С. Макарен-
ко обосновал виды ложных авторитетов родите-
лей, раскрыл доступные и эффективные приемы 
с гуманной направленностью воспитания под-
растающего поколения.

Закрепление буллинга в специальном зако-
не станет предметным напоминанием иници-
аторам насилия и их родителям о неминуемой 
юридической ответственности, создаст для пе-
дагогов и психологов надежную платформу для 
эффективной профилактической и просвети-
тельской деятельности. 

Наряду с этим, представляется перспектив-
ным в борьбе с буллингом делание акцента 
не только на устрашении, а на разъяснении, 
предупреждении, информировании, чтобы 
проблемы травли, насилия, дискриминации, 
преступности несовершеннолетних обсужда-
лись в кругу семьи, в образовательной среде, 
школьных и студенческих медиа, диалоговых 
площадках различного уровня, государствен-
ных СМИ.
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Отдельные проблемы 
ответственности за утрату и разглашение 

служебной информации ограниченного распространения 
и иные нарушения в вопросах обращения с носителями 

такой информации в Республике Беларусь
Курлович Р.В.

Государственный пограничный комитет Республики Беларусь

Законодательное закрепление ответственности за утрату и разглашение служебной информации ограниченного рас-
пространения, нарушение порядка обращения с носителями такой информации, а также за необоснованное отнесение све-
дений к служебной информации ограниченного распространения является насущной и эффективной мерой. Разглашение 
подобной информации может причинить существенный вред правоохраняемым объектам. Вместе с тем в настоящее время 
в Республике Беларусь юридическая ответственность за утрату и разглашение служебной информации ограниченного рас-
пространения и иные нарушения в вопросах обращения с носителями такой информации не соответствует общественной 
опасности совершаемых проступков и требует ужесточения.

Цель работы – выработка концептуальных положений (критериев) регламентации юридической ответственности  
за утрату и разглашение служебной информации ограниченного распространения и иные нарушения в вопросах обращения  
с носителями такой информации, а также прикладных рекомендаций по внесению изменений и дополнений в законодатель-
ство Республики Беларусь.

Материал и методы. Материалом для научного исследования послужили национальное законодательство об инфор-
мации, национальные и зарубежные законодательные акты, устанавливающие ответственность за разглашение охраня-
емых сведений и утрату носителей такой информации, научно-практическая литература, в которой рассматриваются 
проблемы оборота и защиты информации, а также рассматриваются вопросы юридической ответственности. В каче-
стве основных методов использовались системный анализ, формально-юридический и сравнительно-правовой методы, 
метод толкования правовых норм.

Результаты и их обсуждение. Результаты анализа законодательства Республики Беларусь не позволяют однозначно 
утверждать о наличии в нашем государстве различных видов юридической ответственности (за исключением дисципли-
нарной) за утрату и разглашение служебной информации ограниченного распространения и иные нарушения в области 
обращения с носителями такой информации. Акцентируется внимание на том, что даже за умышленное разглашение 
служебной информации ограниченного распространения и сознательное причинение вреда правоохраняемым объектам  
в Республике Беларусь в настоящее время не предусмотрена уголовная, административная, гражданско-правовая и мате-
риальная ответственность.

Заключение. Отсутствие надлежащим образом регламентированной юридической ответственности за утрату и раз-
глашение служебной информации ограниченного распространения снижает эффективность защиты такой информации. 
С целью исключения существующих противоречий сформулированы предложения по совершенствованию национального 
законодательства, реализация которых будет способствовать повышению ответственности за допускаемые нарушения  
в области оборота служебной информации ограниченного распространения. 

Ключевые слова: государственные секреты, законодательство, защита информации, нарушение, носители информации, 
оборот информации, ответственность, разглашение, распространение, режимная деятельность, служебная информация, 
служебная тайна, утрата.

Some Problems of Responsibility for the Loss and Disclosure 
of Limited Distribution Official Information 

and Other Violations Concerning the Handling 
of Such Information Carriers in the Republic of Belarus

Kurlovich R.V.
State Border Committee of the Republic of Belarus

Legislative establishment of liability for the loss and disclosure of restricted official information, violation of the procedure  
for handling carriers of such information, as well as for the unjustified classification of information as restricted official information is 
an urgent and efficient measure. Disclosure of such information can cause significant harm to law enforced facilities. At the same time, 
legal liability in the Republic of Belarus for the loss and disclosure of official information of limited distribution and other violations in 
matters of handling media of such information does not currently correspond to the public danger of misconduct and requires tightening.
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The purpose of the research work is to develop conceptual provisions (criteria) for the regulation of legal liability for the loss  
and disclosure of official information of limited distribution and other violations concerning the handling carriers of such information 
as well as applied recommendations for amendments and additions to the legislation of the Republic Belarus.

Material and methods. The material for scientific research was national information legislation, national and foreign 
legislative acts which establish responsibility for the disclosure of protected information and the loss of carriers of such 
information, scientific and practical sources which examine the problems of turnover and protection of information, as well as 
the issues of legal liability. The main methods used in the research paper were system analysis, formal and comparative legal 
methods, and the method of interpreting legal norms.

Findings and their discussion. The results of the analysis of the legislation of the Republic of Belarus do not allow  
us to unequivocally assert the existence of various types of legal liability (with the exception of disciplinary) for the loss and 
disclosure of official information of limited distribution and other violations in the field of handling carriers of such information 
in the Republic of Belarus. It is emphasized that nowadays even for the deliberate disclosure of official information of limited 
distribution and deliberate harm to law enforced objects criminal, administrative, civil and financial liability is not provided  
for objects in the Republic of Belarus.

Conclusion. The lack of properly regulated legal liability for the loss and disclosure of official information of limited distribution 
reduces the efficiency of the protection of such information. In order to eliminate existing contradictions, proposals have been 
formulated to improve national legislations, the implementation of which will contribute to increasing responsibility for violations  
in the field of turnover of official information of limited distribution.

Key words: state secrets, legislation, information protection, violation, media, information turnover, liability, disclosure, 
dissemination, regime activities, official information, official secret, loss.

Для предупреждения и минимизации по-
следствий негативного влияния на объекты на-
циональной безопасности, которыми являются 
сбалансированные национальные интересы лич-
ности, общества и государства, их достижение 
и поддержание во всех сферах жизнедеятельно-
сти Республики Беларусь (п. 49 Концепции на-
циональной безопасности Республики Беларусь) 
важно обеспечить защиту информации, распро-
странение и (или) предоставление которой огра-
ничено. Виды такой информации определены 
Законом Республики Беларусь «Об информации, 
информатизации и защите информации» (далее – 
Закон об информации) (ст. 17) [1].

На основании результатов изучения и анали-
за административно-правовых режимов оборо-
та различных видов охраняемой информации  
и законодательства, регламентирующего оборот 
служебной информации ограниченного распро-
странения, представляется обоснованным кон-
статировать, что законодательное закрепление 
ответственности за разглашение служебной ин-
формации ограниченного распространения, на-
рушение порядка обращения с носителями такой 
информации, а также за необоснованное отнесе-
ние сведений к служебной информации ограни-
ченного распространения является насущной и 
эффективной мерой. При этом ученые и иссле-
дователи полагают, что надлежащая защита лю-
бого охраняемого объекта возможна только при 
наличии закрепленных в законодательстве санк-

ций за нарушение установленных требований  
в вопросах обращения с охраняемым объектом  
[2, с. 19–20; 3, с. 26–55, с. 109–111; 4, с. 110–115, 
с. 221–225, с. 253–259; 5, с. 108–134; 6, с. 8–44].

В целом схожее мнение высказывают также ряд 
ученых и исследователей, изучавших юридиче-
скую ответственность. Как полагает И.С. Штода, 
идеей всего законодательства является обеспече-
ние охраны общественного строя, его политиче-
ской и экономической системы, собственности, 
личности, прав и свобод граждан, и в целом пра-
вопорядка от преступных посягательств. Он под-
черкивает, что все это регулируется юридиче-
ской ответственностью [7, с. 43–45]. По мнению  
Н.В. Витрука, юридическая ответственность – 
важнейший институт любой правовой системы, 
один из сущностных признаков права, необхо-
димый элемент механизма его действия. Юри-
дическая ответственность является одной из су-
щественных сторон взаимной связи государства  
и институтов гражданского общества. Она слу-
жит важнейшей гарантией конституционности, 
законности и правопорядка, реализации прав и 
свобод человека и гражданина [2, с. 3]. Н.В. Ви-
трук подчеркивает, что обязательным средством 
государственного обеспечения, охраны и защи-
ты нормативно-позитивного права (конституции, 
законов) служит ответственность юридическая 
(правовая) в контексте правомерного и непра-
вомерного поведения субъектов общественных 
отношений. В результате устанавливается право-
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порядок, обеспечивается стабильность развития 
общественных отношений [2, с. 19]. 

С точки зрения Р.Л. Хачатурова и Д.А. Липин-
ского, государственно-принудительная форма 
реализации юридической ответственности харак-
теризуется следующими признаками: юридиче-
ской обязанностью претерпеть неблагоприятные 
последствия, вытекающие из факта совершения 
правонарушения; осуждением правонарушителя; 
претерпеванием различных ограничений; состоя-
нием наказанности [8, с. 188]. Анализируя и рас-
крывая признаки юридической ответственности, 
С.С. Алексеев отмечает, что по своему основа-
нию юридическая ответственность – это реакция, 
ответная мера за совершенное правонарушение, 
т.е. за виновное противоправное действие, при-
носящее вред обществу [9, с. 366–368]. Как по-
лагает Б.Т. Базылев, принципами юридической 
ответственности в обществе являются: 1) закон-
ность основания; 2) неотвратимость наступления;  
3) недопустимость удвоения; 4) персонифициро-
ванность возложения и 5) регламентированность 
осуществления. Он подчеркивает, что юридиче-
ская ответственность должна стать неизбежным 
следствием любого нарушения. Внедрение в об-
щественное и индивидуальное сознание неизбеж-
ной связи этих явлений – важный фактор, снижа-
ющий уровень правонарушений. Юридическая 
ответственность всегда целесообразна, а поэтому 
должна возникать неотвратимо. Она выступает 
одним из охранительных (защитных) правовых 
механизмов [3, с. 56–59].

Основываясь на положениях ст. 181 Закона 
об информации, п.п. 7–17, 49 Концепции нацио-
нальной безопасности Республики Беларусь, не-
обходимо отметить, что служебная информация 
ограниченного распространения формируется 
для защиты сведений о: правах, свободах и за-
конных интересах личности; правах и законных 
интересах юридических лиц; материальных и ду-
ховных ценностях, общественной безопасности 
и иных интересах общества; национальной без-
опасности. Данные категории сведений защища-
ются в силу их особой значимости для личности, 
общества и государства. К таковым целесообраз-
но относить, в том числе следующие сведения:  
1) являющиеся составной частью государствен-
ных секретов, либо становящимися ими при со-
ответствующей интеграции с иными сведениями;  
2) распространение которых снизит эффектив-
ность проводимых мероприятий по защите наци-
ональных интересов, не отнесенных к государ-
ственным секретам по причине экономической 

нецелесообразности (превышения затрат, необхо-
димых для их защиты в режиме государственных 
секретов, возможному ущербу от их распростра-
нения); 3) доступ к которым ограничивается в це-
лях: предупреждения социальной напряженности 
и дестабилизации в обществе; недопущения вреда 
имиджу Республики Беларусь, международным 
отношениям и сотрудничеству; 4) экономиче-
ского характера, разрабатываемых в преддверии 
проведения переговоров по заключению догово-
ров (контрактов) и обосновывающих позицию 
Республики Беларусь. Вместе с тем, несмотря на 
важность данных сведений для защиты интере-
сов личности, общества и государства, изучение 
законодательства позволяет сделать вывод, что 
в Республике Беларусь юридическая ответствен-
ность за утрату и разглашение служебной инфор-
мации ограниченного распространения и иные 
нарушения в вопросах обращения с носителями 
такой информации не соответствует обществен-
ной опасности совершаемых проступков и требу-
ет ужесточения.

Цель работы – выработка концептуальных 
положений (критериев) регламентации юри-
дической ответственности за утрату и разгла-
шение служебной информации ограниченного 
распространения и иные нарушения в вопросах 
обращения с носителями данной информации и 
прикладных рекомендаций по внесению изме-
нений и дополнений в законодательство Респу-
блики Беларусь.

Материал и методы. Материалом для науч-
ного исследования послужили национальное за-
конодательство об информации, национальные и 
зарубежные законодательные акты, устанавлива-
ющие ответственность за разглашение охраняе-
мых сведений и утрату носителей такой информа-
ции, научно-практическая литература, в которой 
рассматриваются проблемы оборота и защиты 
информации, а также исследуются вопросы юри-
дической ответственности. В качестве основных 
методов использовались системный анализ, фор-
мально-юридический и сравнительно-правовой 
метод, метод толкования правовых норм.

Результаты и их обсуждение. Как указыва-
лось выше, одним из принципов юридической 
ответственности, по мнению Б.Т. Базылева, явля-
ется принцип регламентированности ее осущест-
вления [3, с. 57]. Тем не менее анализ законода-
тельства позволяет констатировать определенные 
проблемные вопросы относительно установления 
юридической ответственности за утрату и разгла-
шение служебной информации ограниченного 
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распространения и иные нарушения в вопросах 
обращения с носителями такой информации. 

Во-первых, отдельные нормы подзаконных 
актов относительно закрепления ответствен-
ности за утрату и разглашение служебной 
информации ограниченного распространения  
и иные нарушения в вопросах обращения с носи-
телями такой информации в определенной сте-
пени противоречат Закону об информации.

В соответствии с Законом об информации, 
который является базовым законодательным 
актом в сфере информации, нарушение законо-
дательства об информации, информатизации  
и защите информации влечет ответственность  
в соответствии с законодательными актами (ст. 41).  
К таковым в соответствии с Законом Республики 
Беларусь от 17 июля 2018 г. № 130-З «О норма-
тивных правовых актах» (далее – Закон о НПА) 
отнесены Конституция Республики Беларусь, за-
коны и указы Президента Республики Беларусь  
(п. 5 ст. 2) [10]. При этом в сфере регулирова-
ния оборота служебной информации ограни-
ченного распространения отдельный законо-
дательный акт не принимался и в настоящее 
время регулирование данной деятельности осу-
ществляется постановлением Совета Мини-
стров Республики Беларусь от 12.08.2014 № 783  
«О служебной информации ограниченного рас-
пространения и информации, составляющей ком-
мерческую тайну» (далее – постановление Сове-
та Министров № 783) [11], которое не является 
законодательным актом.

Утвержденное постановлением Совета Мини-
стров № 783 Положение о порядке проставления 
ограничительного грифа «Для служебного поль-
зования», грифа «Коммерческая тайна» и ведения 
делопроизводства по документам, содержащим 
такие виды информации, в п. 16 закрепляет, что 
за разглашение служебной информации ограни-
ченного распространения, а также нарушение 
порядка обращения с документами (носителями 
информации), содержащими такую информацию, 
работник государственного органа, юридическо-
го лица несет ответственность согласно законо-
дательству. В соответствии с Законом о НПА за-
конодательство составляют как законодательные 
акты, так и ряд иных видов нормативных право-
вых актов (п. 2 ст. 3). Представляется закономер-
ным вывод, что не являющееся законодательным 
актом постановление Совета Министров № 783 
расширяет перечень нормативных правовых ак-
тов, согласно которым виновный в утрате и раз-
глашении служебной информации ограниченного 

распространения и иных нарушениях в вопросах 
обращения с носителями такой информации мо-
жет быть привлечен к юридической ответствен-
ности. Изложенное выше в определенной степе-
ни противоречит Закону об информации.

Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что все 
законы, регулирующие общественные отношения 
в сфере оборота остальных видов информации, 
распространение и (или) предоставление кото-
рой ограничено, за нарушение установленных 
законодательством требований закрепляют ответ-
ственность, предусмотренную только законода-
тельными актами. Такие нормы закреплены в за-
конах Республики Беларусь «О Государственных 
секретах» (ст. 46) [12], «О защите персональных 
данных» (ст. 19) [13], «О коммерческой тайне» 
(ст. 18) [14], в Банковском кодексе Республики Бе-
ларусь (ст. 121) [15], в Уголовно-процессуальном 
кодексе Республики Беларусь (ст. 75) [16].

Во-вторых, результаты изучения и анализа 
законодательных актов позволяют сделать  
вывод, что в Республике Беларусь за разгла-
шение служебной информации ограниченного 
распространения и утрату носителей такой 
информации не предусмотрена уголовная, ад-
министративная и гражданско-правовая от-
ветственность. За утрату и разглашение таких 
сведений, в том числе совершенных умышлен-
но, виновное лицо в настоящее время может 
быть привлечено только к дисциплинарной от-
ветственности.

По мнению ряда ученых и исследователей,  
к служебной информации ограниченного распро-
странения относят как внутреннюю информацию 
государственных органов и иных организаций, 
образующуюся в результате реализации закре-
пленных в законодательстве полномочий, так 
и поступившую от иных субъектов в сфере го-
сударственного управления информацию, либо  
так называемую «чужую информацию третьих 
лиц», ставшую известной в силу исполнения слу-
жебных обязанностей, которой в основном яв-
ляется тайна клиента [17, с. 46–73; 18, с. 16; 19,  
с. 11; 20, с. 93–96]. 

Изучение и анализ Уголовного кодекса Респу-
блики Беларусь (далее – УК) позволяют сделать 
вывод, что в нашем государстве в настоящее вре-
мя не предусмотрена уголовная ответственность 
за разглашение служебной информации ограни-
ченного распространения. УК предусматрива-
ет уголовную ответственность за умышленное 
разглашение государственной тайны (ст. 373)  
и служебной тайны (ст. 375), разглашение  



ПРАВО

15

государственной тайны по неосторожности  
(ст. 374) и умышленное разглашение коммерче-
ской или банковской тайны без согласия ее вла-
дельца (ст. 255). При этом в соответствии с Зако-
ном Республики Беларусь «О государственных 
секретах» под служебной тайной понимается  
не служебная информация ограниченного рас-
пространения, а одна из категорий государствен-
ных секретов (ст. 16).

Результаты изучения Кодекса об администра-
тивных правонарушениях (далее – КоАП) Ре-
спублики Беларусь и постатейного комментария  
к нему (к аналогичной статье в предыдущей ре-
дакции КоАП) [21], а также положений Закона 
об информации (он определяет, что служебная 
информация ограниченного распространения 
является отдельным видом информации, рас-
пространение и (или) предоставление которой 
ограничено) показывают, что понятие «тайна» 
не тождественно понятию «служебная инфор-
мация ограниченного распространения» (иного  
в законодательстве не закреплено). В связи с этим 
представляется обоснованным, что статья 23.6 
КоАП Республики Беларусь (Разглашение ком-
мерческой или иной охраняемой законом тайны) 
не предусматривает ответственность за разгла-
шение служебной информации ограниченного 
распространения. Статья 23.8 КоАП Республики 
Беларусь предусматривает ответственность за 
разглашение по неосторожности служебной тай-
ны как одной из категорий государственных се-
кретов. Иных статей за разглашение служебной 
информации и утрату носителей такой информа-
ции в КоАП Республики Беларусь не закреплено.

На основании изложенного выше закономерен 
вывод, что в Республике Беларусь администра-
тивная ответственность за разглашение «чужой» 
(охраняемой законом тайны клиента) законодате-
лем предусмотрена, а за разглашение поступив-
шей от иных субъектов в сфере государственного 
управления и внутренней служебной информа-
ции ограниченного распространения – не уста-
новлена. Тем не менее в результате разглашения 
служебной информации ограниченного распро-
странения возможны определенные последствия 
и существенный вред служебной деятельности, 
так как отдельные сведения с ограничительным 
грифом «Для служебного пользования» в сово-
купности могут составлять государственные се-
креты. Как отмечает Ю.В. Пономарева, в СССР 
за разглашение служебной информации огра-
ниченного распространения предусматривалась 
административная ответственность [17, с. 31].  

Результаты анализа действующего законодатель-
ства стран постсоветского пространства показы-
вают, что в ряде государств такая ответственность 
предусмотрена, например: статьей 13.14 КоАП 
Российской Федерации [22]; статьей 504 КоАП 
Республики Казахстан [23]; статьей 521 КоАП Ре-
спублики Таджикистан [24]. Также необходимо 
подчеркнуть, что в отличии от КоАП Республики 
Беларусь, КоАП Украины (ст. 212.3) и Республики 
Казахстан (ст. 504) также предусматривают привле-
чение к административной ответственности долж-
ностных лиц за необоснованное отнесение сведений  
к информации с ограниченным доступом.

Представляется целесообразным подчер-
кнуть, что даже за умышленное разглашение 
служебной информации ограниченного распро-
странения и сознательное причинение вреда пра-
воохраняемым объектам в Республике Беларусь 
в настоящее время не предусмотрено какое-либо 
наказание. Данное обстоятельство объективно 
не способствует надлежащей защите охраняе-
мых сведений.

Вместе с тем в настоящее время также нет 
однозначного понимания, предусмотрена ли  
в Республике Беларусь гражданско-правовая 
ответственность за утрату и разглашение слу-
жебной информации ограниченного распростра-
нения. Результаты анализа законодательства об 
информации и Гражданского кодекса Республи-
ки Беларусь (далее – ГК) показывают, что в нем 
некорректно употребляется термин «служебная 
тайна» в статье 140 (Нераскрытая информация), 
закрепляющей гражданско-правовую ответствен-
ность за незаконное ознакомление или незакон-
ное использование, а также разглашение инфор-
мации, которая составляет служебную тайну или 
коммерческую тайну. Употребление термина 
«служебная тайна» в совокупности с иными нор-
мами статьи 140 ГК допускает относить к данной 
информации: 1) одну из категорий государствен-
ных секретов – «служебная тайна» (ст. 16 Закона 
Республики Беларусь «О государственных секре-
тах»); 2) служебную информацию ограниченного 
распространения (ст. 181 Закона об информации); 
3) информацию, которая в Законе об информации 
определена как «иная охраняемая законом тайна» 
(ст. 17); 4) совокупность всей служебной инфор-
мации (как содержащей, так и не содержащей го-
сударственные секреты), которую законодатель 
относит к охраняемой тайне. С учетом этого мож-
но сделать закономерный вывод: 

1) если в статье 140 ГК под служебной тайной 
понимается одна из категорий государственных 
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секретов, то в Республике Беларусь не установ-
лена гражданско-правовая ответственность за 
разглашение сведений, составляющих государ-
ственную тайну и служебной информации огра-
ниченного распространения;

2) если в статье 140 ГК под служебной тайной 
понимаются сведения, не относящиеся к госу-
дарственным секретам, а являющиеся служебной 
информацией ограниченного распространения, 
то логичен вывод, что в Республике Беларусь не 
установлена гражданско-правовая ответствен-
ность за разглашение сведений, составляющих 
государственные секреты. Необходимо отме-
тить, что часть третья первоначальной редакции 
статьи 140 ГК прямо указывала, что под поня-
тием «служебная тайна» понимаются сведения, 
не отнесенные к государственным секретам:  
«3. Действие настоящей статьи распространя-
ется на охрану государственных секретов, если 
это не противоречит законодательству о государ-
ственных секретах» (в настоящее время утрати-
ла силу). В таком случае можно констатировать 
о наличии гражданско-правовой ответственности 
за утрату и разглашение служебной информации 
ограниченного распространения. Тем не менее 
в этом случае применение в ст. 140 ГК термина 
«служебная тайна» противоречит положениям  
ст. 16 Закона Республики Беларусь «О государ-
ственных секретах»;

3) если в статье 140 ГК под служебной тай-
ной понимается совокупность всей служебной 
информации (как содержащей, так и не содержа-
щей государственные секреты), то в Республике 
Беларусь установлена гражданско-правовая 
ответственность за разглашение сведений, 
составляющих государственные секреты, и 
служебной информации ограниченного распро-
странения. При этом некорректность использо-
вания в ст. 140 ГК термина «служебная тайна» не 
позволяет однозначно утверждать о закреплении 
в Республике Беларусь гражданско-правовой от-
ветственности за разглашение государственных 
секретов и служебной информации ограничен-
ного распространения.

Следует также подчеркнуть, что результаты 
анализа статьи 404 Трудового кодекса Респу-
блики Беларусь позволяют констатировать, что  
в Республике Беларусь не закреплена полная ма-
териальная ответственность работника за разгла-
шение служебной информации ограниченного 
распространения и иной охраняемой законом 
тайны. В то же время в отличие от национального 
законодательства, статья 243 Трудового кодекса 

Российской Федерации за разглашение сведений, 
составляющих охраняемую законом тайну (в том 
числе служебную информацию ограниченного 
распространения), возлагает на работника мате-
риальную ответственность в полном размере при-
чиненного ущерба.

Заключение. Изложенное в статье позволяет 
сделать следующие выводы.

1. Актуальность использования института 
служебной информация ограниченного распро-
странения для защиты прав и законных интере-
сов личности и общества, интересов государства 
постоянно возрастает. 

2. Одним из элементов первоочередных пра-
вовых мер режимной деятельности уполномочен-
ных субъектов по установлению и поддержанию 
действия специального административно-пра-
вового режима оборота служебной информации 
ограниченного распространения является зако-
нодательное закрепление юридической ответ-
ственности за нарушение установленных правил 
оборота такой информации. Вместе с тем несо-
вершенство законодательства Республики Бела-
русь, в том числе неоднозначность толкования 
термина «служебная тайна» в ГК, не позволяет 
однозначно утверждать о наличии в Республике 
Беларусь различных видов юридической ответ-
ственности (за исключением дисциплинарной) за 
разглашение служебной информации ограничен-
ного распространения, утрату носителей такой 
информации и иные нарушения установленного 
порядка обращения с носителями служебной ин-
формации ограниченного распространения. 

3. Отсутствие надлежащим образом закре-
пленной юридической ответственности за раз-
глашение служебной информации ограниченно-
го распространения и утрату носителей данной 
информации является определенным проблем-
ным вопросом, который необходимо разрешить, 
так как в отдельных случаях разглашение работ-
ником служебной информации ограниченного 
распространения может принести вред как пра-
вам и законным интересам физических и юри-
дических лиц, так и общественному порядку, и 
национальной безопасности. Вместе с тем не 
исключаются также факты сознательного раз-
глашения служебной информации, в том числе 
в целях личной заинтересованности, а также по 
политическим мотивам.

4. В Республике Беларусь не закреплена пол-
ная материальная ответственность работника за 
разглашение служебной информации ограничен-
ного распространения и иной охраняемой зако-
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ном тайны. В настоящее время виновный в раз-
глашении указанных сведений будет привлечен 
только к дисциплинарной ответственности, при 
этом законодатель не обязывает виновного воз-
мещать причиненный Республике Беларусь, госу-
дарственным органам и иным организациям вред.

5. Перспективными направлениями решения 
указанных проблемных вопросов являются сле-
дующие предложения по изменению и дополне-
нию законодательства Республики Беларусь:

5.1. целесообразно принятие законодательно-
го акта, непосредственно регулирующего оборот 
служебной информации ограниченного распро-
странения, предметом регулирования которого 
явились бы все аспекты деятельности уполномо-
ченных субъектов по охране данного вида инфор-
мации, распространение и (или) предоставление 
которой ограничено;

5.2. необходимо устранить противоречия при 
использовании в законодательстве терминов 
«служебная информация ограниченного распро-
странения», «государственная тайна», «служеб-
ная тайна» путем внесения соответствующих из-
менений как в статью 140 ГК, так и в иные акты 
законодательства;

5.3. представляется целесообразным устано-
вить:

1) за умышленное разглашение служебной 
информации ограниченного распространения, 
повлекшее причинение ущерба в крупном разме-
ре или существенного вреда правам и законным 
интересам граждан либо государственным или 
общественным интересам, – уголовную ответ-
ственность, не связанную с лишением или огра-
ничением свободы (например, в виде штрафа, 
и (или) лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной дея-
тельностью, или исправительными работами).  
За те же действия, совершенные повторно, либо 
повлекшие причинение ущерба в особо крупном 
размере, – предусмотреть более жесткое наказа-
ние к виновному лицу, вплоть до лишения (огра-
ничения) свободы;

2) за разглашение служебной информации 
ограниченного распространения, при отсутствии 
признаков указанного выше преступления, или 
утрату носителей такой информации по неосто-
рожности – административную ответственность. 
При этом в целях исключения неоднозначного 
толкования представляется целесообразным до-
полнить КоАП отдельной статьей «Разглашение 
служебной информации ограниченного распро-
странения» и предусмотреть наказание в виде 

штрафа в размере от двух до десяти базовых 
величин. За указанные выше действия, повлек-
шие причинение ущерба в крупном размере или 
существенного вреда правам и законным инте-
ресам граждан либо государственным или обще-
ственным интересам, – предусмотреть наказание  
в виде штрафа в размере от четырех до двадцати 
базовых величин;

3) за иные нарушения установленного порядка 
обращения с носителями служебной информации 
ограниченного распространения, не повлекшие 
ее разглашение и утрату носителей такой инфор-
мации, а также за необоснованное отнесение све-
дений к такой информации – дисциплинарную 
ответственность.

Кроме того, целесообразно рассмотреть воз-
можность использования опыта российского за-
конодателя по возложению на работника матери-
альной ответственности за разглашение сведений, 
составляющих охраняемую законом тайну и слу-
жебную информацию ограниченного распростра-
нения, в полном размере причиненного ущерба.

Сформулированные предложения объективно 
будут способствовать надлежащему закрепле-
нию юридической ответственности за разгла-
шение служебной информации ограниченного 
распространения и утрату носителей такой ин-
формации и привлечению к ответственности  
(в том числе материальной по возмещению при-
чиненных убытков) виновных лиц. Данные меры 
позволят повысить эффективность защиты охра-
няемых сведений.
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Legal Understanding as A Methodological Basis  
оf Jurisprudence

Gurshchenkov P.V., Bochkova G.S.
Educational Establishment “Vitebsk State University named after P.M. Masherov”

The concept of law influences the doctrinal, legislative, and law-realization activities of the state, the strengthening of legality and 
legitimacy, and the unity and cohesion of society.

The purpose of the work is to analyze the basic concepts of legal understanding and formulate an author's version that can be used 
as a methodology of modern jurisprudence.

Material and methods. The research material was scientific and educational literature, conceptual approaches of leading  
pre-revolutionary and modern foreign and national authors on the problems of legal understanding, normative legal acts of the Republic 
of Belarus. Methodology – dialectical-materialistic, synergetic methods, including historical-sophistic, comprehensive approaches, 
analytical-synthetic, inductive-deductive methods, methods of concretization, interpretation of law, legal criticism, legal modeling, 
allowing to study the versatility of law to formulate its holistic integrative concept.

The results and their discussion. The article attempts to unify existing approaches to legal understanding from the point of view  
of the existing challenges facing the digital society, taking into account traditions and existing developments.

Conclusion. Law is a system of legal principles and norms, a measure of freedom, justice, democracy, equality and humanism, 
mutual responsibility, as a concentrated embodiment of objective social laws and patterns, an expression of the interests and needs  
of the people realized in a state-civil society.

Key words: law, legal understanding, methodology, state, civil society, jurisprudence, justice, tectology, comprehensive theory of law.

Правопонимание 
как методологическая основа юриспруденции

Гурщенков П.В., Бочкова Г.Ш.
Учреждение образования «Витебский государственный университет имени П.М. Машерова»

Понятие права влияет на доктринальную, законодательную, правореализационную деятельность государства, укрепле-
ние легальности и легитимности, единство и сплочение общества.

Цель работы – проанализировать основные концепции правопонимания и сформулировать авторский вариант, который 
можно использовать в качестве методологии современной юриспруденции.

Материал и методы. Материалом исследования послужила научная и учебная литература, концептуальные подходы 
ведущих дореволюционных и современных зарубежных и национальных авторов по проблемам правопонимания, нормативные 
правовые акты Республики Беларусь. Методология – диалектико-материалистический, синергетический методы, включаю-
щие историко-софийный, компрехендный подходы, аналитико-синтетический, индуктивно-дедуктивный методы, методы 
конкретизации, толкования права, правовой критики, правового моделирования, позволяющие изучать многогранность права 
для формулирования холистического интегративного его понятия.

Результаты и их обсуждение. В статье предпринята попытка унифицировать существующие подходы к правопонима-
нию с точки зрения существующих задач, стоящих перед цифровым обществом, учитывая традиции и имеющиеся наработки.

Заключение. Право – это система юридических принципов и норм, мера свободы, справедливости, демократии, равен-
ства и гуманизма, взаимной ответственности, как концентрированное воплощение объективных социальных законов и зако-
номерностей, выражение интересов и потребностей народа, реализуемых в государственно-гражданском обществе.

Ключевые слова: право, правопонимание, методология, государство, гражданское общество, юриспруденция, справедли-
вость, тектология, компрехендная теория права.

The complexity of the concept and operation of law 
is that it is a product of human, biopsychosocial nature, 
its depth and inconsistency. Law is interdisciplinary 
and multidisciplinary, attractive and repulsive, 

influential and neutral, uplifts and destroys, regulates 
and leaves room for self–regulation, establishes  
a rigid order and relies on democracy and freedom, 
it can be calculated, but it is difficult to unravel.  

Law is a “thing in itself” and cannot be known by science
I. Kant

Jurisprudence is the science of freedom
V.S. Nersesyants
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It is located on the border of such concepts as legality 
and expediency, truth and falsehood, objectivity and 
subjectivity, democracy and centralization, power 
and disorder, honor and dishonor, good and evil, 
legality and illegality, science and faith, legal and 
moral responsibility, rationalism and irrationalism.

Material and methods. The research material 
is scientific and educational literature, conceptual 
approaches of leading pre-revolutionary and modern 
foreign and national authors on the problems of 
legal understanding, normative legal acts of the 
Republic of Belarus. Methodology – dialectical-
materialistic, synergetic methods, including historical-
sophistic, comprehensive approaches, analytical-
synthetic, inductive-deductive methods, methods of 
concretization, interpretation of law, legal criticism, 
legal modeling, allowing to study the versatility of law 
to formulate its holistic integrative concept.

The results and their discussion. The 
etymology of the word “law” comes from justice, 
truth, correctness, rules, grounds, authority, 
claims, norms, law, the existence of rights and 
obligations. If religion appeals to God, soul, 
faith, love; morality – to goodness, conscience, 
honor, mercy; art – to an artistic image, harmony, 
inspiration, sublime, beautiful, then law – to rights, 
responsibility, freedom, equality, proportionality.

The decision of a legal case is based on legal and 
factual qualifications, legal assessment based on 
internal conviction, independence and independence 
of the law enforcement officer. He is obliged to be 
guided by the materials of the case, to rely on the 
relevant official normative legal acts and established 
legal facts. A fair result includes: truthfulness, 
objectivity, reliability within the framework of 
material and procedural norms used through the 
prism of the category of legal understanding.

Methodology is not just a set of principles, 
methods, ways, and tools for cognizing reality, but 
above all, an epistemological and axiological process 
of comprehending and evaluating state-legal reality 
in a specific place and time. According to Prof.  
V.P. Malakhov, the central problem that exhausts  
the content of the general theory of law and the state 
is the understanding of law and the understanding  
of the state [1, p. 4].

The outstanding German philosopher I. Kant 
(1724–1804) believed that the question of what law 
is can confuse a jurist in the same way as the question 
of truth might embarrass a teacher of logic [2, p. 284]. 
From the standpoint of the Russian philosopher, 
jurist, one of the ideologists of Eurasianism, Moscow 
University Prof. N.N. Alekseev (1879–1964), lawyers 

will never answer the question of what law is, just 
as natural scientists will not answer the question  
of what nature is in general [3, p. 73]. This is the main 
problem of all jurisprudence. Quoting Academician 
V.S. Nersesyanets, if “the concept of law is a concise 
legal theory, then legal theory is a detailed concept  
of law”, systematically disclosed by legal science  
as a whole [4, p. 158]. 

Despite the fact that there are more than  
10 scientific schools, including about 130 definitions, 
this does not give grounds to assert that all its sides have 
been identified (especially in modern digital conditions). 
Until now, we do not know how this multifaceted 
natural and artificial, scientific and unscientific, material 
and virtual socio-state organism will develop. 

In order for the law to be valid and working, 
it must be objective, real, understandable, and 
psychologically attractive. For it to be implemented 
on a mass level, you need to believe in it. All this is 
ensured by its sociality, nationality and democracy. 
The main thing in Belarusian-Russian law is the 
common good and personal dignity, their protection, 
preservation and enhancement [5, pp. 40–50].

The facets of the definition of law. The concept of 
law includes the following definitions:

1) norms, generally binding rules of conduct 
governing the most important spheres of public life 
created by the state (positive law);

2) inalienable, organically inherent human 
natural rights and freedoms coming from God, 
nature, reason, human birth, norms of community 
(natural law);

3) actually, officially existing on paper (and 
electronic) media normative legal acts containing 
generally binding, legally fixed, mass rules of conduct 
expressing social laws and patterns as a reflection  
of the interests and needs of the majority of the people 
(objective law);

4) the type and measure of the subject's possible 
behavior, his will, desire and free choice within the 
framework of objective law (subjective law);

5) inescapable, natural, objective, causal 
conditions, factors of social and state life, inevitably, 
automatically generating and ensuring the existence 
of law (fatalistic law);

6) the probabilistic generation, change and 
action of law, entirely dependent on the manifestation 
of will (“will for power”), discipline, social activity 
of subjects: passionaries, a personified leader of the 
state, the ruling elite, the electorate, their conviction, 
faith, willingness to overcome difficulties, go through 
“thorns” to the stars, the opportunity to change 
everything at will (voluntary law);
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7) a system of objectified, institutional state-
legal institutions and organizations exercising 
power functions (parliament, government, court, 
law enforcement agencies, election commissions), 
ensuring the functioning of the state-legal mechanism;

8) a measure of intelligence, legal conscience, 
feeling, democracy, morality, goodness, freedom, 
justice, equality, humanism, culture, civility, 
harmony, provided with legal protection;

9) the manifestation of “living law” through the 
mechanisms of the embodiment of ideal (“book”) 
law in practical (real) legal relations (legality, law 
and order);

10) law, as “the most sacred thing that God 
has on earth” (I. Kant), the idea (‘eidos’), which is 
inherent in justice, humanism, goodness, freedom, 
equality, publicity, effectiveness, punishment of evil, 
the will of the people;

11) a system of punishments, violence, courts, 
prisons, penal colonies, legal liability, fines, 
deprivations, penalties, seizures, taxes, customs 
payments for the organization and management, 
preservation of state power;

12) the system of state legal regulation, 
protection of law and order, legality, provision  
of rights, freedoms, guarantees, benefits provided  
by the state;

13) contradictory versatility, where law is 
expressed by the mathematical formula “A” to 
the degree of “n”, where “n” tends to infinity, and 
versatility does not form a conceptual and practical 
integrity. It has at least 87 facets like a diamond 
(comprehensive theory of law) [6]; 

14) law is a system of normative legal acts that 
enshrine the principles and norms of legal regulation 
of the most important (most important, priority, 
defined) public relations [7].

Law through the prism of various legal theories. 
There are traditional theories of the origin and 
essence of law: conciliatory, theological, natural law 
theory (contractual), Marxist, psychological theory, 
historical, theory of solidarity, etc.

The concept of law can be considered on the basis 
of the following legal theories:

1. dialectical-materialistic – the emergence and 
development of law is mainly due to socio-economic 
reasons. This is the will of the ruling class, a form 
of violence, elevated to law, imposed on the masses 
with the help of the state machine. Economics and 
power generate and define law.

2. synergetic is a flexible, open, nonlinear, self-
organizing, autonomous system that creates many 
development options, the transition of society 

from order to chaos and vice versa, where random 
deviations (attractors) can be crucial for a non-
equilibrium system; 

3. communicative is legal communication, 
interaction between subjects who “hear” and 
understand each other on the basis of clarification of 
legal texts defining their rights and obligations, with 
the aim of dialogue, streamlining public relations;

4. socio-cultural anthropology is a concentrated 
social cross-section of human activity in certain 
socio-cultural conditions that regulate their behavior 
in socially significant situations;

5. existential is a set of intrapersonal legal 
experiences, insights, shocks comprehended 
during the period of the highest epiphany in 
“borderline” situations of wars, revolutions, coups, 
riots, pandemics, diseases, rescues, deaths, love, 
betrayal, the birth of a child, as a condition of true 
understanding, allowing “to understand everything” 
and make the right choice;

6. hermeneutical is a legal text (historical artifact, 
normative legal act, judicial decision) that exists 
through language and needs interpretation for 
uniform understanding and application;

7. comparative is a homogeneous transnational, 
international institution containing internationally 
recognized rules of conduct: normativity, formality, 
formal certainty, effectiveness, legitimacy, recognized 
and actually effective in practice;

8. tectological is an equilibrium system  
(A.A. Bogdanov) based on the interconnection, 
interaction, and cooperation of elements. This  
is achieved by strengthening organic unity, 
establishing additional connections, where formal 
connections are complemented by informal, natural, 
traditional, personal, reverse ones. A synthesis  
of undifferentiated economic, social, political, 
legal, and psychological knowledge is needed  
to systematize organizational experience [8, p. 10].

The following concepts of legal understanding 
enjoy the greatest authority among various secular 
legal systems of the world: natural law, normative, 
sociological and integrative.

The origins of the natural law (moral) system are 
in Ancient India, Ancient China, Ancient Greece, 
Ancient Rome. Its authors are Lao Tzu, Confucius, 
G. Grotius, T. Hobbes, J. Locke, J.J. Rousseau,  
A.N. Radishchev. It is based on spiritual, 
philosophical, religious, psychological, historical, 
biological, moral, material factors, human rights and 
freedoms. Man is the center, the crown of the universe 
(anthropocentrism). With the weakening of the 
restraining mechanisms of culture, this can generate 
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selfishness, individualism, consumerism, and lead to 
the destruction of civilization. The law is of natural 
character. It appeared before and independently of 
the state. The concept is cemented by two principles: 
the inalienable human rights and freedoms; and the 
equality of people by Nature. This is the right to life, 
health, freedom, equality and justice, determination 
of one’s destiny, independence. This is a kind of 
ethical minimum of conscience, justice, honesty, 
and social responsibility that arises with a person. 
The state and law are obliged to guarantee them 
(paternalism, welfare state, “nanny state”). Natural 
law as an expression of divine order and providence 
governing the world (B.P. Vysheslavtsev).

Advantages of this concept:
1. The idea of natural, inalienable human 

rights, humane, careful, caring attitude on the part 
of society and the state, the creation of favorable 
conditions for the development of personality,  
a well-fed, serene life;

2. Restriction of arbitrary power, exploitation 
of the ruling class (oligarchy), struggle against 
authoritarianism, totalitarianism, bureaucracy, 
corruption, non-democracy, for freedom, equality, 
equal rights and opportunity;

3. Monitoring (evaluation) of positive law 
through the prism of the requirements of natural law, 
corresponding to the aspirations of the masses;

4 Bringing state legislation in line with the 
requirements of natural law;

5. The requirement for the government is to serve 
the people, the common good, justice, the rights and 
freedoms of citizens, the interests of ordinary people, 
and create a decent standard of living.

Minuses: 
1. Lack of specificity, national, class, cultural 

ambiguity, uncertainty, historical variability of the 
concepts of “freedom”, “goodness”, “equality”, 
“brotherhood”, “justice”, etc.;

2. Difficulty (impossibility) of implementation in a 
legal norm (NPA), in practice; there is no mechanism 
for the form, figures, implementations; 

3. Myth, utopia, deception, mirage, a means of 
distracting the masses from the class struggle; 

4. De jure does not correspond to de facto, 
formal equality has turned into actual inequality 
and exploitation of the people in the context 
of globalization (alienation of power from the 
people and the people from power, property, labor, 
patriotism, faith); 

5. Commercialization, bureaucratization  
of many concepts, institutions and relations,  
their falsification.

G. Kelsen, the founder of the normative (positivist) 
doctrine, characterized natural law theory as “a verbal 
fiction, a chimera of imagination, nonsense on stilts”.

This theoretical concept is the basis of the theory 
of Western liberal bourgeois democracy, the rule of 
law. It was actively imposed on the countries of the 
former USSR, did not justify itself and was largely 
discredited. It protects the interests of big capital, the 
oligarchy, and the powerful political elite.

The authors of the normative (positivist) 
concept are G. Kelsen, I. Bentham, D. Austin,  
G. Shershenevich. It was created in the wake of 
criticism of natural law theory. 

It is the state law that is real, positive, official, 
existing, acting. Its strength lies in legislation, might, 
coercion, and state guarantees. It ensures stability, 
order, peace, legality in the country, legalizing and 
legitimizing the stability of the government. There 
is a rigid, unquestioning power of the sovereign 
directed at the subject, a hierarchy, a pyramid of 
legal norms: a constitutional norm, a general norm, 
an individual norm. Law is a coercive, logically 
consistent, lawless norms, a soulless legal machine 
(digital, with automatic punishment). “Let laws rule, 
not people”.

G. Kelsen in his work “Pure Theory of Law” 
advocated its purification from ideology, politics, 
religion, philosophy, various “isms”.

Advantages of the theory:
1. Universality, publicity, objectivity, impartiality, 

effectiveness, legality, obligation (soulless legal 
mechanism), clarity, predictability; 

2. Formal certainty: accuracy, clarity, capacity, 
stability of norms; 

3. The law is specific, realistic in legislation and 
legal practice, a communicative text; 

4. Guarantees security, order, stability, protection 
from offenders, a certain standard of living, and the 
opportunity for unified development; 

5. The rules are typical, repetitive, multiple, 
rational, born in society, the legal field, provided with 
the power and guarantees of the state.

Minuses: 
1. The absolutization of the decisive role of state 

power in law-making. The domineering will is the 
decisive factor; 

2. It is difficult to prepare, adopt, preserve, 
monitor, and determine the effectiveness of legal 
norms, especially at the level of unstable codes and 
laws, local norms, and the “war of laws”; 

3. Inflexible legislation, unification of 
behavior, deindividualization, depersonalization 
of a person (a person is a “cog” of the legal 
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machine), blind, unconditional submission, scope 
for authoritarianism and totalitarianism, formal 
approval at the mass level; 

4. It is difficult to formalize: ideas, concepts, 
principles, strategic programs, declarations, 
definitions, mentality, psychology, etc.;

5. It is difficult to implement in practice, there is 
no electronic implementation mechanism;

6. It does not save from arbitrariness and 
corruption, it depends on expediency, honesty, 
dedication, selflessness of the authorities in serving 
the people;

7. Self-regulation, self-adjustment, self-
adaptation, self-discipline, mass activity are not used 
properly;

8. The main emphasis is on state law, rather than 
social law, which is closely related to corporate, 
traditional, customary law, morality, religion, art, and 
the “national spirit”.

In the countries of the Romano-German legal 
system, including the Republic of Belarus, this is 
the leading concept of legal understanding, where 
normative legal acts, principles and norms of law 
act as its main sources. The scientific nature of 
jurisprudence is primarily related to the norm, its 
formalization and dogmatization, which are clearly 
manifested in modern digital and electronic law. 
However, the disadvantages of the theory suggest 
that the norm needs serious improvement.

The sociological concept of law is presented by 
G. Gurvich, R. Pound, E. Ehrlich, S.A. Muromtsev, 
L. Dugi.

Law is a system of legal relations, the practical 
behavior of people in society, conditioned by 
social interests and conflicts. It manifests itself 
as a dynamic legal order, a real legal reality. 
Law is a set of legal relations protected in an 
organized, legal way. Society, people “give birth” 
to law, rules of conduct when they are needed. 
Positive (“bookish” law) does not work by itself 
(“dead law”). Government orders that are not 
implemented in practice do not constitute law. 
An important task of law is to establish order in 
public places. Judicial and administrative bodies 
are called upon to identify its essence and resolve  
a specific dispute (S.A. Muromtsev). The law of 
judges and officials is a “living law”. “From a single 
nod from a judge, people can often lose or gain more 
than from any general resolution of parliament or 
Congress,” wrote the American philosopher, lawyer 
and researcher of US constitutional law, professor 
of law and philosophy at New York University  
R. Dvorkin [9, p. 17].

Advantages of the theory: 
1. Law forms not only the state, but primarily 

social life (citizens), therefore there is also social law 
(civil society law), corporate law. It is the latter that 
are primary;

2. Law is not so much a system of social norms 
as the actual way of life of society. If the norms 
cannot improve life, then it is necessary for the 
highest judicial and administrative bodies themselves  
to create and “revive” the law; 

3. Responds flexibly to the needs of the public 
environment;

4. Studies not only the norms of law, but the whole 
set of social relations;

5. It is close to folk life and practice.
Minuses:
1. Denies the role of normativity, formalization of 

law;
2. Does not pay due attention to its spiritual and 

moral principles;
3. Exaggerates the role of judicial and administrative 

bodies in law-making, state power, which in itself 
belittles the role of parliament and the people;

4. It may contribute to judicial and administrative 
arbitrariness, subjectivism, lawlessness, and actual 
disenfranchisement;

5. It may create conditions for violating the 
principle of separation of powers, promote the 
establishment of administrative and judicial 
totalitarianism, and violate citizens’ freedoms.

This concept is typical for the Anglo-Saxon, 
Anglo-American legal system. It seeks to bring the 
law to a creative, “living” level that quickly reacts 
to any changing situation, even when legislation 
does not normalize it. The doctrine, based on 
judicial and administrative precedent, tries to 
justify the fairness of its decision.

Integrative (holistic) concept (V.S. Solovyov, 
P.A. Sorokin, S.L. Frank, A.S. Yashchenko,  
B.A. Kistyakovsky, L.I. Petrazhitsky). Multifaceted, 
comprehensive jurisprudence has been going on 
since ancient times from the Egyptian pharaohs, the 
Babylonian king Hammurabi, the prophet Moses, 
Roman and medieval law. Attempts to combine 
divine and natural law, public and private, civil and 
canonical, positive and sociological, philosophical 
and intuitive, the right of personal freedom and public 
good, law and custom, to develop a philosophy of 
unity (V.S. Solovyov) have been undertaken for a 
long time. Law is the embodiment in a legal norm 
of the ideas of reason, goodness, interests, freedom, 
equality and justice. The task is to create a systemic 
integrity based on principles, norms, and natural 
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human rights guaranteed by the state and civil 
society, and implemented in life; to embody ideal 
law in legislation and social practice. The source 
of legitimacy of law is in objectivity, truthfulness, 
service to the people, honesty, truth, authority, justice, 
spirituality (the realization of moral, religious, 
national, cultural values).

Conclusion. The law of the modern post-
non-classical period is a complex, synergetic, 
open, unstable, self-organizing system of semi-
controlled chaos, possessing programs of 
reproduction and self-regulation, characterized by a 
hierarchical organization of elements (academician  
T.Ya. Khabrieva).

Postmodern law increasingly has to operate in 
a world of fakes, “simulacra”, images of a virtual 
environment created by a frustrated subject. Society, 
according to E. Toffler, is experiencing “the shock of 
a collision with the future.” Post-law is based on the 
principles of relativism, pluralism, contextualism and 
constructivism, pragmatism. It increasingly expresses 
official, oligarchic, supranational, corporate, group 
interests. There is a transformation of society from 
a single, solidary one into a massive, disunited one, 
where the law is provided with an authoritative, 
administrative, mainly power resource for regulatory 
regulation. These are probabilistic, spontaneous, 
poorly coordinated, uncertain processes, largely non-
deterministic. Hence the global crisis of national and 
international law, their principles, the presence of 
incompatible concepts (abuse of law, substitution of 
legality by expediency, criminal misconduct, criminal 
liability of a legal entity, presumption of knowledge 
of law, etc.). Pessimism and disillusionment with 
postmodernism once again make us talk about the 
“collapse of idols”, “the end of history”, “the decline 
of Europe”, “the unattainability of the kingdom 
of truth and justice”, the utopianism of socialism, 
the venality and immorality of capitalism, which 
need to be supplemented, converged. Digital, 
machine-generated law requires an automated, 
electronically realizable legal mechanism. This 
requires an innovative revolution in organization and 
management, de-bureaucratization, de-corruption of 
the state apparatus, social and economic stimulation 
of the activity of the masses, the growth of patriotism, 
citizenship, consciousness, unity and cohesion  
of society.

The integrative (comprehensive) concept of law 
tries to combine the positive features of various 
theories and reach a qualitatively new level. The 
problem is to identify them, to find compatibility, an 
opportunity for positive unification, ways to unify all 
facets without loss of quality. Only this will give a 
qualitative leap not only in theory, but also in practice, 
in legislation and the implementation of law. This 
requires political will, joint efforts, and a dialogue of 
various concepts, which will make it truly effective 
and efficient, legal and legitimate.

Law is a system of legal principles and norms, a 
measure of freedom, justice, democracy, equality and 
humanism, mutual responsibility, as a concentrated 
embodiment of objective social laws and patterns, an 
expression of the interests and needs of the people 
realized in a state-civil society.
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Политико-правовой потенциал 
мусульманского права 

в контексте межгосударственного взаимодействия
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В статье исследован политико-правовой потенциал мусульманского права в контексте межгосударственных связей, 
выявлены и охарактеризованы его базовые составляющие. Рассмотрены современные вызовы в мире, разрушающие основы 
глобальной безопасности и препятствующие развитию и углублению межгосударственных отношений. Обозначена роль 
традиционных правовых ценностей как опора для выстраивания внешнеполитического диалога Республики Беларусь с му-
сульманскими странами. Проанализированы практические примеры продуктивного взаимодействия Республики Беларусь  
с мусульманскими странами в политической, экономической и культурной сферах. 

В работе обоснована целесообразность создания Департамента по Мусульманским Странам при Министерстве ино-
странных дел Республики Беларусь как правового инструмента укрепления безопасности и сотрудничества в данном регионе.

Цель статьи – охарактеризовать политико-правовой потенциал мусульманского права в разрезе межгосударственного 
взаимодействия.

Материал и методы. В рамках работы применяются системный, формально-юридический, сравнительно-правовой  
методы, позволяющие комплексно изучить заявленную проблему. 

Результаты и их обсуждение. В исследовании проводится анализ политико-правового потенциала мусульманского права  
в контексте межгосударственного взаимодействия и сотрудничества. Автором выделены духовно-религиозная и государствен-
но-идеологическая составляющие политико-правового потенциала мусульманского права и охарактеризована их специфика. 

Заключение. Политико-правовой потенциал мусульманского права в контексте межгосударственного взаимодействия 
может быть реализован в единстве духовно-религиозной и государственно-идеологической составляющих. Результаты 
анализа опыта межгосударственного взаимодействия Республики Беларусь с мусульманскими странами позволяют кон-
статировать наличие сложившегося механизма продуктивного межгосударственного взаимодействия. Создание при Мини-
стерстве иностранных дел Республики Беларусь Департамента по Мусульманским Странам позволит совершенствовать 
межгосударственный диалог со странами мусульманского мира. 

Ключевые слова: политико-правовой потенциал, мусульманское право, Ислам, межгосударственное взаимодействие.
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Современные вызовы мира (пандемия, кон-
фликтные межгосударственные отношения, 
санкции и др.) свидетельствуют о необходимо-
сти налаживания межгосударственного диалога, 
возможного лишь при правовой гибкости в во-
просах выстраивания внешних экономических  
и политических отношений. Республика Бела-
русь, будучи интегрированной в данный меж-
дународный контекст, одними из приоритетных 
вопросов своего развития считает государствен-
ную безопасность и диверсификацию социаль-
но-экономической политики.

Наблюдается тенденция, при которой часть 
стран, ранее стремившихся установить крепкие 
и надежные связи со странами Западной Евро-
пы и Америки, пересматривают свое отношение  
к подобному взаимодействию. Этот процесс про-
исходит в связи с влиянием Запада на ценности, 
национальное самосознание, менталитет, куль-
туру многих стран мира. Происходит навязыва-
ние некоторых западных ценностей, связанных 
с ЛГБТ, феминизмом, толерантностью к одно-
полым бракам, эвтаназии, пропагандированием 
идеалов потребительского общества. Под воздей-
ствием санкционной политики как экономическо-
го инструмента влияния сменилась траектория 
межгосударственного взаимодействия. 

В современном мире назрела необходимость 
актуализировать поиск альтернативных Западу 
партнеров и усилить имеющиеся межгосудар-
ственные связи на Востоке. В такой ситуации 
Республика Беларусь провозгласила внешнеполи-
тическую ориентацию на страны «дальней дуги» 
с целью усиления многовекторности экономи-
ческих отношений и включения в активно раз-
вивающиеся рынки мусульманского мира. Такая 
стратегия реализуется с опорой на ценности безо-
пасности, суверенитета и самобытных традиций. 
Доказательством тому послужило большое за-
рубежное турне в 2023 г. Президента Республи-
ки Беларусь, которое включало в себя визиты  
в регионы Ближнего Востока. Очевидный интерес 
Беларуси к Восточному миру обусловлен стрем-
лением к интенсификации межгосударственного 
сотрудничества в различных направлениях со-
циально-экономического сотрудничества. Здесь, 
однако, следует учитывать, что «Восток – дело 
тонкое» и взаимодействие со странами «дальней 
дуги» требует обязательного учета не только их 
национальных интересов, но и специфики поли-
тико-правовых основ государственности. В этой 
связи возникает объективная необходимость 
обратиться к обозначенному вопросу. В нашем  

случае речь пойдет о политико-правовом потен-
циале мусульманского права.

Политико-правовые возможности мусульман-
ского права в научной литературе рассмотрены 
такими авторами, как Х. Бехруз [1], Е.В. Быко-
ва, Э.И. Джалилов, Д. Форте, А.Е. Игнатович,  
А.А. Мазурин, Е.А. Резван [2], Л.Р. Сюкияйнен 
[3] и др.

Цель статьи – охарактеризовать политико-пра-
вовой потенциал мусульманского права в разрезе 
межгосударственного взаимодействия.

Материал и методы. В рамках работы при-
меняются системный, формально-юридический, 
сравнительно-правовой, позволяющие комплекс-
но изучить заявленную проблему. 

Результаты и их обсуждение. В ряду правовых 
систем мира наименее изученной считается му-
сульманская, несмотря на то, что в современных 
геополитических условиях, характеризующихся 
активным экономическим развитием стран му-
сульманского мира, интерес к обозначенной систе-
ме правоотношений объективно обусловлен. 

Мусульманское право является относительно 
молодой и быстро развивающейся правовой си-
стемой мира. Об этом свидетельствует возраста-
ющее количество ее последователей. Если в на-
чале XX века количество мусульман составляло 
почти 200 млн человек, то в настоящее время 
оно возросло более, чем в 9,5 раза и составляет –  
1,9 млрд человек [4]. 

Мусульманское право – это правовая систе-
ма, которая основывается на таких религиозных 
писаниях, как Коран, Сунна, Иджма и Кийас.  
Ее специфика в сравнении с другими правовыми 
системами заключается в религиозной природе, 
комплексном характере, адаптивности и плюра-
лизме, а также в особенностях взаимодействия  
с государственными институтами.

Политико-правовой потенциал мусульман-
ского права в контексте межгосударственного 
взаимодействия мы рассматриваем как комплекс 
политико-правовых особенностей мусульман-
ской правовой системы, базирующихся на соот-
ветствующей религии, идеологии и государствен-
ности и обусловливающих ресурс для развития 
внешнеполитических отношений на принципах 
мира, содружества и безопасности. Данный по-
тенциал может быть описан через характеристи-
ку его базовых составляющих: духовно-религиоз-
ной и государственно-идеологической. 

Духовно-религиозная составляющая имеет 
фундаментальную аксиологическую природу. 
Она вбирает в себя такие веками сформированные  



ПРАВО

27

гуманистические ценности, как жизнь чело-
века, разумность, продолжение рода, религи-
озную веру, миролюбие, терпимость Ислама  
к инакомыслию [5]. В Коране они прописаны че-
рез призму религии.

Ислам – духовное ядро мусульманского обще-
ства. Появлению мусульманского права предше-
ствует исламская религия, оказавшая самое су-
щественное влияние, что привело к образованию 
целого религиозного правового института. Ислам 
как религия не только предложил духовные и 
моральные принципы, но и сыграл важную роль  
в формировании основ исламского государства, 
правовых норм, международных отношений  
и культурных традиций. Исторически исламский 
мир оказал значительное влияние на развитие ди-
пломатии и международных договоров. Мусуль-
манский взгляд на мир и жизнь формируется через 
религиозные убеждения, которые охватывают все 
сферы человеческой жизнедеятельности – от лич-
ных отношений до глобальной политики [1].

В настоящее время аксиологический кон-
текст приобретает особую актуальность, так как 
современные вызовы диктуют необходимость 
защиты и укрепления традиционных ценностей 
как основы стабильности государства и лично-
сти. Ислам выступает как оплот традиционных 
общечеловеческих ценностей. Вместе с тем се-
годня он нередко подвергается нападениям в 
силу сложившихся ложных стереотипов и одно-
боких шаблонов мышления.

Жизнь человека – это самая главная базисная 
ценность человечества, которая включает в себя 
всю деятельность личности от рождения до смер-
ти. Как справедливо отмечает А.Э. Мамедов, од-
ним из первых необходимых условий осознава-
ния человеком своего духовного происхождения 
является его жизнь [6]. Жизнь человеку дается 
Аллахом, и забирать эту ценность вправе только 
Он. Задача общества заключается в защите этой 
ценности, развитии ее, совершенствовании и, 
когда придет время, возвращении ее назад перво-
источнику. Коран как основной источник мусуль-
манского права наставляет на то, чтобы человек 
использовал дары жизни [7]. 

Следующая, не менее важная ценность это 
– разумность. Она заключается в способности 
личности осознавать окружающую действитель-
ность, руководить своими действиями, уметь 
мыслить последовательно и творчески, выявлять 
причинно-следственные связи и давать объектив-
ные или субъективные заключения своей мысли-
тельной деятельности. Необходимым основанием 

привлечения человека к ответственности за совер-
шенные им деяния является его умственное здо-
ровье. В мусульманской правовой традиции оно 
определяется как «мукалляф», который в переводе  
с арабского означает «дееспособность». Значи-
мое место разума в ценностной системе мусуль-
манского права отражается в суре Корана «Йу-
нус», аяте 100, в котором он рассматривается как 
ключевой элемент для правильного восприятия 
и следования религиозному пути. Вера челове-
ка возможна только с дозволения Всевышнего,  
а те, кто не используют разум, подвергаются 
наказанию. Все это свидетельствует о том, что 
разум является неотъемлемой частью веры и ду-
ховного развития. В аяте 90 суры «Аль-Маида» 
обозначены запреты на употребление опьяняю-
щих напитков, азартные игры и поклонение идо-
лам, что противоречит принципу разумности. 
В соответствии с предписаниями данного аята 
названные деяния считаются нечистыми и дья-
вольскими – мусульманам предписано избегать 
их. В случаях несоблюдения последнего аята, 
лицо, нарушившее данный запрет, привлекается 
к телесному наказанию.

Продолжение рода – ценность, обеспечива-
ющая человечеству продолжение жизни, веры и 
составляющая смысл его существования. В му-
сульманском праве существует строгий запрет 
на явления, которые могут препятствовать про-
должению рода и сохранению института семьи. 
К ним относятся аборты, обеты безбрачия и за-
ключение однополых браков, пропагандируемые 
и поддерживаемые в некоторых странах Запада. 
В исламской правовой традиции продолжение 
рода крепко связано с институтом брака, явля-
ющегося ключевым звеном в воспроизводстве 
жизни и сохранении религиозных ценностей.  
В Исламе брак – это не только социальный, но и 
духовный акт, являющийся даром от Аллаха для 
обеспечения продолжения рода и укрепления 
веры. В аяте 72 Корана суры «Ан-Нахль» про-
должение рода рассматривается как благослове-
ние от Аллаха, служащее для укрепления веры 
и семьи [8]. Согласно основному источнику 
мусульманского права (аят 72, сура «Ограды») 
продолжение рода стало важным действием  
в победе над врагами, а также укреплении и за-
щите исламского сообщества. Данный аят напо-
минает о том, как Аллах благословил мусульман 
увеличением их численности в моменты слабо-
сти, а также предостерегает от действий, направ-
ленных на разрушение общества и отклонение 
от пути Аллаха [8].
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Терпимость Ислама к инакомыслию не толь-
ко декларирована в Коране, но и имела доказа-
тельные примеры в истории. Анализ писаний 
Корана позволяет констатировать, что в Исламе 
нет никакого религиозного принуждения. Дан-
ное положение подтверждается сурой «Корова» 
аятом 256 Корана, которая гласит: «Нет принуж-
дения в религии» [8]. 

Ислам признает историческую значимость 
иудаизма, христианства и других мировых ре-
лигий. Их уважение является одним из базовых 
принципов мусульманского права. Это закре-
плено в аяте 46 Корана суры 29 «Аль-Анкабут», 
где подтверждена важность конструктивного  
и уважительного диалога между мусульманами 
и последователями других религий. Данный аят 
призывает верующих вести дискуссии только 
наилучшим образом, то есть с доводами, осно-
ванными на истине, с добрым нравом и уважени-
ем, избегая агрессии и насилия. В аяте подчерки-
вается идея взаимодействия с представителями 
других религий на основе взаимного стремления  
к миру и гармонии [8]. Мусульманское право 
настаивает на важности сотрудничества и мира, 
даже в случае религиозных разногласий, всегда 
на основе общего признания единого Бога и ува-
жения к священным текстам [8]. 

Мусульманское право в своей исторической 
практике проявляло высокую степень терпимо-
сти и уважения к религиозному многообразию, 
что наглядно иллюстрируется на примере Ос-
манской империи. Несмотря на статус ислама 
как государственной религии, османская система 
управления не только ограничивала права пред-
ставителей других религий, но и обеспечива-
ла им условия для автономного существования  
в рамках многоконфессионального общества.  
После падения Византии в XV–XVII веках на тер-
ритории Османской империи продолжали актив-
но функционировать значительные христианские 
и иудейские общины, которые в силу своих рели-
гиозных традиций сохраняли автономию и свобо-
ду вероисповедания. В отличие от других поли-
тических систем мира того времени Османская 
империя не пыталась навязать унификацию в ре-
лигиозной сфере, а, напротив, способствовала ин-
теграции и коэкзистенции различных конфессий. 
Одним из ярких проявлений этого подхода стало 
учреждение системы миллетов, которая обеспе-
чивала религиозным меньшинствам организаци-
онную и административную независимость. Так, 
армянские, иудейские и другие христианские об-
щины не только сохраняли возможность испове-

довать свою религию, но управляли своими вну-
тренними делами, включая вопросы правосудия, 
образования и социальной зашиты внутри строго 
очерченных территорий в городах. Эти автоном-
ные территориальные образования, по мнению 
Е.А. Резван, представляли собой как админи-
стративные единицы, так и фактически служили 
своеобразными религиозными «государствами 
в государстве», что значительно усиливало вну-
треннюю стабильность империи.

Видный ученый и исследователь мусульман-
ского права Л.Р. Сюкияйнен подчеркивал, что  
в Аравии среди бедуинов и берберских племен 
Северной Африки основным механизмом урегу-
лирования межплеменных и внутриплеменных 
отношений служили устные правила, обычаи, 
которые выполняли роль неформальных право-
вых норм [3].

Ислам не только исполнил роль духовного 
проводника для своих последователей, но и стал 
мощным фактором межцивилизационного ди-
алога, способствуя формированию связующего 
звена между различными народами, культурами  
и традициями. К примеру, населенный египтянами, 
коптами, римлянами и евреями Египет стал ислам-
ским; берберы и другие народы Северной Африки 
также стали мусульманами. Также есть примеры, 
когда представители других религий продолжали 
исповедовать свою религию (в настоящее время  
в Иране, Турции, Ливане, Сирии и др.).

В современной действительности ценности 
религиозной свободы также являются актуальны-
ми, в частности для Республики Беларусь. В своем 
послании белорусскому народу и Национальному 
собранию, произнесенном 31 марта 2023 года, 
Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко 
акцентировал внимание на центральной роли ду-
ховно-нравственных ценностей в процессе укре-
пления национальной идентичности и социальной 
сплоченности. Выступая перед депутатами Пар-
ламента, руководителями государственных орга-
нов, представителями дипломатического корпу-
са, религиозных общин, а также различных слоев 
гражданского общества, он отметил: «И конечно, 
мы рады принимать в свою национальную семью 
всех, кто разделяет наши духовно-нравственные 
принципы, кто так же, как и мы, беспокоится  
о будущем, хочет воспитать своих детей на тради-
ционных ценностях» [9]. Это заявленная привер-
женность традиционным ценностям и духовно-
му фундаменту рассматривается как важнейший 
фактор национальной устойчивости и долгосроч-
ного социального прогресса, на основе которых 
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выстраиваются ключевые ориентиры государ-
ственной политики. Принципы, акцентированные 
в выступлении, свидетельствуют о стремлении  
к сохранению культурного и морального базиса, 
который способствует не только обеспечению 
стабильности, но и содействует консолидации 
общества в условиях современных вызовов в 
мире. Глава государства подчеркнул, что тради-
ционные ценности общества – это основа устой-
чивости государства [9]. 

Необходимо особо выделить значимость гло-
бальной инициативы «Всемирная неделя гар-
моничных отношений», которая проводится 
ежегодно в первую неделю февраля в рамках 
деятельности Организации Объединенных На-
ций. Идея данного мероприятия была выдвинута 
королем Иордании Абдаллой II в его обращении  
на 65-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН  
3 сентября 2010 года: «… люди во всем мире 
тесно связаны друг с другом, причем не только 
взаимными интересами, но и общими заповедя-
ми о любви к Богу и ближнему, любви к добру  
и ближнему своему» [10]. Это заявление отража-
ет концептуальный посыл инициативы, направ-
ленной на укрепление межконфессиональной 
гармонии и продвижение идеи добрососедства  
и взаимопонимания между народами и культу-
рами. Цель «Всемирной недели гармоничных 
отношений», предложенной королем, заключа-
ется в поддержке и распространении ценностей 
межрелигиозного диалога и доброй воли, с ак-
центом на взаимное уважение и признание духов-
ных основ всех мировых религий. Это меропри-
ятие стремится создать платформу для развития 
взаимного уважения и содействия миру через 
почитание универсальных моральных принци-
пов любви и добра, которые занимают централь-
ное место в различных ремизных традициях.  
Его задача – вдохновлять религиозные сообще-
ства по всему миру на действия, направленные 
на утверждение этих ценностей в храмах, ме-
четях, синагогах и других местах поклонения, 
что, в свою очередь, способствует развитию 
глобальной культуры мира и взаимопонимания. 
Таким образом, эта инициатива представляет 
собой не только практическое, но и философ-
ское стремление к созданию единого глобаль-
ного пространства, где преобладают принципы 
гармонии и духовной сопричастности, преодо-
левающие религиозные и культурные различия 
и способствующие укреплению мира на всех 
уровнях межгосударственных и межкультур-
ных отношений.

Так, духовно-религиозная составляющая по-
литико-правового потенциала мусульманского 
права реализуется через систему соответствую-
щих традиционных ценностей, обеспечивающих 
основу устойчивости государства и общества  
и способствующих обеспечению конструктивных 
межгосударственных связей.

Государственно-идеологическая составля-
ющая политико-правового потенциала мусуль-
манского права в данном контексте выступает 
своего рода «надстройкой» религиозно-духовной 
основой, которая представляет собой ее «базис», 
фундамент. Она реализуется посредством актив-
ного участия исламских организаций и стран  
в решении проблем на международной арене, 
также через социальные институты и культурные 
мероприятия. Шариат обусловливает регулиро-
вание не только религиозных, но и социальных, 
политических, экономических аспектов жизне-
деятельности мусульман. В данной связи Ислам 
можно считать всеобъемлющим основанием 
государственной идеологии. В мусульманском 
праве религия и идеология тесно взаимосвязаны  
и практически неразделимы, так как его нормы 
базируются на религиозных источниках – Коране, 
Сунне, Иджме и Кийасе. 

Идеологическая особенность религиозного 
свойства политико-правового потенциала мусуль-
манского права прежде всего основана на идее 
величия Всевышнего Аллаха, который стоит над 
Вселенной, человеком и жизнью. Идеология му-
сульманских стран базируется на таких принци-
пах, как уважение и терпимость к другим религи-
ям, взаимопомощь, солидарность и коллективная 
ответственность.

Вместе с тем необходимо отметить, что во 
многих странах прослеживаются грубые вопи-
ющие случаи оскорбления духовной основы му-
сульманского мира. В качестве примеров можно 
привести факты, происходившие и происходящие 
в странах Запада: сожжение основного источни-
ка мусульманского права – Корана в 2023 году  
в Швеции и Дании, организованное датским по-
литиком и адвокатом Расмусом Палуданом. Дан-
ный акт он оправдал как «свободное волеизъявле-
ние человека», что ставит под сомнение границы 
свободы выражения мнений в контексте уваже-
ния к религиозным убеждениям и правам других 
людей. В том же году аналогичная акция была 
совершена гражданином Швеции. Примечатель-
ным в упомянутом контексте является заявление 
Премьер-министра страны Ульфа Кристерссона, 
который, комментируя эти события, подчеркнул, 
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что «данное действие является законным» [11]. 
Такое официальное оправдание акта осквер-
нения священной для миллионов мусульман 
книги с позиции закона открывает путь для ле-
гитимации действий, нарушающих основные 
принципы уважения к религиозной чувствитель-
ности и правам верующих. Многие авторы, сре-
ди которых ученые (В.Х. Акаев, А.Э. Мамедов,  
Л.А. Морозова, Д.О. Усанов) и общественные 
деятели (А.Ф. Дарьян, В.Р. Легойда, Х.И. Таха  
и др.) [12], отмечают, что такого рода действия, 
нарушающие и оскорбляющие религиозные чув-
ства человека, стали возможными в результате 
вытеснения сформированных тысячелетиями 
традиционных ценностей нетрадиционными, 
пропагандируемыми во многих странах Запада. 

В ответ на вышеописанные инциденты  
с осквернением Священного Корана Совет Ор-
ганизации Объединенных Наций по правам че-
ловека 12 июня 2023 года принял резолюцию, 
осуждающую проявления религиозной ненави-
сти, подстрекающие к дискриминации, вражде 
или насилию. В данном документе содержится 
решительное осуждение любой формы пропаган-
ды религиозной ненависти, включая публичные 
акты осквернения священных текстов, таких как 
Священный Коран, и утверждается необходи-
мость привлечения виновных к ответственности 
на основании международных норм прав челове-
ка. Важнейшей частью резолюции стало напоми-
нание о том, что государства должны соблюдать 
обязательства, вытекающие из международного 
права, направленного на защиту прав и свобод 
личности, в том числе в контексте защиты рели-
гиозных чувств и недопущения насилия, разжи-
гаемого религиозной нетерпимостью [13]. Такие 
акты, оправдываемые как проявление свободы 
слова или волеизъявления, в действительности 
способствовали серьезному переосмыслению 
взаимоотношений между странами Запада и му-
сульманским миром. Публичные акты оскверне-
ния религиозных текстов под флагом демократии 
и прав человека не только ставят под сомнение 
фундаментальные принципы уважения к религи-
озным и культурным чувствам, но и становятся 
факторами эскалации межкультурных конфлик-
тов. В упомянутом контексте вышеприведенные 
инциденты ставят на повестку дня важнейший 
вопрос о необходимости пересмотра механизма 
балансировки прав на свободу выражения и за-
щиты от религиозных оскорблений.

Ислам выступает краеугольным камнем для соз-
дания международных организаций: Всемирной 

исламской лиги (ВИЛ), Организации исламско-
го сотрудничества (ОИС), Лиги арабских госу-
дарств (ЛАГ), Исламского банка развития (ИБР), 
Исламской восьмерки, Всемирного исламского 
конгресса и др. Эти организации устанавливают 
партнерские отношения с ООН, ЕС и другими 
международным организациями и государства-
ми для решения глобальных вопросов в области 
инфраструктуры, энергетики и социального раз-
вития. Положения о взаимодействии с государ-
ствами и международными организациями про-
писаны в Коране (сура 8, аят 61), где говорится 
о принципах мирного сосуществования и необхо-
димости готовности к дипломатическому разре-
шению конфликтов в случае, если другая сторона 
демонстрирует стремление к миру [8].

Всемирная исламская лига, созданная  
в 1962 году, – ведущая организация в мусуль-
манском мире. Ее штаб-квартира находится в 
Мекке (Саудовская Аравия). В состав этой ор-
ганизации входят 29 государств. Она имеет кон-
сультативный статус при ООН. ВИЛ включает 
такие подразделения, как Всемирный высший 
совет мечетей, Высший комитет по делам ислама, 
Академию исламского фикха и Международную 
исламскую организацию помощи. Организация 
имеет четыре региональных совета: Совет Евро-
пы; Африканский совет; Совет Северной и Юж-
ной Америки, Карибского бассейна; Азиатский 
совет. Основными направлениями деятельности 
ВИЛ являются развитие социально-духовных, 
научно-образовательных и культурных связей 
мусульманских стран, пропаганда вероучения 
ислама, содействие строительству мечетей и ме-
дресе, принятие фетв по текущим вопросам, ока-
зание поддержки мусульманским государствам, 
пострадавшим от вооруженных конфликтов  
и стихийных бедствий. 

В конце марта 2019 года ВИЛ провела в Москве 
Всемирную конференцию с участием 43 стран по 
вопросам милосердия, мира и религиозных цен-
ностей. Ее целью стало продвижение ценностей 
мирного сосуществования, активизация работы 
гуманитарного и общенационального направле-
ний. В конференции принимали участие старшие 
муфтии, ученые, лидеры общественного мнения, 
представили интеллигенции и политики, а также 
религиозные лидеры различных конфессий. 

Организация исламского сотрудничества вклю-
чает в себя 57 государств, что охватывает 22% от 
населения планеты. Она является второй по вели-
чине межправительственной организацией после 
ООН и объединяет треть государств – членов этой 
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организации [14]. ОИС играет особую роль в раз-
решении арабо-израильского конфликта, борьбе  
с международным терроризмом и оказание в этой 
связи поддержки Ираку и Афганистану. 

Страны мусульманского мира не стремятся 
навязать свои ценности другим странам, они вы-
страивают свои отношения исходя из принципов 
«невмешательства в дела других стран» и ува-
жения их суверенитета, что служит благодатной 
почвой для развития межгосударственных связей, 
взаимопроникновения культур, распространения 
духовных ценностей.

К примеру, в последнее время наблюдается 
активное стремление Республики Беларусь раз-
вивать межгосударственные связи со странами 
мусульманского мира. Об этом свидетельству-
ют визиты Президента Республики Беларусь  
в регионы Ближнего Востока. В частности, Глава 
государства дважды посещал ОАЭ (25.01.2023 г. 
и 02.02.2023 г.). Позднее двухсторонняя встреча 
была организована 30.11.2023 г. в рамках Все-
мирного саммита по борьбе с изменением кли-
мата, проходившим под эгидой ООН. В 2024 г.  
А.Г. Лукашенко совершил визиты в ОАЭ, Оман, 
Пакистан, а также провел встречу в рамках 
БРИКС с новым руководителем Исламской Иран-
ской Республики, на Всемирном саммите по 
борьбе с изменением климата встретился с прези-
дентом ОАЭ в рамках неформального ужина.

Также Беларусь активно развивает отно-
шения с такими центрально-азиатскими стра-
нами, как Республика Казахстан, Республика 
Кыргызстан, Республика Таджикистан, Респу-
блика Узбекистан и Туркменистан. В частности, 
13.10.2022 г. лидеры Беларуси и Казахстана про-
вели двухстороннюю встречу, где были обсужде-
ны перспективы развития белорусско-казахского 
многопланового сотрудничества. Особо место 
на встрече заняли вопросы активизации торго-
во-экономического взаимодействия и производ-
ственной кооперации. 26.12.2023 г. Глава бело-
русского государства провел двухстороннюю 
встречу с Президентом Азербайджана Ильхамом 
Алиевым, где лидеры обсудили вопросы разви-
тия двухсторонних отношений, а также догово-
рились о выработке плана мероприятий совмест-
ной работы на предстоящие годы.

В 2016 году Республика Беларусь была лично 
приглашена Президентом Турецкой Республики 
Реджепом Тайипом Эрдоганом на саммит Орга-
низации исламского сотрудничества в Стамбуле. 
Беларусь не является членом данной организа-
ции, поэтому ее приглашение на этот саммит  

свидетельствует об особом статусе белорусско-ту-
рецких отношений. Участие Республики Бела-
русь в качестве наблюдателя в ОИС не дает права 
голоса, однако позволяет повысить уровень осве-
домленности белорусской стороны о процессах, 
которые происходят в исламском мире. Беларусь 
нацелена не только развивать торгово-экономи-
ческие и инвестиционные отношения со стра-
нами ОИС, но также играть значительную роль  
на политической арене. Об этом свидетельствует 
готовность Республики Беларусь с миротворче-
ским посылом принимать участие в урегулирова-
нии конфликтов и кризисов, в которые вовлечены  
и исламские страны. Беларусь также сотрудни-
чает в военно-технической сфере с такими стра-
нами мусульманского мира, как Турция, Катар, 
Индонезия, Объединенные Арабские Эмираты, 
Азербайджан, Пакистан и др.

Анализ современного межгосударственного 
взаимодействия Республики Беларусь с мусуль-
манским миром позволяет обозначить следующие 
ключевые стратегии: политическое сотрудниче-
ство (регулярные встречи и переговоры лидера 
Беларуси с лидерами Саудовской Аравии, Ирана, 
Турции по вопросам региональной безопасности 
и двустороннего взаимодействия; участие Бела-
руси в саммите ОИС); экономическая коопера-
ция (развитие торговли и совместных проектов  
в энергетике, инфраструктуре между ОАЭ, Ира-
ном, Турцией и др.), гуманитарное сотрудниче-
ство (проведение совместных образовательных, 
научных и культурных программ); межрелиги-
озный диалог (проведение совместных форумов, 
конференций по вопросам межконфессиональ-
ного взаимодействия); противодействие экстре-
мизму (обмен информацией по борьбе с террориз-
мом: Закон Республики Беларусь 24 мая 2024 г. 
№ 9-З «О ратификации Соглашения о сотрудни-
честве в области безопасности и противодействия 
терроризму между Правительством Республики 
Беларусь и Правительством Объединенных Араб-
ских Эмиратов»).

По мнению Р.И. Беккина, несмотря на то, 
что религия является базисом Исламского банка 
развития, он финансирует совместные проекты  
с другими немусульманскими государствами  
в области инфраструктуры, энергетики и других 
сферах (сотрудничество со странами Африки, 
Азии, Латинской Америки) [15].

В сфере культуры государство придает важ-
ное значение отмечанию традиционных ислам-
ских праздников (Курбан-байрам, Рамадан и др.),  
которые признаются во всем мире независимо 
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от территориальной принадлежности мусульман. 
Эти религиозно-культурные события имеют цен-
ность также для немусульманских стран и под-
держиваются ими (Германия, США, Великобрита-
ния, Российская Федерация, Республика Беларусь 
и др.). Официальные лидеры стран поздравляют 
всех мусульман, на государственном уровне соз-
даются необходимые условия для празднования, 
организуются встречи с представителями других 
религий и т.п. Так, в рамках культурного взаимо-
действия люди из разных стран могут знакомиться 
с Исламом, что способствует укреплению межго-
сударственных связей. С этой же целью проводят-
ся научные, образовательные, социально-полити-
ческие мероприятия. К примеру, Международная 
религиозная конференция «Ислам – послание ми-
лости и мира», Международный день исламского 
искусства, Всемирная конференция в поддержку 
Пророка, международные торжества в честь появ-
ления Ислама на землях других стран и т.п.

Республика Беларусь имеет свою собственную, 
исторически сложившуюся систему взаимодей-
ствия с мусульманским миром. Международные 
торжества, посвященные 625-летию появления 
Ислама на территории Беларуси, состоявшиеся 
24–25 ноября 2022 года в Минске, стали важным 
культурным и политическим событием, символи-
зирующим глубину взаимодействия и взаимопо-
нимания между мусульманским миром и белорус-
ским обществом. Мероприятия, организованные 
Мусульманским религиозным объединением  
в Республике Беларусь с поддержкой Международ-
ной Общественной Палаты созыва 2020–2025 гг., 
привлекли внимание значительных фигур, пред-
ставляющих не только Беларусь, но и множестве 
стран, включая Россию, Турцию, Иран, Катар, 
Саудовскую Аравию, Узбекистан, Азербайд-
жан, Казахстан, Таджикистан, Туркменистан, 
Сирию, Палестину, Судан, Ливию и Болгарию. 
Участие такого разнообразного контингента 
подчеркивает глобальный характер этого собы-
тия, его значимость в контексте межкультурных 
и межрелигиозных отношений. В ходе торжеств 
прозвучали выступления, которые акцентирова-
ли важность роли мусульманской общины в раз-
витии белорусского государства и общества как  
в исторической перспективе, так и в современ-
ности. Уполномоченный по делам религий и на-
циональностей Республики Беларусь А.А. Румак 
отметил вклад мусульман в стабильность и гар-
монию в стране, подчеркнув их активную роль  
в сохранении межрелигиозного мира и содей-
ствия национальному единству. В своей речи 

Сопредседатель Международной Общественной 
Палаты созыва 2020–2025 гг. А.С. Олышевский 
выделил Беларусь как уникальный пример госу-
дарства, где удается достигать исключительно вы-
сокого уровня межэтнического и межконфессио-
нального согласия. Он подчеркнул, что Беларусь 
представляет собой модель для других стран, где 
разнообразие религиозных и этнических групп 
не становится причиной конфликтов, а наоборот, 
способствует созданию гармоничного социально-
го пространства [16]. 

В настоящее время в Республике Беларусь су-
ществуют 24 мусульманские религиозные кон-
фессии, 6 мечетей, 2 молитвенных дома. 11 ноя- 
бря 2016 г. состоялось официальное открытие Со-
борной мечети в Минске с участием Президента 
Беларуси А.Г. Лукашенко и Президента Турции 
Р.Т. Эрдогана. 

Анализ деятельности Республики Беларусь 
в сфере развития двухсторонних отношений со 
странами мусульманского мира позволяет выя-
вить ее высокий потенциал в данном направлении. 
Однако для совершенствования данных отноше-
ний необходимо глубже понять правовую куль-
туру, менталитет, идеологию и сознание. Учиты-
вая вектор развития международных отношений  
в мире и важность совершенствования двух-
сторонних связей со странами мусульманского 
мира, мы предлагаем создать при Министерстве 
иностранных дел Республики Беларусь Депар-
тамент по Мусульманским Странам (Department 
of Muslim Countries). Его цель заключается в раз-
витии политических, экономических, социаль-
но-культурных и гуманитарных связей Республи-
ки Беларусь со странами мусульманского мира, 
содействии взаимопониманию и доверию между 
Республикой Беларусь и мусульманскими стра-
нами на основе диалога и сотрудничества, повы-
шении роли Республики Беларусь в межгосудар-
ственных связах с мусульманским миром. 

В качестве основных задач Департамента мо-
гут выступать:

а) анализ и мониторинг политического, эконо-
мического и социально-культурного положения  
в странах мусульманского мира;

б) разработка и реализация программ развития 
межгосударственных связей Республики Бела-
русь с мусульманскими странами;

в) координирование деятельности государ-
ственных органов и общественных организаций 
Республики Беларусь по вопросам взаимодей-
ствия и сотрудничества со странами мусульман-
ского мира; 



ПРАВО

33

г) поддержка и развитие культурно-гумани-
тарных, социально-культурных связей, вклю-
чая межрелигиозное общение, обмен визитами  
и научные проекты;

д) развитие экономического сотрудничества,  
в том числе привлечение инвестиций и реализа-
ция совместных экономических проектов;

е) проведение информационно-просветитель-
ской работы, направленной на повышение взаи-
мопонимания и укрепление имиджа Республики 
Беларусь в мусульманском мире.

Данные задачи будут реализовываться струк-
турными подразделениями Департамента.

Заключение. В мусульманском праве поли-
тические, социальные, экономические и другие 
виды отношений основаны на ценностях, про-
писанных в священных исламских писаниях, что 
фактически интегрирует религию и идеологию в 
мусульманском обществе. Политико-правовой по-
тенциал мусульманского права в контексте меж- 
государственного взаимодействия может быть 
реализован в единстве духовно-религиозной  
и государственно-идеологической составляющих. 
Их глубокое осознание создает благоприятные 
предпосылки для развития конструктивного меж- 
государственного сотрудничества, основанного 
на взаимопонимании, безопасности, миролюбии 
и терпимости. Попытки отдельных стран Запада 
оказать свое влияние на традиционные ценности 
государств с иным историческим путем приводят 
к сопротивлению и принятию необходимых ша-
гов, отвечающих их интересам в сфере межгосу-
дарственного взаимодействия. 

Результаты анализа опыта межгосударствен-
ного взаимодействия Республики Беларусь  
с мусульманскими странами позволяют констати-
ровать наличие сложившегося механизма продук-
тивного межгосударственного взаимодействия. 
Создание при Министерстве иностранных дел 
Республики Беларусь Департамента по Мусуль-
манским Странам позволит совершенствовать 
межгосударственный диалог со странами мусуль-
манского мира. 
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Взаимозависимость 
продовольственной и экологической безопасности 

в контексте новой регионализации
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При рассмотрении эволюции продовольственной и экологической безопасности необходимо учитывать современную ди-
намику мировых геополитических и политико-экономических процессов. Важнейшими тенденциями сегодня являются новая 
регионализация и переход к экономике рисков. Поэтому взаимосвязь и взаимозависимость продовольственной и экологической 
безопасности должна быть рассмотрена с учетом названных феноменов.

Цель статьи – раскрыть взаимозависимость продовольственной и экологической безопасности в контексте новой регио-
нализации.

Материал и методы. В процессе работы использовались системный и институциональный подходы, ана-
лиз, синтез. Материалом для написания статьи послужили научные труды отечественных и зарубежных ученых- 
экономистов, а также результаты ранее проведенных авторами исследований, включая полученные в процессе выполнения 
НИР «Исследование теории и практики зеленой экономики для обеспечения экологической безопасности в Китае и Беларуси» 
результаты.

Результаты и их обсуждение. Исследование начинается с рассмотрения влияния новой регионализации и экономики ри-
сков на обеспечение продовольственной и экологической безопасности. Раскрыты особенности обеспечения продовольственной  
и экологической безопасности в условиях новой регионализации. Показана взаимообусловленность и взаимозависимость продо-
вольственной и экологической безопасности в современных геополитических и геоэкономических реалиях.

Заключение. Установлено, что для обеспечения продовольственной и экологической безопасности также следует продол-
жать: решать проблему трудодефицитности в сельском хозяйстве за счет ускоренной модернизации на основе опережающей 
цифровизации и роботизации аграрного производства, а также разработки программы привлечения высококвалифицированной 
иностранной рабочей силы в АПК; совершенствовать систему поддержания приусадебного хозяйства и сбора дикорастущих 
растений путем создания современной системы закупки этой продукции, ее хранения и переработки; повышать урожайность 
и экологичность используемых сортов; усиливать  кооперационные связи с Российской Федерацией и развивать импортозаме-
щение в АПК; усилить государственную поддержку в формировании сельскохозяйственных кластеров, технопарков; совершен-
ствовать работу вузов и колледжей по подготовке специалистов для сельского хозяйства. 

Ключевые слова: зеленая экономика, продовольственная безопасность, экологическая безопасность, новая регионализация.

Interdependence of Food and Environmental Security 
in the Context of New Regionalization

Solodovnikov S.Yu.1, Taiyang Zhong2, Xiao Lyu3
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When considering the evolution of food and environmental security, it is necessary to take into account the current dynamics  
of global geopolitical and political-economic processes. The most important trends today are new regionalization and the transition  
to the risk economy. Therefore, the relationship and interdependence of food and environmental security should be considered taking 
into account the above-mentioned phenomena.

The purpose of the article is to reveal the interrelation of food and environmental security in the context of new regionalization.
Material and methods. The study used systemic and institutional approaches, analysis, and synthesis. The materials for the article 

were scientific works of domestic and foreign economists, as well as the results of previous studies by the authors, including the results 
obtained in the course of the research work “Study of the Theory and Practice of Green Economy to Ensure Environmental Safety  
in China and Belarus”.

Findings and their discussion. The study begins with an examination of the impact of new regionalization and risk economy on 
ensuring food and environmental security. The features of ensuring food and environmental security in the context of new regionalization 
are revealed. The interdependence of food and environmental security in modern geopolitical and geoeconomic realities are shown.

Conclusion. It was established that in order to ensure food and environmental security, it is also necessary to continue: solving 
the problem of labour shortage in agriculture through accelerated modernization based on advanced digitalization and robotization 
of agricultural production, as well as developing a program to attract highly qualified foreign labour to the agro-industrial complex; 
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improving the system of maintaining household plots and collecting wild plants by creating a modern system for purchasing these 
products, storing and processing them; increasing the yield and environmental friendliness of the varieties used; strengthening 
cooperative ties with the Russian Federation and developing import substitution in the agro-industrial complex; strengthening 
state support in the formation of agricultural clusters, technology parks; improving the work of universities and colleges in training 
specialists for agriculture.

Key words: green economy, food security, environmental security, new regionalization.

Проблемы и перспективы обеспечения про-
довольственной безопасности в условиях новой 
регионализации являются важным направлением 
научных исследований, что подтверждается де-
сятками тысяч русскоязычных публикаций на эту 
тему. Ввиду такого огромного количества публи-
каций на данную тему, нами оставляется за собой 
право даже не пытаться их все проанализировать 
в этой работе. Более того, это не только невоз-
можно, но и в этом нет необходимости, посколь-
ку прошло не так много времени с начала новой 
регионализации как международного ответа на 
несправедливость англо-саксонской глобализа-
ции. Потребуются еще годы и усилия многих уче-
ных – политэкономов, социальных философов, 
политологов и историков, – прежде чем можно 
будет системно оценить новую регионализацию. 
Поэтому в рамках нашего исследования будем 
использовать лишь те работы, которые представ-
ляются гносеологически интересными, исходя из 
цели нашего исследования.

В современных геополитических и геоэконо-
мических реалиях возрастает влияние на про-
довольственную и экологическую безопасность 
такого нового политико-экономического фено-
мена, как экономика рисков. Напомним, что под 
последней нами понимается экономика высоко-
технических и наукоемких производств, харак-
теризующаяся высочайшей степенью политико- 
экономических, технологических, финансовых, 
продовольственных и экологических неопреде-
ленностей и рисков. В отличие от традиционных 
экономических рисков как возможности потерь 
хозяйствующими субъектами вследствие рыноч-
ной неопределенности, в современной экономи-
ке политико-экономическая неопределенность 
становится постоянно действующим фактором, 
во многом обусловливающая трансформацию 
мировой и национальной экономики. В отличие 
от непредсказуемости так называемых «черных 
лебедей» или «эффектов сверхуверенности»,  
в экономике рисков политико-экономические ри-
ски становятся не случайным, а постоянным фак-
тором хозяйственной деятельности [1, с. 16]. Это 
позволяет их предсказывать, если и не предсказы-

вать, то по крайней мере к ним готовиться, как бы 
парадоксально на первый взгляд это не звучало, 
исходя из самого выше приведенного определе-
ния экономики рисков. Также следует отметить, 
что математические методы для этих прогнозов 
мало информативны, а в мировой практике скорее 
используются не как инструмент научного осмыс-
ления происходящего как первого этапа противо-
действия новым вызовам, рискам и угрозам, а как 
идеологическое оружие, направленное на прида-
ние наукоподобия рекомендациям, контролируе-
мым англосаксонскими элитами, международных 
организаций (МВФ, МБРР и т.д.). Современный 
рандомизм с его «золотым стандартом» – яркое 
тому подтверждение. 

Даже в самой современной политико-эконо-
мической неопределенности при использовании 
цивилизационного и синергетического подходов 
можно увидеть некоторые тенденции, которых 
достаточно много, но при известных субъективно 
обусловленных обстоятельствах они могут стать 
если и не господствующими трендами, то вызвать 
кратко- и среднесрочные социальные, политиче-
ские, экономические и демографические шоки 
уж точно. Повышенная неопределенность совре-
менной хозяйственной деятельности обусловли-
вается происходящим кризисом англосаксонской 
программы мирового господства, которая реали-
зовывалась европейскими, а позднее и североа-
мериканскими политическими и финансовыми 
элитами на протяжении последних пятисот лет. 
Близость краха этой системы, усиливающая гло-
бальное противостояние между теми, кто уже не 
может управлять по-старому, но хочет при этом 
жить по-старому, потребляя в разы (а может, и на 
порядки) больше, чем они производят, и теми, кто 
хочет жить по-новому.

Важным козырем англосаксонских элит в этой 
борьбе является многовековой опыт политиче-
ского, идеологического, культурного и экономи-
ческого обмана, институционально закрепленный 
и умело защищаемый существующей системой 
«международного права». Идеологический фак-
тор, заставляющий лидеров многих стран очертя 
голову бросаться защищать интересы англосак-
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сонских элит, поддерживая таким образом «сво-
бодный мир», только на первый взгляд является 
субъективным фактором. В основе же этой идео-
логии лежит вполне реальная политико-экономи-
ческая сила названных элит, достаточная, чтобы 
принудить страны ЕС защищать интересы США 
«до последнего» промышленного и энергетиче-
ского гиганта на европейской территории. На-
званной силой выступает многое – это и доллар 
как глобальная валюта, это и подкуп, а может и 
запугивание национальных элит, это и, конечно 
же, современные общественно-функциональ-
ные технологии, применяемые в конкурентной 
борьбе, «в своей совокупности представляющие 
не летальные формы информационного оружия, 
нацеленного как на отдельных индивидов, так  
и на большие группы людей, социальные клас-
сы, общество в целом» [2, с. 89]. Да еще и многое 
другое. В нашем случае важны не конкретные ин-
струменты реализации этой политико-экономи-
ческой силы, а, во-первых, то, что сегодня боль-
шинство стран и народов уже вступили в борьбу  
с англосаксонским владычеством и неплохо  
с этим справляются. Хотя для окончательной 
победы англосаксонских элит потребуется еще 
время, и, во-вторых, то, что политэкономическая 
методология позволяет определять многие, хотя 
и не все, эти риски и, соответственно, к ним го-
товиться, быстрее на них реагировать, а значит, 
минимизировать причиняемый ими ущерб.

Следует также отметить, что решить полити-
ко-экономические проблемы экономики рисков 
нельзя без теоретического осмысления взаимоза-
висимости экономики рисков с современной тех-
нологической, финансовой, продовольственной 
и экологической неопределенностью и рисками, 
ее порождаемыми. Понять природу экономики 
рисков – значит научиться им противостоять. Без 
обновления методологии политической экономии 
это будет невозможно.

Материал и методы. В процессе работы ис-
пользовались системный и институциональный 
подходы, анализ, синтез. В качестве материала 
для написания статьи послужили научные труды 
отечественных и зарубежных ученых-экономи-
стов, а также результаты ранее проведенных авто-
рами исследований, включая полученные в про-
цессе выполнения НИР «Исследование теории 
и практики зеленой экономики для обеспечения 
экологической безопасности в Китае и Беларуси» 
результаты.

Результаты и их обсуждение. Экономика 
рисков и новая регионализация оказывают зна-

чительное влияние на обеспечение продоволь-
ственной и экологической безопасности. Рос-
сийский экономист И.В. Щетинина справедливо 
отмечает по этому поводу: «Вопросы продоволь-
ственной безопасности в условиях СВО и меж-
дународных ограничений приобретают новую 
актуальность. Неправомерные международные 
санкции, рост миграционных потоков в РФ, сни-
жение количества и качества трудовых ресурсов 
на селе, рост экспорта продукции и цен на про-
довольствие и пр. порождают риски снижения 
физической и экономической доступности про-
дуктов питания в России. В числе направлений 
выхода из сложившейся ситуации могут быть: 
разработка продовольственных балансов с уче-
том дополнительных потребностей в стране, 
увеличение стратегических запасов продуктов 
питания, дифференцированный подход к стиму-
лированию экспорта продовольствия, переход на 
взаиморасчеты в надежных валютах, приоста-
новка членства в ВТО, создание благоприятных 
условий для повышения уровня квалификации 
работников села, в том числе за счет програм-
мы репатриации соотечественников» [3, с. 77]. 
Действительно, процессы новой регионализации 
значительно усилились после начала открытого 
военного противостояния России и Украины, со-
провождаемого активными действиями западных 
стран по организации санкционного давления на 
Российскую Федерацию и Республику Беларусь. 
Эти действия представителей англосаксонского 
мира вызвали открытое или скрытое противодей-
ствие со стороны большинства стран мира, что  
и послужило политико-экономическим катализа-
тором новой регионализации. Быстрое изменение 
геополитических и геоэкономических реалий не 
могло не повлиять на продовольственную и эко-
логическую безопасность. В результате новые 
вызовы в сфере продовольственной безопасности 
наложились на традиционные проблемы, часть  
из которых уже была актуальна и в СССР.

К числу последних следует отнести возраста-
ющую трудодефицитность сельского хозяйства 
как в Российской Федерации, так и в Республи-
ке Беларусь. Л.Н. Липатова, О.В. Кужельная,  
Е.В. Строкан и М.С. Пылькина подчеркивают: 
«Итоги Всероссийской переписи населения по-
казали, что сельское население продолжает со-
кращаться и быстро стареет, а удельный вес на-
селения в трудоспособном возрасте уменьшился 
с 59,2% в 2010 г. до 55,7% в 2021 г., несмотря на 
расширение границ трудоспособного возраста. 
Численность занятых в экономике сельских пен-
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сионеров составляет 900 тыс. чел. Кроме того, 
далеко не все граждане готовы работать в сель-
ском хозяйстве. Следовательно, ресурсы для вос-
полнения, а тем более расширения численности 
работников, занятых в сельском хозяйстве, сре-
ди сельского населения весьма скудны. Совре-
менная демографическая динамика может стать 
серьезным ограничением в развитии сельского 
хозяйства и обеспечении стабильности продо-
вольственного рынка страны <…> Для решения 
проблемы дефицита высококвалифицированных 
кадров предлагается ввести плановое распределе-
ние выпускников учебных заведений сельскохо-
зяйственного профиля, прошедших обучение на 
бюджетной основе» [4, с. 3]. Следует отметить, 
что такого рода распределение в Республике Бе-
ларусь существует, но само по себе оно не может 
решить проблему трудодефицитности сельского 
хозяйства. При этом необходимо учитывать, что 
даже распределенные выпускники учебных заве-
дений сельскохозяйственного профиля после обя-
зательной отработки положенного срока могут 
поменять место работы и жительства, в том числе 
переехав в город. Кроме того, для обеспечения 
нормальных условий жизни в сельских населен-
ных пунктах, обеспечения в них социальных ус-
ловий, близких к городским, требуются не толь-
ко специалисты, окончившие учебные заведения 
сельскохозяйственного профиля, но и многие 
другие: учителя, врачи и медсестры, строители, 
водители и т.д. Таким образом, решить проблему 
сохранения и воспроизводства трудовых ресурсов 
в сельской местности вообще и в сельском хозяй-
стве, в частности, можно только за счет ускорен-
ной модернизации сельскохозяйственного произ-
водства на основе опережающей цифровизации 
и рациональной (т.е. там, где это экономически 
целесообразно) роботизации аграрного произ-
водства, что также нужно учесть в предлагаемой 
отечественными исследователями к разработке  
и принятию «стратегии развития робототехники 
в Республике Беларусь» [5, с. 68]. Ускоренная мо-
дернизация сельскохозяйственного производства 
должна сопровождаться для жителей деревень 
и поселков городского типа улучшением транс-
портной связи с городами, а соответственно, воз-
можностью ими использования услуг, доступных 
сегодня только в крупных городах. Как отмечает-
ся в литературе, «развитие транспортной инфра-
структуры позволяет снижать государственные 
инвестиции в выравнивание обеспеченностью 
социальной инфраструктурой городов агломера-
ции» [6, с. 42]. То же касается и сельской мест-

ности. В Республике Беларусь уже проведена зна-
чительная работа по улучшению качества дорог и 
дорожной инфраструктуры. В этом смысле наше 
село находится в лучшем положении, чем в Рос-
сии, поскольку в последней намного больше рас-
стояния между крупными городами и большин-
ством сельским поселений.

Поскольку «динамика трудовых отношений 
в Республике Беларусь носит системный харак-
тер и соответствует существующим сегодня гло-
бальным и региональным тенденциям» [7, с. 6], 
в сфере регулирования трудовых отношений мо-
жет быть использован российский опыт. В этом 
плане очень показателен опыт Амурской обла-
сти Российской Федерации. Губернатор области  
В.А. Орлов рассказал: «Пять лет назад мы реши-
ли запретить применение иностранной рабочей 
силы в сельском хозяйстве и золотодобыче – не 
только китайской, но и из СНГ. Решение было 
жесткое, болезненное, многие приняли его в шты-
ки, доказывали, что на селе работать некому, что 
народ спился. Однако через пять лет ВНЕЗАПНО 
выясняется, что если платить нормальные деньги, 
то и люди есть, и техникой они управлять уме-
ют, и не пьют. Показатели в сельском хозяйстве 
с тех пор выросли, вклад сельского хозяйства  
в ВРП удвоился, а урожаи сои вообще достигли 
рекордных показателей. Более того – это решение 
нас спасло в ковид. Есть некоторые регионы –  
не буду называть – которые не запретили ино-
странную рабочую силу и в ковид оказались  
в плохой ситуации. На нас это вообще никак  
не повлияло» [8]. Это еще раз подтверждает, что 
если для решения проблемы продовольственной 
безопасности в Республике Беларусь и привле-
кать рабочую силу из-за границы, то только высо-
коквалифицированную. В этом плане представля-
ется перспективным прием трудовых мигрантов 
из ЕС, прежде всего, ФРГ. Последнее с учетом 
усиления экономики рисков в новых геополити-
ческих и геоэкономических реалиях представля-
ется достаточно близкой перспективой.

В Республике Беларусь сегодня накоплен значи-
тельный опыт по обеспечению продовольственной 
безопасности за счет отечественного АПК. Мо-
дернизация сельскохозяйственного производства, 
производство в рамках импортозамещения новых 
видов отечественных продовольственных товаров 
будет еще более эффективными, если при этом бу-
дут использоваться не только европейские техно-
логии и оборудование, но и привлекаться к этому 
процессу рабочая сила из технологически разви-
тых регионов ЕС. Организационно-управленческой  
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составляющей модернизации сельского хозяйства, 
включающей изменение подходов к управлению 
трудом, должно быть уделено особое внимание, по-
скольку сегодня человеческий капитал становится 
наиважнейшим экономическим ресурсом [9; 10].

В качестве еще одной угрозы продовольствен-
ной безопасности стоит назвать ослабление та-
кого фактора, как «поддержания стабильности 
системы продовольственного обеспечения, как 
производство сельскохозяйственной продук-
ции в хозяйствах населения, что связано со ста-
рением населения и отсутствием эффективных 
механизмов закупки сельскохозяйственной про-
дукции и инфраструктуры для ее хранения» [4,  
с. 3]. Для противодействия этому следует про-
должать совершенствовать систему поддержания 
приусадебного хозяйства и сбора дикорастущих 
растений путем создания современной системы 
закупки этой продукции, ее хранения и перера-
ботки. В этой потенциально перспективной нише 
уже сегодня может быть найдено оптимальное 
соотношение обеспечения продовольственной  
и экологической безопасности.

Следует учитывать, что на обеспечение продо-
вольственной безопасности в современных усло-
виях продолжает действовать такой негативный 
фактор, как высокая волатильность мировых цен 
на продовольствие. Как отмечает А.А. Потапова, 
«в период 2000–2010-х гг. в мире различались вы-
сокочастотные колебания волатильности цен на 
продовольствие, с конца 2021 г. начался затяжной 
период аномально высокой волатильности. <…> 
Несмотря на различия в причинах, вызывающих 
рост и волатильность цен на продовольствие, на-
бор применяемых мер остается одинаковым в рам-
ках направлений торговой политики, внутренней 
защиты производителей, потребителей и зависит 
от уровня развития страны. Достаточно распро-
странен запрет на экспорт, однако он может быть 
рекомендован только как чрезвычайная кратко-
срочная мера, т.к. ограничение предложения лишь 
усиливает волатильность цен на мировом рынке 
и в конечном итоге способствует повышению цен 
в среднесрочной и долгосрочной перспективе.  
В то же время смягчение импортных барьеров  
в ситуации нестабильности рынков – вполне адек-
ватная мера <…> Поддержка производителей име-
ет целью стабилизировать их доходы, которые  
в период волатильности цен как на ресурсы, так и 
на сельскохозяйственную продукцию, нестабиль-
ности и удорожания в логистике могут значитель-
но снижаться, что в свою очередь может угрожать 
продовольственной безопасности» [11, с. 97]. 

Так же одной из проблем продовольствен-
ной безопасности для России, актуальной еще 
в СССР, остается относительно низкая уро-
жайность отечественных сортов. В частности,  
по этому поводу еще в 2010 г. говорил извест-
ный российский ученый-биолог А. Гапоненко: 
«Главная причина низкой рентабельности АПК 
России состоит в том, что российские сорта мало-
урожайны. Их урожайность в два-пять раз мень-
ше по сравнению с аналогичными сортами в ЕС  
и США» [12, с. 81]. Названная проблема, несмо-
тря на имеющиеся успехи в ее преодолении, оста-
ется актуальной для российского сельского хозяй-
ства и в настоящее время. Низкая рентабельность 
сельского хозяйства вынуждает повышать ее за 
счет эксплуатации природных ресурсов. Соответ-
ственно, гармонизировать продовольственную 
и экологическую безопасность можно только за 
счет повышения урожайности используемых со-
ртов. В Республике Беларусь ситуация с повыше-
нием урожайности отечественных сортов сегодня 
выглядит значительно лучше, чем в Российской 
Федерации. Вместе с тем нельзя забывать о том, 
что балльность сельскохозяйственных угодий  
в нашей стране может быть в 2–3 раза ниже, чем 
балльность российских черноземных регионов. 
Это требует еще больших усилий наших селек-
ционеров. Без решения данной проблемы повы-
шение рентабельности сельского хозяйства будет 
возможно только за счет ухудшения плодородия 
почв (т.е. за счет снижения экологической без-
опасности), а это не допустимо по отношению  
к будущим поколениям.

Процессы новой регионализации послужили 
значительным импульсом не только для обеспе-
чения продовольственной безопасности, транс-
формируя к тому же взаимообусловленность  
и взаимозависимость продовольственной и эко-
логической безопасности. Этот процесс для 
Республики Беларусь неразрывно связан с уси-
лением кооперационных связей с Российской Фе-
дерацией [13]. Наш АПК достаточно эффективно 
занимает многие ниши, оставленные западными 
компаниями на рынке продовольствия и сель-
скохозяйственной техники, химии и биологии не 
только в Беларуси, но и в России.

Российские экономисты А.В. Минаков,  
И.Н. Сафиуллин и Л.В. Михайлова пишут: «Сель-
ское хозяйство Российской Федерации является 
важной частью национальной экономики, осно-
вой обеспечения продовольственной безопасно-
сти страны. На развитие сельского хозяйства вли-
яют как внутренние факторы (климат, экономика, 
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трудовые ресурсы, государственная поддержка 
отрасли и т.д.), так и внешние факторы (санкции 
недружественных стран, цены на мировом рынке 
и т.д.). Значимость повышения конкурентоспо-
собности сельскохозяйственной отрасли России 
на международном рынке возросла с началом 
проведения специальной военной операции  
в 2022 г., так как она столкнулась с новыми вы-
зовами. В результате масштабного политическо-
го давления недружественных государств страна 
оказалась отрезанной от импорта необходимых 
для агропромышленного сектора техники, запча-
стей, технологий и семян, нарушились цепочки 
поставок, повысились цены на импортные то-
вары, возникли проблемы с экспортом. Вопреки 
указанным трудностям, сельское хозяйство Рос-
сии, несмотря на снижение объемов производ-
ства растениеводческих продуктов, за счет роста 
показателей в молочном и мясном животновод-
стве, показывает устойчивые темпы увеличения 
совокупной продукции» [14, с. 191]. Написано 
российскими экономистами-аграриями, а как буд-
то про нас. И это не случайно. Общность исто-
рической судьбы двух братских народов – бело-
русского и российского, схожесть исторических 
вызовов, включая политико-экономическое ме-
сто в новой глобализации приводит и к тому, что 
многие проблемы у нас схожи (но не одинаковы), 
поэтому и некоторые рекомендации вышеназван-
ных авторов по проблемам повышения продо-
вольственной безопасности страны в условиях 
новой регионализации будут применимы и в на-
шей стране. Они отмечают, что «основными реко-
мендациями по развитию сельскохозяйственной 
отрасли <…> являются: развитие импортозаме-
щения, включая налаживание сельскохозяйствен-
ного машиностроения, развитие отечественной 
селекции и генетики, государственная поддержка 
формирования сельскохозяйственных кластеров, 
технопарков, расширение финансирования го-
сударственных программ развития, перестройка 
работы ВУЗов и подготовка специалистов для от-
расли сельского хозяйства…» [14, с. 197].

Заключение. На основании вышесказанного 
можно сделать ряд обобщений и выводов по пово-
ду обеспечения продовольственной и экологиче-
ской безопасности, а также их взаимообусловлен-
ности и взаимозависимости в геополитических 
и геоэкономических реалиях новой регионали-
зации. На эти процессы повлияла повышенная 
неопределенность современной хозяйственной 
деятельности, обусловленная происходящим 
кризисом англосаксонской программы мирового  

господства, что сопровождается обострением гло-
бального противостояния между теми, кто уже не 
может управлять по-старому, но хочет при этом 
жить по-старому, потребляя в разы (а может и на 
порядки) больше, чем они производят, и теми, 
кто хочет жить по-новому. Новые вызовы и угро-
зы продовольственной и экологической безопас-
ности наложились на традиционные проблемы  
в этой сфере: в Беларуси возрастает трудодефи-
цитность в сельском хозяйстве, решить которую 
можно только за счет ускоренной модернизации 
на основе опережающей цифровизации и роботи-
зации аграрного производства. Нами установле-
но, что для решения проблемы продовольствен-
ной безопасности следует привлекать только 
высококвалифицированную иностранную рабо-
чую силу (в среднесрочной перспективе это мо-
гут быть мигранты из технологически развитых 
стран ЕС, прежде всего, ФРГ). При этом следует 
придерживаться принципа нашего общества: от 
каждого – по способностям и труду, каждому – по 
социальной справедливости.

Для обеспечения продовольственной и эко-
логической безопасности также следует продол-
жать: совершенствовать систему поддержания 
приусадебного хозяйства и сбора дикорастущих 
растений путем создания современной системы 
закупки этой продукции, ее хранения и перера-
ботки; повышать урожайность и экологичность 
используемых сортов; усиливать  кооперацион-
ные связи с Российской Федерацией и развивать 
импортозамещение в АПК; усилить государ-
ственную поддержку в формировании сельскохо-
зяйственных кластеров, технопарков; совершен-
ствовать работу вузов и колледжей по подготовке 
специалистов для сельского хозяйства.

Выполнено в рамках НИР «Исследование те-
ории и практики зеленой экономики для обеспе-
чения экологической безопасности в Китае и 
Беларуси» при финансовой поддержке БРФФИ 
(договор № Г23КИ–ЭКО–005 от 01.02.2023 г.) 
и Программы международного (регионального) 
сотрудничества и обмена Национального фонда 
естественных наук Китая (42261144750).
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Особенности системы 
государственных социальных стандартов 

социально-культурного комплекса Витебской области

Чахович Е.В.
Комитет государственного контроля Витебской области

Республика Беларусь как суверенное государство с социально ориентированной экономикой стремится создать систе-
му, которая гарантирует своим гражданам достойный уровень жизни и предоставить минимальные социальные гарантии  
на получение минимального уровня социальных услуг и материальной поддержки. В условиях современных экономических  
и социальных изменений становится особенно актуальным и важным обеспечение государственных социальных стандартов 
по обслуживанию населения. 

Цель статьи – проанализировать выполнение государственных социальных стандартов по обслуживанию населения реги-
онами Витебской области, выявить особенности, влияющие на их обеспечение.

Материал и методы. Исследование основано на отчетных данных местных органов власти, нормативно-правовых ак-
тах, данных Портала общих информационных ресурсов и открытых данных. Автором публикации использовались общенаучные  
и специальные методы: абстрактно-логический, статистический, системный анализ, систематизация и обобщение.

Результаты и их обсуждение. Проведено исследование основных показателей соблюдение государственных социальных 
стандартов по обслуживанию населения в сфере образования и здравоохранения. Дан сравнительный анализ показателей, 
обеспечивающих выполнение государственных социальных стандартов районов Витебской области. Выявлены особенности 
административно-хозяйственных единиц Витебской области, оказывающих воздействие на обеспечение выполнения государ-
ственных социальных стандартов по обслуживанию населения. Предложены направления совершенствования системы госу-
дарственных социальных стандартов по обслуживанию населения.

Заключение. По результатам исследования определены региональные особенности Витебской области, влияющие  
на обеспечение выполнения государственных социальных стандартов по обслуживанию населения. Анализ показал, что в целом 
сформированная действующая система государственных социальных стандартов, несмотря на их соблюдение большинством 
районов Витебской области, не исключает проблемных вопросов, требующих решения, как на областном, так и на республикан-
ском уровнях. На основании проведенной работы предложены направления совершенствования действующей системы государ-
ственных социальных стандартов по обслуживанию населения.

Ключевые слова: государственные социальные стандарты, социально-экономическое развитие, социальные гарантии,  
нормативы обслуживания, сфера образования, сфера здравоохранения, Витебская область.

Features of the System of State Social Standards  
of the Social and Cultural Complex of Vitebsk Region

Chakhovich E.V.
Committee of State Control of Vitebsk Region

The Republic of Belarus, as a sovereign state with a socially oriented economy, strives to create a system that guarantees its citizens 
a decent standard of living and provide minimum social guarantees for receiving a minimum level of social services and material 
support. In the context of modern economic and social changes, it becomes especially relevant and important to ensure state social 
standards for serving the population. 

The purpose of the study is to analyze the implementation of state social standards for serving the population in the districts  
of Vitebsk Region, to identify features that influence the implementation of them.

Material and methods. The study is based on data from local authorities, regulations, data from the Shared Information Resources 
Portal and open data. The author of the article used general scientific and special research methods: abstract-logical, statistical, 
system analysis, systematization and generalization.

Findings and their discussion. A study of the main indicators of the implementation of state social standards for public service  
in the field of education and health care was conducted. A comparative analysis of the indicators of the districts of Vitebsk Region that 
ensure the implementation of state social standards was given. The features of the administrative and economic units of Vitebsk Region 
that affect the implementation of state social standards for public service were identified. Directions for improving the system of state 
social standards for public service were proposed.

Conclusion. Based on the results of the study, regional features of Vitebsk Region that influence the implementation of state social standards 
for serving the population were identified. The analysis showed that, in general, the current system of state social standards, despite their 
implementation by most districts of Vitebsk Region, does not exclude problematic issues that require solutions at both the regional and republican 
levels. Based on the research, directions for improving the current system of state social standards for serving the population were proposed.

Key words: state social standards, social and economic development, social guarantees, service standards, education, healthcare, 
Vitebsk Region.
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Республика Беларусь как суверенное государ-
ство с социально-ориентированной экономикой 
стремится создать систему, которая гарантиру-
ет своим гражданам достойный уровень жизни  
и предоставить минимальные социальные гаран-
тии на получение минимального уровня социаль-
ных услуг и материальной поддержки.

В современном мире региональное развитие 
является ключевым фактором общественного 
прогресса, влияя на уровень экономического 
положения, социальное благополучие, качество 
жизни населения и его социальные гарантии. 
Управление социально-экономическим разви-
тием на региональном уровне привлекает все 
большее внимание исследователей и практи-
ков, учитывая постоянно меняющиеся соци-
ально-экономические условия, новые вызовы 
и возможности. Сложившиеся тенденции в ми-
ровой экономике, изменения в политической и 
социокультурной сферах, а также динамичные 
процессы глобализации создают новые рамки 
и ожидания для регионального развития. Акту-
альность проблемы совершенствования меха-
низмов управления социально-экономическим 
развитием на региональном уровне возрастает 
в связи с необходимостью эффективной адап-
тации регионов к новой обстановке и одновре-
менно при сохранении социальных гарантий 
для населения. В условиях построения много-
полярного мира Республика Беларусь зареко-
мендовала себя как страна безопасная как для 
проживания местного населения, так и для го-
стей. В условиях современных экономических 
и социальных изменений становится особенно 
актуальным и важным обеспечение государ-
ственных социальных стандартов. 

Несомненно, что основная часть жизненных 
интересов человека реализуется на местном уров-
не. В этой связи очень важно установить гибкий 
механизм управления с его оптимальной струк-
турой, меньшей бюрократией, раскрыть социаль-
но-экономический потенциал территориальных 
единиц, поддерживать политическое равновесие 
и гармонию в местных сообществах, оптималь-
но сочетать местные и общественные интересы  
и интересы простого человека, в том числе обе-
спечение ему социальных гарантий. 

Материал и методы. Исследование основа-
но на отчетных данных местных органов власти, 
нормативно-правовых актах, данных Портала 
общих информационных ресурсов и открытых 
данных. Автором статьи использовались сле-
дующие общенаучные и специальные методы:  

абстрактно-логический, статистический, систем-
ный анализ, систематизация и обобщение.

Результаты и их обсуждение. Одной из самой 
важной чертой белорусской модели является вы-
сокий уровень социальной защиты. Государство 
активно участвует в регулировании занятости, 
обеспечении доступности здравоохранения, об-
разования и жилья для населения. Это создает 
условия для стабильности социальной сферы и 
уровня жизни граждан Беларуси. Более 45% рас-
ходов бюджета приходится на социальную сферу, 
что еще раз подчеркивает ее социальную направ-
ленность [1, с. 18].

В Беларуси приняты ряд ключевых норматив-
но-правовых актов, регулирующих социально- 
экономические отношения, в том числе Трудовой 
кодекс Республики Беларусь, Бюджетный кодекс 
Республики Беларусь, ежегодно утверждаемый 
Закон Республики Беларусь «О государствен-
ном бюджете», а также Национальная Стратегия 
устойчивого социально-экономического развития 
Республики Беларусь на период до 2030 года. По-
скольку мы упоминали, что немаловажная роль 
в социально-экономической модели Беларуси 
отводится социальной защите населения и улуч-
шению качества жизни граждан Республики Бе-
ларусь, то среди всего перечня законов нашего 
государства стоит отметить трудовое законода-
тельство. В стране действуют законы, регулиру-
ющие трудовые отношения, защищающие права 
работников и устанавливающие порядок трудо-
вых отношений, условия труда, оплату и социаль-
ные гарантии.

Программы развития Беларуси играют ключе-
вую роль в определении стратегических направ-
лений развития страны, установлении приори-
тетов и целей, а также в выработке механизмов  
и инструментов для достижения этих целей. Они 
ориентированы на устойчивое и уравновешенное 
развитие экономики, социальной сферы, эколо-
гии и культуры. Одной из ключевых программ 
является программа национального развития, 
ориентированная на устойчивое экономическое 
развитие, повышение уровня занятости, улучше-
ние социальной инфраструктуры и поддержку 
ключевых отраслей экономики «Программа со-
циально-экономического развития Республики 
Беларусь на 2021–2025 годы» [2].

«Национальная стратегия устойчивого разви-
тия Республики Беларусь на период до 2030 года» 
нацелена на долгосрочное стабильное развитие 
страны, с упором на модернизацию экономики, 
развитие человеческого капитала, социальную 
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защиту и устойчивое использование природных 
ресурсов [3]. Необходимо отметить, что каждая 
из этих категорий имеет свою значимость в оцен-
ке социально-экономического развития. Исходя 
из специфики страны или региона, определенные 
категории могут иметь приоритет. Таким обра-
зом, каждая из перечисленных категорий оказы-
вает влияние на уровень и качество жизни насе-
ления, что является неоспоримым приоритетом  
в реализации политики социально-экономическо-
го развития Республики Беларусь.

Учитывая социальную направленность госу-
дарственной политики нашей страны, определены 
цели (обеспечения механизма реализации консти-
туционных прав граждан в области социальных 
гарантий, повышение уровня жизни населения  
и обеспечения устойчивого развития общества), 
которые решаются при введении государственных 
социальных стандартов (далее – ГСС). Основны-
ми задачами выделены: удовлетворение основных 
потребностей граждан в материальных благах  
и услугах; нормативное обеспечение формирова-
ния и использования средств республиканского 
и местных бюджетов и средств государственных 
внебюджетных фондов на социальные нужды; 
обеспечение государственной поддержки развития 
социальной сферы и социальной защиты граждан; 
оказание необходимой социальной помощи граж-
данам малообеспеченным и находящимся в труд-
ной жизненной ситуации [4]. 

Решение разработать перечень стандартов, 
определяющих виды и качество важнейших услуг 
в области образования, здравоохранения, культу-
ры, жилищно-коммунального хозяйства, торгов-
ли, транспорта, связи, бытового и социального 
обслуживания, было принято Правительством 
весной 2003 г. Все стандарты были системати-
зированы и установлена система государствен-
ных социальных стандартов для населения ре-
спублики (утверждена постановлением Совета 
министров Республики Беларусь от 30.05.2003 г.  
№ 724). С 1 января 2021 г. в Беларуси начала дей-
ствовать новая система государственных соци-
альных стандартов. Данное решение закреплено 
постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 14 декабря 2020 г. № 720 [4]. Сегодня 
в Республике Беларусь действует 39 нормативов 
государственных минимальных стандартов по 
различным сферам обслуживания населения. Го-
сударственные социальные стандарты по обслу-
живанию населения республики являются обяза-
тельными для использования в организациях всех 
форм собственности; используются при форми-

ровании республиканского и местных бюджетов, 
а также государственных внебюджетных фондов 
и реализуются в пределах выделяемых на эти 
цели средств; установленные в денежном выра-
жении ежегодно с учетом средств, предусматри-
ваются законом о бюджете Республики Беларусь 
на очередной финансовый год, корректируются  
в установленном порядке; используются при соз-
дании социальной инфраструктуры в агрогород-
ках, формируемых в соответствие с Государствен-
ной программой возрождения и развития села. 

Социальные стандарты – инструмент управле-
ния социальной сферой, благодаря ему распреде-
ляется (перераспределяется) национальное богат-
ство с целью достижения благосостояния каждого 
гражданина и всего населения страны. Социаль-
ные стандарты могут быть обозначены с точки 
зрения в широком понимании «социальные стан-
дарты – это признание значимости права человека 
на определенную долю благосостояния общества. 
При этом государство берет на себя обязательства 
по реализации социальных прав и обеспечению 
их гарантий», с точки зрения  более узкого значе-
ния как «мера потребления социальных благ, как 
помощь гражданину в целях улучшения условий 
жизнедеятельности и (или) расширения возмож-
ностей для обеспечения основных жизненных 
потребностей» [5]. Некоторыми исследователями 
утверждается, что «по своей природе социальные 
права не являются самоисполнимыми и требуют 
для своей реализации выделения необходимых 
финансовых и материальных ресурсов, в настоя-
щее время они часто закрепляются за публичны-
ми образованиями без обеспечения последних» 
[6]. Возникает вопрос о соответствии бюджетно-
го финансирования и эффективности достижения 
минимальных стандартов нормативу.

Проведем анализ выполнения государствен-
ных социальных стандартов в сфере образования 
и здравоохранения Витебской области. 

Для исключения неоднозначного понимания 
полученных фактов динамических тенденций 
выполнения социальных стандартов, степени 
их влияния на инвестиционную и социальную 
привлекательность районов Витебской области  
в данном анализе они представлены буквенны-
ми обозначениями и не связаны с их реальными 
названиями.

Анализ выполнения государственных социаль-
ных стандартов в сфере образования. Государ-
ственными социальными стандартами в области 
образования являются: бесплатное образование,  
в том числе дошкольное, общее среднее, про-
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фессионально-техническое, специальное обра-
зование, дополнительное образование детей и 
молодежи (за исключением дополнительного 
образования детей и молодежи, получаемого в 
государственных детских школах искусств), на 
конкурсной основе среднее специальное, высшее 
образование; нормы и нормативы обеспеченно-
сти населения бесплатными и общедоступными 
социальными услугами, наполняемости классов, 
групп в государственных учреждениях образова-
ния при реализации образовательных программ; 
нормы и нормативы кадрового и материаль-
но-технического обеспечения государственных 
учреждений образования при реализации обра-
зовательных программ; нормы и нормативы мер 
социальной защиты обучающихся.

Витебская область по состоянию за 2023 год 
располагает 496 ед. учреждений дошкольного 
образования с численностью детей 40363 чел. 
(43119 чел. в 2022 году), 339 ед. (в 2022 году –  
341 ед.) учреждений общего среднего образова-
ния с численностью учащихся 116,3 тыс. чел. по 
состоянию на начало 2023/2024 учебного года [7]. 
По структуре расходов республиканского бюдже-
та в 2023 году из 36536,2 млн руб. на социальную 
сферу приходится 7002,6 млн руб., в т.ч. на сферу 
образования – 4,48%, на здравоохранение – 5,76% 
[1]. В 2022 году расходы республиканского бюд-
жета на сферу образования составили 1,46 млрд 
(в 2023 г. – 1,64 млрд руб.), здравоохранения – 

1,88 млрд (в 2023 г. – 2,1 млрд руб.), тем самым 
подчеркивается приоритетность финансирования 
социальной сферы государством с целью повы-
шения уровня жизни [8].

В сфере образования постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 30.05.2003 г. 
№ 724 установлено 10 нормативов государствен-
ных социальных стандартов. Норматив обеспе-
ченности детей раннего и дошкольного возраста 
местами в учреждениях дошкольного образова-
ния, иных учреждениях образования, организа-
циях, реализующих образовательную програм-
му дошкольного образования, образовательную 
программу специального образования на уровне 
дошкольного образования, образовательную про-
грамму специального образования на уровне до-
школьного образования для лиц с интеллектуаль-
ной недостаточностью регламентирован статьями 
2 и 3 Кодекса Республики Беларусь об образова-
нии, Закон Республики Беларусь от 19 ноября 
1993 г. № 2570-XII «О правах ребенка» в размере 
85%. Рисунок 1 демонстрирует тенденции, сло-
жившиеся в районах Витебской области.

Несмотря на то, что норматив выполняется 
во всех районах Витебской области тем не менее 
(рисунок 1), существуют проблемы с определе-
нием детей в детские сады по месту жительства 
(особенно это характерно для микрорайонов с ин- 
тенсивной жилой застройкой). Указанная про-
блема актуальна для новых жилых микрорайонов 

Рисунок 1 – Выполнение норматива обеспеченности детскими дошкольными учреждениями 
населения районами Витебской области в 2023 году
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крупных населенных пунктов. Следует обратить 
внимание, что превышение норматива районами 
«Т» и «З» обусловлено со значительным сниже-
нием численности населения, в том числе детей, 
посещающих дошкольные учреждения.

Также имеется проблема переполненности 
дошкольных учреждений образования: в Витеб-
ской области из 376 дошкольных учреждений об-
разования 16 или 4,2% работают с превышением 
проектной мощности. Из них в 5 – количество 
детей превысило проектную мощность более 
чем на 30%. Норматив охвата детей пятилетне-
го возраста подготовкой к обучению в учреж-
дениях общего среднего образования в размере 
100% определен в пункте 4 статьи 152 Кодекса 
Республики Беларусь об образовании, выпол-
няется во всех регионах Витебской области.  
ГСС гарантировано населению бесплатное обра-
зование, в том числе дошкольное, общее сред-
нее и т.д. Обеспечение бесплатного образования  
на различных уровнях определяет необходи-
мость бюджетного финансирования.  

Следует подчеркнуть, что постановлением  
№ 720 установлены нормативы бюджетной обе-
спеченности расходов: норматив бюджетной обе-
спеченности расходов на одного воспитанника  
в учреждениях дошкольного образования, специ-
альных детских садах (статьи 3 и 137 Кодекса 
Республики Беларусь об образовании) не менее 
2200 руб. в год; на одного учащегося в учреж-

дениях общего среднего образования не менее  
1700 руб. в год; на одного учащегося в учреж-
дениях среднего-специального образования  
7900 руб. в год; на одного учащегося в учрежде-
ниях дополнительного образования детей и моло-
дежи в размере 120 руб. в год.

Действующий на данный момент норматив 
бюджетной обеспеченности расходов на одного 
воспитанника в учреждениях дошкольного обра-
зования, специальных детских садах установлен 
в статьях 3 и 137 Кодекса Республики Беларусь 
об образовании в размере 2200 рублей на одного 
воспитанника. Анализ выполнения представлен 
на рисунке 2. 

В Витебской области норматив бюджетной 
обеспеченности расходов на одного воспитанника  
в учреждениях дошкольного образования, специ-
альных детских садах перевыполняется (рисунок 2)  
и фактически составляет 6956,1 руб. (в среднем  
по области) и превышает установленный.

Анализ выполнения норматива бюджетной 
обеспеченности расходов в расчете на одного 
учащегося в учреждениях общего среднего об-
разования не менее 1700 руб. в год представлен  
на рисунке 3.

Как видно из рисунка 3, даже минимальный 
сложившийся фактический норматив по региону 
«Ц» практически в два раза ниже максимально-
го, сложившегося по региону «Ф». Аналогичная 
ситуация наюлюдается как по нормативу бюджет-

Рисунок 2 – Выполнение норматива бюджетной обеспеченности расходов на одного воспитанника 
в учреждениях дошкольного образования, 

специальных детских садах районов Витебской области в 2023 году
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Рисунок 3 – Выполнение норматива бюджетной обеспеченности расходов на одного учащегося 
в учреждениях общего среднего образования районами Витебской области в 2023 г.

ной обеспеченности расходов в расчете на одного 
учащегося в учреждениях среднего специального 
образования, так и по нормативу бюджетной обе-
спеченности расходов в расчете на одного учаще-
гося в учреждениях дополнительного образова-
ния детей и молодежи. 

Учитывая, что по методике Министерства  
образования оценка выполнения этого норматива 
в детских дошкольных учреждениях, учреждени-
ях общего среднего образования и дополнитель-
ного образования детей и молодежи осуществля-
ется в разрезе административно-территориальной 
единицы, а в специальных школах, специальных 
школах-интернатах, центрах коррекционно- 
развивающего обучения и реабилитации – в целом 
по области. При этом в Законе «О республикан-
ском бюджете» и решениях областных Советов 
депутатов об областных бюджетах на очередной 
финансовый год утверждается минимальный 
норматив бюджетной обеспеченности расходов 
в целом на всю сферу образования региона, что 
по своей сути и является минимальным объемом 
бюджетного финансирования для нее.

Нами выявлено, что в то же время при наличии 
на территории города (района) нескольких учреж-
дений образования, доведенные постановлением 
№ 724, Законом «О республиканском бюджете» и 
решением областного Совета депутатов «Об об-
ластном бюджете» на очередной финансовый год 
нормативы бюджетной обеспеченности расходов 

практически никак не влияют на объем их финан-
сирования, и тем более на одного обучающегося  
в них. Из чего следует: необходимый конкрет-
ному учреждению образования объем бюджет-
ного финансирования на его текущее содержа-
ние рассчитывается исходя из законодательно 
утвержденных нормативов расходов на обучение 
и воспитание одного обучающегося, корректи-
рующих коэффициентов к нему и численности 
обучающихся. Планирование текущих расходов  
на содержание учреждений дошкольного и об-
щего среднего образования осуществляется  
в соответствии с постановлениями Совета Мини-
стров Республики Беларусь от 26.12.2020 г. № 762  
и от 29.12.2018 г. № 975.

Наряду с этим выполнение нормативов 
бюджетной обеспеченности расходов зависит  
от наполняемости учреждений образования.  
В малокомплектных учреждениях образования 
по сравнению с полностью укомплектованными 
этот норматив перевыполняется в разы. Норматив 
обеспеченности учащихся начальных, базовых, 
средних школ, гимназий, лицеев общей площа-
дью установлен в размере 8 м2 на 1 учащегося  
и Витебской области во всех учреждениях образо-
вания выполняется. Оценка указанного нормати-
ва, согласно методике Министерства образования 
Республики Беларусь, осуществляется в среднем 
по району (городу). При этом санитарные нор-
мы должны соблюдаться в каждом учреждении  
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Рисунок 4 – Выполнение норматива бюджетной обеспеченности расходов на здравоохранение 
в расчете на одного жителя районов Витебской области в 2023 году

образования, с учетом требований по площади 
для различных учебных классов, установленных 
в приложении к Специфическим санитарным- 
эпидемиологическим требованиям к содержанию 
и эксплуатации учреждений образования, утверж-
денным постановлением Совета Министров Ре-
спублики Беларусь от 07.08.2019 г. № 525.

Кроме того, во вновь построенных школах, 
исходя из проектной вместимости, в расчете на 
одного учащегося, уже приходится более 8 м2 
общей площади зданий. Норматив обеспеченно-
сти многопрофильными учреждениями дополни-
тельного образования детей и молодежи в обла-
сти выполняется полностью (1 учреждение для 
районов, районов в городе, городов областного  
подчинения с численностью населения менее 
50000 человек; 2 учреждения – для районов, 
районов в городе, городов областного подчине-
ния (кроме городов – административных цен-
тров областей) с численностью населения более  
50000 человек, для города Минска и городов –  
административных центров областей). По сути, 
для выполнения этого норматива достаточно 
только наличие в установленном количестве та-
ких учреждений в соответствующем регионе 
(городе, районе). Поскольку учреждения допол-
нительного образования детей и молодежи в пред-
усмотренном нормативом количестве или даже 
больше имеются во всех районах Витебской обла-
сти и страны в целом. Норматив обеспеченности 

учащихся учреждений общего среднего образо-
вания, учреждений, реализующих образователь-
ную программу профессионально-технического 
образования, специальных школ, специальных 
школ-интернатов персональными компьютера-
ми (один компьютер, в том числе портативный,  
на 10 учащихся или не менее двух компьютерных 
классов на учреждение) является обязательным 
для выполнения по методике Министерства обра-
зования Республики Беларусь для всех учрежде-
ний и исполняется всеми районами. 

Анализ выполнения государственных соци-
альных стандартов в сфере здравоохранения.  
В сфере здравоохранения постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 30.05.2003 г.  
№ 724 установлены 6 нормативов социальных 
стандартов, постановлением от 12.07.2024 г. –  
№ 507 внесены изменения и дополнительно вве-
дены еще 2 стандарта, с выполнением в 2025 
году – норматив обеспеченности межрайонными 
(межрегиональными) центрами, оказывающими 
населению специализированную медицинскую 
помощь и доля организаций здравоохранения, ока-
зывающих медицинскую помощь с применением 
телемедицинских технологий. Проведенный ана-
лиз показал, что в некоторых районах Витебской  
области не обеспечивается выполнение отдель-
ных нормативов, а также имеются проблемные 
вопросы при обеспечении выполнения социаль-
ных стандартов в области здравоохранения.
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На территории Витебской области по состоя-
нию на конец 2023 года численность врачей со-
ставила 4997, что ниже на 30 специалистов, чем 
в 2022 году (46,2 врача на 10000 человек населе-
ния), число больничных организаций сократилось 
на 6 ед. по отношению к 2022 году и составило  
96 ед., число амбулаторно-поликлинических ор-
ганизаций 304 ед. (не изменилась по отношению 
к прошлому году). Несмотря на снижение числен-
ности практикующих врачей в Витебской обла-
сти, возрастает показатель числа по профильным 
специальностям хирургического и медикодиагно-
стического направлений [6].

Норматив бюджетной обеспеченности расхо-
дов на здравоохранение в расчете на одного жи-
теля в среднем по республике и рассчитывается  
в размерах, установленных Законом «О республи-
канском бюджете» на очередной финансовый год, 
что представлено на рисунке 4.

Рисунок 4 демонстрирует, что норматив бюд-
жетной обеспеченности выполняется в 6 райо-
нах. Фактический норматив выше нормативного  
в районах «Ц», «Ф», «Т», «К», «М», «С». Не вы-
полняется норматив в таких районах, как «Б», 
«Г», «Е», «Ж», «Л», «П», «Р». В целом по Витеб-
ской области норматив в 2023 году не выполнен.

Законодательством установлен норматив обе-
спеченности врачами, который рассчитывается  
в размерах для врачей общей практики (ВОП), 

ведущих прием взрослого и детского населения,  
1 врач на 1,3 тыс. населения; ВОП, ведущих прием 
взрослого населения, – 1 врач на 1,5 тыс. взрос-
лого населения; врачей – педиатров участковых –  
1 врач на 0,8 тыс. детского населения (рисунок 5).

Рисунок 5 отражает динамику выполнения 
указанного норматива в целом по Витебской об-
ласти, невыполнение норматива обеспеченности 
врачами, ведущими взрослый и детский прием, 
допущено в двух районах. Также норматив обе-
спеченности врачами общей практики, ведущих 
прием взрослого населения, не выполнялся в 
двух районах. 

При анализе выявлена необходимость совер-
шенствования порядка расчета показателя обеспе-
ченности. В частности, учет только фактически 
работающих врачей, например, в фактическое ко-
личество работающих врачей включаются работ-
ники, находящиеся в отпусках по уходу за детьми 
до достижения ими трехлетнего возраста. При 
этом указанные категории врачей фактически  
не осуществляют прием и не участвуют в оказа-
нии услуг населению в сфере здравоохранения. 

Норматив обеспеченности аптеками для рай-
онов определяется как минимальное количество 
аптек всех форм собственности, осуществля-
ющих розничную реализацию лекарственных 
средств и изделий медицинского назначения  
из расчета 1 аптека на 8 тыс. жителей (рисунок 6).

Рисунок 5 – Выполнение норматива обеспеченности врачами общей практики 
на 1000 человек населения Витебской области в 2023 году
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Несмотря на перевыполнение норматива в Ви-
тебской области (рисунок 6) (1 аптека на 2,1 тыс. 
жителей), жители сельской местности испыты-
вают трудности с лекарственным обеспечением. 
Даже выполнение указанного норматива не по-
зволяет обеспечить равный доступ для приобре-
тения лекарств как жителями городов, так и жи-
телями сельских населенных пунктов.

Исследование показывает, что норматив обе-
спеченности бригадами скорой медицинской по-
мощи выполняется и по области, и по районам 
и учитывает наличие врачебных, фельдшерских 
и специализированных бригад скорой медицин-
ской помощи (суммарно) для областей рассчиты-
вается: две бригады скорой медицинской помощи 
в районах с населением до 15 тыс. жителей, три 
бригады с населением от 15 до 35 тыс. жителей;  
в районах с населением свыше 35 тыс. жите-
лей три бригады скорой медицинской помощи  
на 35 тыс. жителей и дополнительно одна бригада 
скорой медицинской помощи на каждые 12 тыс. 
жителей сверх 35 тыс. жителей).

Анализ выполнения норматива обеспечен-
ности специальными автомобилями, который 
предусматривает наличие в каждой амбулато-
рии, больнице сестринского ухода специального 
автомобиля «Медицинская помощь», в каждой 
участковой больнице в зависимости от коечного 
фонда и по методике Совета Министров его вы-

Рисунок 6 – Выполнение норматива обеспеченности аптеками 
в Витебской области в 2023 году

полнение обязательно для каждого учреждения 
здравоохранения, имеющего амбулатории, боль-
ницу сестринского ухода, участковую больницу, 
демонстрирует его выполнение во всех районах 
и в целом по Витебской области, за исключением 
одного района. Установлен норматив обеспечен-
ности межрайонными (межрегиональными) цен-
трами, оказывающими населению специализиро-
ванную медицинскую помощь с 2025 года менее 
двух центров на область.

Указанный норматив не содержит требований 
по профилю оказания такими центрами специа-
лизированной медпомощи (в том числе с учетом 
специфики для каждой области), наличию в нем 
соответствующего медицинского персонала и обо-
рудования. В результате показатель завязан только 
на количестве указанных центров и не гарантиру-
ет повышение качества оказания гражданам ме-
дицинских услуг, например, отсутствие очередей.  
На наш взгляд, указанный норматив требует до-
работки путем введения показателей оценки каче-
ства и объемов предоставленных межрайонными 
(межрегиональными) центрами услуг.

Заключение. В результате анализа систе-
мы государственных минимальных социальных 
стандартов в контексте предложенных социаль-
ных сфер можно сделать следующие общие вы-
воды. Действительно, предложенные показатели 
отражают важные аспекты обеспечения социаль-
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ных гарантий для населения. Их положительные 
или отрицательные значения влияют на качество 
жизни, в том числе уязвимых и незащищенных 
слоев населения. Анализ нормативов социальных 
стандартов необходим для понимания текущего 
социального состояния региона, что важно для 
обеспечения устойчивого экономического роста, 
повышения уровня благосостояния населения и 
конкурентоспособности, а также для принятия 
грамотных и своевременных управленческих ре-
шений. Исследование показало, что одновремен-
но с системой социальных стандартов в Респу-
блике Беларусь действует система нормативного 
финансирования социальной сферы, устанавли-
вающая нормы, определяющие объемы бюджет-
ного финансирования, которые, на наш взгляд, 
несколько дублируют частично действующие со-
циальные стандарты.

Согласно результатам проведенного анализа 
в целом сформированная действующая система 
государственных социальных стандартов, несмо-
тря на их выполнение большинством регионов 
Витебской области, не исключает проблемных 
вопросов, требующих решения как на областном, 
так и на республиканском уровнях. Действую-
щая система государственных минимальных со-
циальных стандартов направлена на повышение 
качества обслуживания населения, обеспече-
ние доступности оказываемых услуг, особенно 
сельскому населению, дальнейшее развитие и 
укрепление материально-технической базы ор-
ганизаций, оказывающих услуги образования и 
здравоохранения, но требует совершенствования 
в части согласованности с действующим норма-
тивным финансированием социальной сферы.
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Типология национальных экономических систем 
и идеология социалистически ориентированной 

белорусской государственности 

Янчук В.А.
Учреждение образования «Витебский государственный университет имени П.М. Машерова»

На современном этапе экономического развития государства актуальными являются исследования, посвященные соци-
альной ориентации национальных экономических систем, учитывающих социальную специфику экономики, ее связь с другими 
сферами общественной жизни. В публикации по критерию социальной ориентации выделяются различные виды националь-
ных экономических систем. 

Цель статьи – обосновать дифференциацию национальных моделей на либеральные капиталистические, социализиро-
ванные капиталистические, социалистически ориентированные и выяснить место белорусской экономической модели.

Материал и методы. Материалом исследования является экономическая и социологическая литература, где анализиру-
ется состояние и динамика национальных экономических систем. В качестве методов использованы классификация, анализ 
и синтез, системный подход, выделение матрицы социальных детерминантов. 

Результаты и их обсуждение. На основе матрицы социальных детерминантов экономических систем выделяются: ли-
беральные капиталистические, социализированные капиталистические и социалистически ориентированные.

Заключение. Проведенное исследование на основе использования матрицы социальных детерминантов позволило сде-
лать вывод о том, что для Республики Беларусь наиболее перспективной является социалистически ориентированная модель 
с белорусской спецификой. 

Ключевые слова: социальное государство, социалистически ориентированное государство, матрица социальных детер-
минантов экономических систем, либеральная капиталистическая экономика, социализированная капиталистическая эконо-
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At the present stage of the economic development of the state, research on the social orientation of national economic systems  
is relevant, taking into account the social specifics of the economy and its relationship with other spheres of public life. According  
to the criterion of social orientation, the publication identifies various types of national economic systems.

The purpose of the article is to substantiate the differentiation of national models into liberal capitalist, socialized capitalist,  
and socialist-oriented ones and to find out the place of the Belarusian economic model. 

Materials and methods. The research material is economic and sociological literature, which analyzes the state and dynamics  
of national economic systems. The main methods are classification, analysis and synthesis, a systematic approach, and the identification 
of a matrix of social determinants. 

Findings and their discussion. Based on the matrix of social determinants of economic systems, the following are distinguished: 
liberal capitalist, socialized capitalist, and socialist-oriented. The results were discussed at international scientific and practical 
conferences in the Republic of Belarus. 

Conclusion. The conducted research based on the use of the matrix of social determinants allowed us to conclude that the most 
promising for the Republic of Belarus is a socialist-oriented model with Belarusian specifics. 

Key words: welfare state, socialist-oriented state, matrix of social determinants of economic systems, liberal capitalist economy, 
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На современном этапе развития Республики 
Беларусь актуальна проблема формирования пер-
спективной социально-экономической модели 
по критерию социальной ориентации. Важными 
ее категориями являются понятия «социальное» 
и «социалистическое». Их анализ затрудняется 

тем, что у многих обществоведов из постсовет-
ских республик нет четкого представления о том, 
в каком соотношении находятся категории «соци-
альный» и «социалистический». На это указывает 
белорусский юрист Г.А. Василевич. Однако вряд 
ли можно согласится с его мнением, что социаль-
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ное государство принципиально отличается от со-
циалистического [1, с. 98–99]. Любое государство 
является социальным. Сама государственность 
возникает на определенном уровне развития со-
циальных отношений и выражает либо нацио-
нальный интерес, либо интересы какого-либо 
класса. Категория же «социальный» в свой объем 
включает и категорию «социалистический» в ка-
честве подчиненного компонента. 

Классифицировать современные националь-
ные экономические системы можно по разным 
основаниям. В современной литературе с этой 
целью используют такие критерии, как формаци-
онный и цивилизационный подходы, технологи-
ческий уровень развития страны, степень соци-
альной ориентации экономики. 

По социальной ориентации можно выделить, 
по меньшей мере, три базовые экономические 
модели: либеральную капиталистическую, со-
циализированную (социал-демократическую) 
капиталистическую и социалистически ориен-
тированную. Социальные их детерминанты – го-
сподствующая собственность на ресурсы обще-
ства; доминирующий социально-экономический 
субъект; сущностный характер отношений между 
экономическими субъектами в национальной эко-
номической системе; механизм координации по-
ведения экономических субъектов; приоритеты 
социальной политики государства. Подробно си-
стема социальных детерминантов национальных 
экономических систем уже была описана автором 
в журнале «Право. Экономика, Психология» [2, 
c. 49–53] и затем развита и дополнена в журнале 
«Беларуская думка» [3, с. 84–90]. 

Материал и методы. Материалом исследования 
является экономическая и социологическая литера-
тура, в которой излагается и анализируется состоя-
ние, структура и динамика национальных экономи-
ческих систем. Основные методы: классификация, 
анализ и синтез, системный подход, выделение 
матрицы социальных детерминантов. Цель статьи –  
обоснование типологизации национальных эко-
номических систем на либеральные капиталисти-
ческие, социализированные капиталистические, 
социалистически ориентированные и определение 
основных признаков белорусской модели.

Результаты и их обсуждение. На основе ма-
трицы социальных детерминантов выделяются: 
либеральные капиталистические, социализиро-
ванные капиталистические и социалистически 
ориентированные макросистемы.

Либеральная капиталистическая модель – это 
экономическая система, основанная на частнока-

питалистической собственности на средства про-
изводства, природные и финансовые ресурсы, и 
конкуренции, где ведущим социально-экономиче-
ским субъектом являются предприниматели-капи-
талисты, которым с целью присвоения максималь-
но возможной прибыли государство предоставляет 
наибольшую экономическую свободу. 

В основе этой модели лежит разделительная 
идеология гражданского общества. Его атом – 
каждый отдельно взятый гражданин, а отноше-
ния между гражданами определяются принципа-
ми индивидуализма и конкуренции. Господству-
ющей в стране собственностью является частная 
капиталистическая форма собственности. Она 
разъединяет экономических субъектов и создает 
предпосылки для конкуренции между ними. До-
минирующим социально-экономическим субъ-
ектом являются предприниматели-капиталисты. 
Главный стимул экономической деятельности –  
получение прибыли. Производство продукции  
в этом случае организуется только тогда, если 
при этом есть возможность получить достаточ-
ную прибыль.

Господствующая частнокапиталистическая 
собственность определяет и характер отноше-
ний между доминирующим социально-эконо-
мическим субъектом и совокупным работником 
общества в процессах производства, распределе-
ния, обмена и потребления совокупного продук-
та общества. В процессе производства отноше-
ния между собственником средств производства 
и наемными работниками выступают как отно-
шения эксплуатации. Это выражается в том, что, 
во-первых, собственник средств производства 
использует работников как ресурс для изготовле-
ния продукции. Кроме того, во-вторых, по Марк-
су, наемные работники – источник прибавочной 
стоимости, а прибыль представляет собой реа-
лизованную прибавочную стоимость. Эта мысль 
К. Маркса не устарела и в современных услови-
ях. Капиталист по-прежнему использует наем-
ных работников как ресурс, необходимый для 
производства товарной продукции. Верно и то, 
что наемные работники являются источником 
прибавочной стоимости. 

Отношения по поводу распределения про-
изведенного дохода в такой модели основаны 
на принципах распределения по капиталу, ре-
зультатам предпринимательской деятельности и 
цене рабочей силы. Заработная плата работника 
выступает как цена рабочей силы на рынке тру-
да. Вместе с тем ясно и другое: предпринимате-
ли-капиталисты заинтересованы в том, чтобы 
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предложение рабочей силы на рынке труда пре-
вышало спрос на рабочую силу. В отношениях 
в сфере обмена также наблюдается стремление 
к неэквивалентному обмену, так как в этом слу-
чае можно приобрести дополнительное количе-
ство продукции и получить большую прибыль. 
В отношениях по поводу потребления произве-
денной продукции преимущество также у пред-
принимателей-капиталистов, что выражается  
в росте удельного веса предметов роскоши в ва-
ловом внутреннем продукте (ВВП), масштабов 
паразитического потребления, нерационального 
использования ресурсов общества.

Экономическая роль государства в либераль-
ной капиталистической модели крайне огра-
ничена. В основу такого поведения положены, 
сформулированные еще А. Смитом, два принци-
па: «Пусть идет, как идет» и «Невидимая рука 
рынка». Государство в этой модели играет роли 
«ночного сторожа», «сценариста», «судьи», 
«прокурора», «налогового инспектора». Зани-
мается оно и регулированием экономики, но при 
этом старается законодательно предоставить 
максимально возможную свободу для субъектов 
рынка, в первую очередь для ведущего социаль-
но-экономического субъекта. В производстве 
ВВП господствует частнокапиталистический 
сектор экономики, поощряется индивидуализм 
граждан, стимулируется конкуренция между 
ними, низкая налоговая нагрузка на предприни-
мателей, невысокая ставка подоходного налога. 

Социальная политика ограничивается мини-
мальной социальной защитой для малоимущих и 
неспособных к производительной деятельности. 
Такая цель, как реализация права каждого эко-
номического субъекта на труд даже не ставится. 
Наблюдается высокая социальная дифференциа-
ция. Большой разрыв между богатыми и бедны-
ми по доходу и величине располагаемого личного 
богатства продолжает в современных услови-
ях увеличиваться. Так, например, в 2021 году,  
по данным журнала Forbes, совокупное состоя-
ние всех миллиардеров достигло 12,7 трлн дол-
ларов, что составило 12,5% мирового продукта. 

В чистом виде такая модель была представ-
лена в США, которая просуществовала до кон-
ца 40-х годов прошлого века, однако и в насто-
ящее время американская система считается 
эталоном либеральной модели. В ней частная 
собственность — «священная корова», конку-
ренция и личное богатство превыше всего. Эта 
модель является классическим примером ли-
беральной капиталистической модели. В США 

абсолютно господствует частнокапиталистиче-
ская собственность на средства производства, 
природные и финансовые ресурсы. Относитель-
но низкий удельный вес государства в произве-
денном ВВП: государственная собственность 
представлена в атомной энергетике, производ-
ственной инфраструктуре (мосты, дороги, тру-
бопроводы), образовании и здравоохранении,  
и в целом государственный сектор создает около 
12% ВВП страны. 

Доминирующим социально-экономиче-
ским субъектом в США являются предприни-
матели-капиталисты. Государство всемерно 
поощряет предпринимательскую активность 
граждан с целью извлечения прибыли. В та-
кой экономике предприниматели – образец для 
подражания, двигатель рыночной экономики, 
а остальные граждане – актеры заднего плана. 
Положение человека в капиталистическом об-
ществе, например, определяется тем, «сколько 
он стоит» (размер заработков, капитала и т.д.) 
и каковы его «связи». Этот субъект обладает 
наибольшей экономической свободой, так как  
у него и максимально возможное количество 
ресурсов свободы. 

Считается, что конкуренция – «живая вода 
рыночной экономики». Это экономическая вой-
на всех против всех. Популярен постулат: «Ни-
чего личного – это бизнес». С одной стороны, 
война ведется по горизонтали, например, меж-
ду производителями продукции в одной отрас-
ли. С другой – имеет место и межотраслевая 
конкуренция между отраслями-смежниками. 
Конкуренция предполагает наличие коммерче-
ской тайны.

Отношения между доминирующим соци-
ально-экономическим субъектом и совокупным 
работником складываются как отношения меж-
ду работодателями и наемными работниками. 
Отношения между ними в производстве, рас-
пределении, обмене и потреблении продукта – 
это отношения эксплуатации, так как наемные 
работники отделены от средств производства. 
Так, например, 5% жителей США принадлежит 
33,4% совокупного дохода, а американцы, вхо-
дящие в число 50% беднейших жителей страны, 
получают 13,4% дохода. Наниматели и работ-
ники – в постоянном поиске: первые – лучших 
кадров, а вторые – более высокой заработной 
платы. Обычными являются краткосрочные кон-
тракты, конкурсы на замещение вакансий, «пере-
манивание» высококвалифицированных кадров. 
Ежегодно около 25% работников меняют место 



54 П р а в о .  Э к о н о м и к а .  П с и х о л о г и я       2 0 2 5 .  №  1 ( 3 7 )

работы. Феномен США – сеть «параллельных» 
крупных городов из домов на колесах. 

Механизм координации деятельности эконо-
мических субъектов в либеральной макроэко-
номической системе рыночный. Это значит, что 
регулирование динамики финансовых, потреби-
тельских и инвестиционных потоков товаров про-
исходит по законам рыночной экономики. Однако 
и в этой модели государство играет определен-
ную экономическую роль, хотя и минимальную. 
В основе политики государства лежит принцип: 
«Частная инициатива – двигатель экономики». 
Главная задача правительства – создавать бла-
гоприятные условия для функционирования ры-
ночного механизма, вовремя его смазывать, не 
допускать сбоев в работе. Ведется борьба с не-
добросовестной конкуренцией и ограничивается 
деятельность монополий. Но финансовый кризис 
в США в 2008–2009 годах свидетельствует о том, 
что государственное регулирование экономики 
является недостаточным. Именно США погна-
ли волну финансового кризиса по всему миру. 
Государство в американской модели и обеспечи-
вает страну общественными благами. При этом 
законодательно ограничивается государственное 
вмешательство в экономику. В госбюджете значи-
тельную долю занимают расходы на оборону. 

Социальная роль государства явно недоста-
точна. В Америке право на труд не гаранти-
руется. Правительство может быть озабочено 
высоким уровнем безработицы. В стране на-
блюдается большая дифференциация населе-
ния по доходу и личному богатству. В США 
относительно низкий уровень перераспределе-
ния ВВП через госбюджет (менее 17–18% через 
федеральный и около 30% через консолиди-
рованный бюджет, т.е. гораздо меньше, чем  
в большинстве развитых стран). В этой модели, 
хотя и допускается минимальная социальная 
защита населения, высока дифференциация на-
селения по доходам и величине личного имуще-
ства. Американский экономист Джозеф Стиг-
лиц, лауреат Нобелевской премии, ссылаясь  
на исследование Оксфордского комитета по-
мощи голодающим, соглашается с его выводом 
о том, что «неравенство в обществе нараста-
ет: всего 85 миллиардеров обладают теми же 
богатствами, что и половина всего населения 
планеты – около 3 миллиардов людей… Один 
процент владеет половиной всех богатств че-
ловечества и находится на пути к тому, чтобы 
заполучить всё, что есть у оставшихся 99 про-
центов, вместе взятых…» [4, с. 11–12]. 

В США архаичная избирательная система. 
Дело в том, что в этой стране нет прямых вы-
боров президента вообще, а подсчитываются 
голоса выборщиков. Камала Харрис, напри-
мер, представлявшая демократическую партию,  
набрала 223 голоса, а республиканец Дональд 
Трамп – 279, а для победы было достаточно  
набрать 270 голосов. Голосовать можно по по-
чте и электронным образом. Удостоверять лич-
ность не обязательно. По решению Верховного 
суда США корпорации имеют право без ограни-
чений финансировать предвыборные кампании,  
но в таком случае «кто платит, тот и музыку 
заказывает». Или приведем другой пример.  
На президентских выборах 2000 года в США 
республиканец Джордж Буш победил демокра-
та Альберта Гора, набрав значительно меньше 
голосов избирателей. При этом уже после вы-
боров в течение месяца происходили многочис-
ленные пересчеты и судебные заседания, пока 
не были официально объявлены результаты вы-
боров. Но, как говорится, «что позволено Юпи-
теру, то не позволено быку».

Таким образом, либеральная экономическая 
система обладает недостатками, которые пере-
вешивают ее достоинства. Поэтому завоевывает 
право на существование модель социализиро-
ванного капитализма, которую представляют, 
главным образом, страны Западной Европы. 

Социализированная капиталистическая мо-
дель. Капитализм в этой модели, по мнению ее 
теоретиков, «был, есть и будет», но надо придать 
ему «человеческое лицо», сделать более привле-
кательным для общества. Поэтому государство 
должно стремиться ликвидировать такие соци-
альные язвы капитализма, как эксплуатацию на-
емных работников, огромное неравенство между 
людьми по размерам доходов и личного имуще-
ства, большую безработицу. Либеральная эконо-
мическая модель в этом случае дополняется прин-
ципами социального партнерства, солидарности 
и ответственности различных экономических 
субъектов. Модель социализированного капи-
тализма – это экономическая система, основан-
ная на частнокапиталистической собственности  
на первостепенные ресурсы общества и конку-
ренции, дополняемая отношениями социального 
партнерства, солидарности и ответственности, 
где доминирующим социально-экономическим 
субъектом являются предприниматели-капитали-
сты, которым для получения прибыли предостав-
ляется экономическая свобода, ограниченная со-
циальными обязательствами государства.
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Господствующая собственность на средства 
производства, природные и финансовые ресур-
сы в этой модели частнокапиталистическая. 
Вместе с тем доля государственного сектора 
в ВВП здесь существенно выше, нежели в ли-
беральной капиталистической модели, но, как 
правило, меньше 50%. Государству принадле-
жат объекты социальной и производственной 
инфраструктуры. Доминирующим социаль-
но-экономическим субъектом являются пред-
приниматели-капиталисты, для которых глав-
ным стимулом к экономической деятельности 
является получение прибыли. Но их экономи-
ческая свобода ограничивается социальны-
ми обязательствами, которые принимаются  
с учетом социально-экономической специфи-
ки каждой страны. Характер отношений меж-
ду экономическими субъектами определяется 
частнокапиталистической собственностью на 
основные ресурсы общества. В ней господству-
ют отношения конкуренции, базирующиеся на 
стратегии вытеснения соперника из общего 
экономического пространства. Они дополня-
ются и смягчаются отношениями социального 
партнерства и социальной ответственности.  

Социальное партнерство определяется как 
особый вид отношений между партнерами, обе-
спечивающий разрешение противоречий и сба-
лансированность их интересов и действий на 
основе паритетности и консенсуса в переговор-
но-договорном процессе. Данное обстоятель-
ство уже свидетельствует о том, что отношения 
конкуренции имеют свои пределы. Всемир-
но известный эксперт в сфере менеджмента  
Ицхак Адизес приходит к следующему выводу: 
«Сейчас мы ставим во главу угла принцип со-
стязательности, а не сотрудничества… Нужно 
разработать методику, испытать и преподавать 
сотрудничество и взаимное доверие и уважение. 
Это должен быть главный компонент глобальной 
системы образования» [5, c. 36].

Отношения между доминирующим соци-
ально-экономическим субъектом и совокупным 
работником и в этой модели выступают как от-
ношения между предпринимателями-капитали-
стами и наемными работниками. Такие отноше-
ния можно квалифицировать как эксплуатацию  
с целью получения прибыли. В этой модели 
предприниматели-капиталисты и наемные ра-
ботники становятся социальными партнерами, 
ведут переговоры, добиваются компромисса. 
Необходимость социального партнерства обу-
словлена тем, что основные субъекты играют 

разные роли как в производстве, так и в об-
ществе в целом, и поэтому возникает пробле-
ма согласования их экономических интересов.  
Ни собственник средств производства, ни ра-
ботник не смогут получить: один – прибыль,  
а другой – средства для жизни, если они не будут 
объединяться в процессе производства. 

Основными принципами социального пар-
тнерства являются: взаимное признание инте-
ресов партнеров; паритетность на всех стадиях 
партнерских отношений; социальная справедли-
вость при регулировании интересов и действий; 
ответственность сторон за исполнение принятых 
решений. Их реализация на практике сглажива-
ет поляризацию общества. При этом растет как 
политическая, так и социальная устойчивость 
общества и создаются условия для прогрессив-
ного развития экономики и общества в целом. 
В первую очередь объектом такого партнерства 
являются тарифы заработной платы, а в настоя-
щее же время к ним добавляются условия труда, 
занятость, безработица, социальная защита. 

В этой модели основная ставка делается на 
рыночный механизм регулирования экономиче-
ской динамики, в основе которого лежат законы 
рыночной экономики. Вместе с тем государство, 
с одной стороны, пытается помочь рыночной 
экономике, когда поддерживает конкуренцию 
и оказывает содействие малому бизнесу. С дру-
гой – правительство стремится сгладить эконо-
мические циклы, внутренне присущие капита-
листической рыночной экономике, уменьшить 
амплитуду колебаний в объемах производства 
продукции, регулируя рыночный механизм. 
Данное обстоятельство уже свидетельствует  
о том, что такой механизм имеет границы при-
менения и эффективности, как экономической, 
так и социальной. 

Экономическую политику государства в этой 
модели можно определить как совокупность дей-
ствий правительства, направленных на регули-
рование макроэкономической динамики с целью 
бескризисного и устойчивого экономического 
роста. Такая политика осуществляется не только 
средствами кредитно-денежной и налогово-бюд-
жетной политики, но охватывает и другие сферы 
экономики. Государство, например, проводит по-
литику прогрессивных преобразований в струк-
туре народного хозяйства, стимулирует инвести-
ционную активность экономических субъектов. 
Правительства тщательно составляют и прини-
мают государственные бюджеты, добиваются 
их исполнения. Кроме того, разрабатываются  
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и реализуются среднесрочные и долгосрочные 
программы, определяющие основные направ-
ления развития научно-технического прогресса 
(НТП). Большое значение государство придает 
проблемам безопасности. Однако, как показал 
мировой кризис 2008–2009 гг., и модель соци-
ализированного капитализма не избавляет эко-
номику от потрясений, глубоких спадов в про-
изводстве продукции, ухудшения положения 
трудящихся.

Основная философия социального рыночно-
го хозяйства состоит во взаимодействии рынка 
и государства. Все больше западных экономи-
стов приходят к выводу, что велением времени 
становится социальная справедливость. Соци-
альная политика в такой модели представляет 
собой совокупность действий правительства по 
регулированию социального развития общества 
на основе реализации принципов партнерства, 
солидарности и социальной справедливости. 
Ее основные функции следующие: формиро-
вание устойчивой и справедливой социальной 
структуры общества на основе социального 
партнерства; стимулирование позитивной эко-
номической и социальной активности населе-
ния; создание механизма социальной защиты.  
Однако и социализированная капиталистиче-
ская ориентация не освобождает данные страны 
от родимых пятен капитализма. Она, во-первых, 
порождает кризисы в экономике. Во-вторых,  
в таких странах доминирует разорванная демо-
кратия, которая отчетливо проявляется во время 
избирательных компаний. Приведем примеры 
результатов таких кампаний в странах Европы, 
правительства которых наиболее агрессивно от-
носятся к Беларуси и России. Начнем с Польши. 
В выборах президента в 2020 году в первом туре 
участвовали 11 кандидатов. Во второй тур, кото-
рый состоялся 12 июля, прошли Анджей Дуда и 
Рафал Тшасковский. В результате выборов пер-
вый кандидат набрал 51,03%, а второй – 48,97%. 
В конечном счете за победителя избирательной 
кампании проголосовало немногим больше 28% 
от имеющих право голоса граждан. Глава мис-
сии, наблюдавшей за ходом выборов, из Бюро 
демократических институтов и прав человека 
ОБСЕ Томас Бозеруп отметил, что кампания ве-
лась в конфронтационной атмосфере, а государ-
ственные СМИ не выполнили в полном объеме 
свои обязанности.

Президентские выборы в Литве прошли  
12 мая (1-й тур) и 26 мая (2-й тур) 2019 года.  
В них участвовали 9 кандидатов. Во втором туре 

победителями стали Гитанас Науседа (65,86%) 
и Ингрида Шимоните (32,86%). Превосходство 
победителя над побежденным, казалось бы, вну-
шительное. Однако надо учесть, что в первом 
туре победитель набрал только 30,95% голосов 
проголосовавших избирателей, а его результаты 
во втором туре составляют немногим больше 
35% от зарегистрированного количества изби-
рателей. Вывод очевиден: перед нами примеры 
выборов в странах с разорванной демократи-
ей, где победители избирательных кампаний не 
выражают интересы большинства. Более того, 
проведение избирательных компаний в запад-
ных странах тщательно контролируется и до-
вольно жестко направляется глубинными прави-
тельствами США и ЕС. В Румынии, к примеру,  
в первом туре на выборах Президента Румынии 
24 ноября 2024 г. с явным преимуществом побе-
дил Кэлин Джоржеску, который набрал 22,94%. 
Что произошло потом? Конституционный суд 
Румынии сначала признал этот результат, а затем, 
после давления на него руководства США и ЕС, 
положительная оценка полученного результата 
была аннулирована, а выборы Президента пере-
несены на неопределенное время.  Почему? По-
бедитель был за прекращение войны на Украи- 
не и отмену санкций против России. В Молдове 
с большим трудом и только под большим дав-
лением Запада Президентом стала Майя Санду.  
В Грузии западные спецслужбы делали все воз-
можное, чтобы вернуть эту страну под влияние 
Запада. США руководствуются принципом «Кто 
не с нами, тот против нас!». 

Выделим и социалистически ориентирован-
ную базовую модель национальной экономики. 
Социалистическая экономическая модель – это 
управляемая и регулируемая государством эко-
номическая система, основанная на общена-
родной собственности на ресурсы общества, 
развиваемая с целью повышения духовно-нрав-
ственного, интеллектуального и физического 
уровня развития человека. 

Социализм базируется на собирательной иде-
ологии, объединяющей людей в народ. Ядро 
такой идеологии составляют принципы кол-
лективизма и общих целей. Ее можно опреде-
лить следующим образом: «Мы – одна семья!».  
В этой модели делается попытка направить про-
изводство на удовлетворение потребностей все-
го общества как единого целого. Государство 
так организует производство и потребление про-
дукции, чтобы имело место расширенное вос-
производство физически и духовно здорового 
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населения и была обеспечена безопасность на-
рода и личности. Социалистическое государство 
создает условия для реализации прав на жизнь, 
труд, здоровье, образование. При социализме не 
прибыль – главное, а жизнедеятельность всего 
населения. 

В такой модели в стране господствует об-
щенародная собственность, поскольку именно 
она выражает интерес народа. Общенародной, 
например, является собственность на невоспро-
изводимые природные ресурсы, имущество то-
пливно-энергетического, военно-промышленно-
го, социально-культурного комплексов.

В основе социалистического хозяйственного 
механизма лежит централизованное экономиче-
ское управление. Его ядром является планирова-
ние – особая форма деятельности правительства 
по разработке, согласованию и утверждению 
планов, доведению их до исполнителей и кон-
тролю. В современной социалистической эко-
номике централизованное планирование допол-
няется рыночным механизмом для предприятий, 
основанных на частнокапиталистической соб-
ственности и конкуренции.

Ядро социальной политики составляет со-
циальное планирование – разработка государ-
ственными органами управления и трудовыми 
коллективами системы мер по повышению уров-
ня и качества жизни трудящихся, совершенство-
ванию социалистической демократии, развитию 
трудовых коллективов. Важнейшие принципы 
социальной политики – справедливость, соли-
дарность и ответственность членов общества. 
Они предполагают: общую ориентацию эконо-
мики на увеличение средней продолжительно-
сти жизни и уровня духовно-интеллектуального 
развития населения; социальную защищенность 
населения; создание условий для максимально 
возможной и эффективной занятости трудящих-
ся; справедливое распределение доходов; соци-
альные гарантии на труд, пенсионное обеспече-
ние, отдых, образование, медицинские услуги; 
доступность жилья; социальную и экономиче-
скую безопасность граждан и страны.

Белорусская экономическая модель стала 
формироваться во второй половине 90-х годов 
прошедшего столетия. Она была определена  
в Национальной стратегии устойчивого соци-
ально-экономического развития (НСУР) Ре-
спублики Беларусь на период до 2020 года как 
социально ориентированная рыночная эко-
номика – это высокоэффективная экономика  
с развитым предпринимательством и рыночной 

инфраструктурой, действенным государственным 
регулированием, заинтересовывающим предпри-
нимателей в расширении и совершенствовании 
производства, а наемных работников – в высоко-
производительном труде [6, с. 13]. В этом опреде-
лении не учитываются, по меньшей мере, два об-
стоятельства. Во-первых, любая экономическая 
система является социально ориентированной. 
Поэтому речь может идти лишь о степени ее со-
циальной ориентации. Во-вторых, современные 
национальные экономические системы являются 
смешанными. 

Стратегическая цель устойчивого развития 
Республики Беларусь на период до 2030 года, 
принятая 2 мая 2017 года, сформулирована «как 
обеспечение высоких жизненных стандартов на-
селения и условий для гармоничного развития 
личности на основе перехода к высокоэффектив-
ной экономике, основанной на знаниях и инно-
вациях, при сохранении благоприятной окружа-
ющей среды для будущих поколений» [7, с. 21]. 

В Республике Беларусь большую роль играет 
государственная собственность на средства про-
изводства, природные и финансовые ресурсы. 
По Конституции Республики Беларусь (ст. 13) 
в собственности государства находятся недра, 
воды, леса, земли сельскохозяйственного назна-
чения [8, c. 7]. У нас по-прежнему сохраняется 
мощный государственный сектор, на долю ко-
торого приходится более половины всех работа-
ющих. Отношение к государственному сектору 
можно определить по принципу «Частный сек-
тор – насколько возможно, а государственный – 
насколько это необходимо». 

В социалистическом обществе доминирует 
такой социально-экономический субъект, как со-
вокупный работник, а отношения между людьми 
в такой экономической системе характеризуется 
не конкурентностью, а сотрудничеством, соли-
дарностью, социалистическим соревнованием. 
Ведущим социально-экономическим субъек-
том в Беларуси является народ, ядро которого 
составляет совокупный работник. В статье 13 
Конституции Республики Беларусь, в частно-
сти, говорится о том, что «государство гаран-
тирует всем равные возможности свободного 
использования способностей и имущества для 
предпринимательской и иной не запрещенной 
законом экономической деятельности [8].

Государство осуществляет регулирование 
экономической деятельности в интересах че-
ловека и общества; обеспечивает управление 
и координацию государственной и частной  



58 П р а в о .  Э к о н о м и к а .  П с и х о л о г и я       2 0 2 5 .  №  1 ( 3 7 )

экономической деятельности в социальных це-
лях». В статье 14 сказано о том, что «отношения  
в социально-трудовой сфере между органами 
государственного управления, объединениями 
нанимателей и профессиональными союзам осу-
ществляются на принципах социального пар-
тнерства и взаимодействия сторон» [8].

Развитие трудящихся, их человеческого по-
тенциала, является важнейшим приоритетом 
Программы социально-экономического разви-
тия Республики Беларусь на 2021–2025 годы. 
Предполагается, что «политика занятости будет 
нацелена на максимальное вовлечение трудо-
способного населения в экономику, повыше-
ние эффективности использования трудового 
потенциала. Задача государства – обеспечить 
каждого трудоспособного человека рабочим 
местом» [9, с. 11].

В Беларуси сотрудничество культивируется 
вместо конкуренции. Конкуренция, по своей 
сути, – это экономическая война между всеми 
хозяйствующими субъектами, и неважно, как 
она при этом называется: совершенная или несо-
вершенная, добросовестная или недобросовест-
ная. В нашей же стране, с одной стороны, роль 
конкуренции довольно часто преувеличивается. 
С другой – в качество одного из приоритетов  
в Программе на 2021–2025 годы выделяется 
полноценное партнерство между государством, 
государственными и частными предприятиями. 
Предполагается совершенствование делового 
климата для всех субъектов хозяйствования –  
государственных и частных, отечествен-
ных и иностранных. Тем самым белорусское  
Правительство предпринимает попытку объ-
единить усилия бизнеса и государства в один 
механизм с целью повышения благосостояния 
населения Беларуси.

В Республике Беларусь была сформирована 
система управления экономикой, а на смену ли-
берализации цен на многие товары пришло их 
государственное регулирование, дополненное 
жесткой бюджетно-финансовой политикой. Во 
второй половине 90-х гг. ХХ века в Беларуси 
была создана вертикаль государственной власти, 
способная реально управлять социально-эконо-
мическими процессами в интересах всего наро-
да. В 1998 году был принят Закон Республики 
Беларусь «О государственном прогнозировании 
и программах социально-экономического раз-
вития Республики Беларусь». 12 июля 2023 года 
разработан и стал действовать Закон Республи-
ки Беларусь «О государственном прогнозирова-

нии и государственном планировании в Респу-
блике Беларусь» [10]. Это означает, что наше 
государство не только регулирует социально- 
экономическое развитие страны, но и управляет 
им.  Поэтому было бы целесообразным создать, 
подчиненную непосредственно Президенту Ре-
спублики Беларусь, Государственную плано-
вую комиссию (Госплан). Под государственным 
управлением будем понимать сознательное воз-
действие государства на экономические про-
цессы посредством целостной совокупности 
средств и методов для достижения определенных 
целей. Основными функциями государственно-
го социалистически ориентированного управ-
ления экономической системой в современных 
условиях являются: целеполагание; организация 
производства и потребления продукции и услуг; 
регулирование экономики; управление государ-
ственным сектором экономики; планирование 
и прогнозирование социально-экономического 
развития страны; безопасность граждан и насе-
ления в целом. 

Каковы результаты проявления патернализма 
на практике в Беларуси? Особо стоит отметить 
2003 год, когда в Республике Беларусь был пре-
взойден уровень 1990 г. по объему производства 
ВВП. Ровно 13 лет понадобилось, чтобы прео-
долеть экономический спад. В 2003 году ВВП 
России по сравнению с 1990 г. был равен 79,2%, 
Украины – 53,3%, Молдовы – 42,2%, Литвы – 
88%, Латвии – 78,8%. Барьер 1990 г. тогда пре-
взошли только две республики бывшего СССР: 
Беларусь и Эстония. На «БелАЗ» в настоящее 
время приходится около 30% мирового рынка 
аналогичной карьерной техники. «МТЗ», один 
из восьми крупнейших производителей тракто-
ров в мире, занимает 2/3 рынка тракторов в СНГ. 
«МАЗ» не только сохранил свои позиции по гру-
зовым автомобилям, но и стал производить кон-
курентоспособные автобусы и троллейбусы. 

Успехи в экономике позволили нашему го-
сударству проводить и сильную социальную 
политику. Основными направлениями соци-
альной политики являются: создание условий 
для качественного воспроизводства населения; 
содействие развитию рациональной структуры 
занятости населения, повышение эффективно-
сти использования рабочей силы и ее качества; 
повышение реальных доходов как основного 
фактора улучшения качества жизни и форми-
рования среднего класса в стране; обеспечение 
стабильной, финансово устойчивой пенсион-
ной системы; совершенствование социальной  
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защиты населения на основе обеспечения адрес-
ности оказания социальной помощи, повыше-
ния эффективности и доступности социального  
обслуживания. 

В статье 21 Конституции Беларуси говорит-
ся о том, что «каждый должен проявлять соци-
альную ответственность, вносить посильный 
вклад в развитие общества и государства» [8].  
В этой связи, на наш взгляд, целесообразно соз-
давать и соответствующие предпосылки. Работ-
ник, например, любого государственного пред-
приятия должен относиться к государственному 
имуществу как к своему и эффективно его ис-
пользовать, но так случается не всегда.  Одна 
из причин такого положения состоит в том, что 
между управленческим персоналом и рабочими 
в цехах, занятых непосредственно производ-
ством продукции, существует не всегда обо-
снованный разрыв в заработной плате, включая 
премию. Заработная плата управленцев, с на-
шей точки зрения, должна повышаться пропор-
ционально средней заработной плате рабочих  
в цехах. Кроме того, плоская шкала ставки по-
доходного налога в 13% по своей сути являет-
ся либеральной капиталистической и приводит  
к росту дифференциации населения по доходам 
и имуществу. Она не соответствует принципу 
солидарности, который реализуется в социа-
лизированных капиталистических системах, 
например, в Швеции и Дании. Поэтому у нас 
в Беларуси имеет смысл ввести прогрессивную 
ставку подоходного налога.    

В сфере здравоохранения наша Беларусь до-
стигла успехов мирового уровня. Приведем сле-
дующий пример. Летальность при COVID-19  
по состоянию на 11.06.2020 г. в Беларуси была 
гораздо меньше, чем во многих развитых стра-
нах. Отношение умерших к заболевшим в про-
центах составило: в Беларуси 0,56; Латвии 2,4; 
Чехии 3,4; Эстонии 3,5; Литве 4,2; Польше 4,3; 
США 5,6 [11, с. 11]. 

Главным достижением экономики Беларуси 
является подготовка образованных и высококва-
лифицированных специалистов, что позволит 
обеспечить благоприятные стартовые позиции 
для вхождения в новую глобальную экономи-
ку знаний. Основной задачей общества должно 
стать формирование личности с системным ми-
ровоззрением, критическим, социально и эколо-
гически ориентированным мышлением, актив-
ной гражданской позицией. 

Стратегической целью развития системы ох-
раны здоровья выступает увеличение продол-

жительности здоровой жизни населения. Пред-
стоит выработать единую концепцию здорового 
образа жизни населения, направленную на фор-
мирование нравственной личной ответственно-
сти человека за сохранение своего здоровья и 
членов его семьи. Акцент будет сделан на созда-
нии условий, обеспечивающих сохранение здо-
ровья населения. Устойчивое развитие человека, 
духовное здоровье нации базируются на системе 
духовно-нравственных ценностей общества, яв-
ляющихся основой формирования национально-
го самосознания. 

В нашей стране существенно выше уровень 
демократичности избирательной системы неже-
ли в западных капиталистических государствах, 
в первую очередь в США. 26 января 2025 г.,  
например, белорусский избиратель выбрал  
А.Г Лукашенко Президентом Республики Бела-
русь. За него проголосовало 5136293 избирате-
ля, что составило около 86,82%. Это означает, 
что наш Президент выражает интересы абсо-
лютного большинства народа. Ни одна запад-
ная страна не может таким единством народа 
похвастаться. Интересы большинства народа 
выражают лидеры России, Китая, Вьетнама, 
Северной Кореи, Республики Куба. В этом их 
преимущество перед странами Запада, где го-
сподствует разорванная демократия, подверга-
емая различным манипуляциям.

Заключение. Проведенное научное иссле-
дование по поводу социальной ориентации на-
циональных экономических систем позволяет 
сделать ряд выводов. Во-первых, по критерию 
социальной ориентации можно выделить три 
группы национальных моделей: либеральную 
капиталистическую, социализированную капи-
талистическую и социалистически ориентиро-
ванную. Во-вторых, имманентной менталитету 
народа Республики Беларусь – социалистически 
ориентированная модель национальной эконо-
мики. В-третьих, социальным детерминантом  
в такой модели является государственная (об-
щенародная) собственность на средства про-
изводства, природные и финансовые ресурсы 
общества. В ней господствует такой социаль-
но-экономический субъект как совокупный 
работник. Отношения между людьми в такой 
экономической системе не конкурентные, а со-
трудничества, солидарности, социалистическо-
го соревнования. В-четвертых, ядро социаль-
ной политики в социалистической системе 
составляет распределение произведенного про-
дукта по труду и его результатам, социальной  
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справедливости. В-пятых, социалистическая 
экономика предполагает управление государ-
ственным сектором экономики на основе плани-
рования и регулирования. В Беларуси было бы 
целесообразно создать подчиненную Президен-
ту Республики Беларусь Государственную пла-
новую комиссию (Госплан). 

На основе сказанного можно сделать общий 
вывод о том, что белорусская модель может быть 
определена как социалистически ориентирован-
ная или «Социализм с белорусской спецификой!». 
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Ключевые аспекты и условия развития 
«зеленого» образования в ЕАЭС

Мицкевич К.А., Краенкова К.И.
Учреждение образования «Витебский государственный технологический университет»

«Зеленое» образование играет важную роль в формировании нового поколения, способного решать экологические про-
блемы и строить устойчивое будущее. Необходимость «зеленого» образования основывается на мировом опыте, который 
демонстрирует его ключевую роль в поддержании баланса между экономической, экологической и социальной частями  
в устойчивом развитии.

Цель работы – обоснование необходимости развития единой системы «зеленого» образования в странах ЕАЭС.
Материал и методы. В качестве эмпирической базы исследования были использованы первичные данные о развитии 

«зеленого» образования в мире, изучен опыт стран Западной Европы, Азии, Америки по принципу кейс-стади. Выборочное 
изучение практики отдельных стран для изучения институциональных границ «зеленого» образования позволило оценить по-
тенциал данного вида обучения, а также выявить лучшие кейсы для формирования единой системы «зеленого» образования 
в странах ЕАЭС. 

Основной метод сбора данных в работе – это обзор и синтез существующих аналитических материалов  
в области «зеленого» образования. Это позволило авторам сформировать целостное представление о текущем состоянии  
и тенденциях развития «зеленого» сегмента образовательной деятельности на глобальном уровне.

Результаты и их обсуждение. В статье был проанализирован опыт стран – участниц ЕАЭС в области формирования 
системы «зеленого» образования, изучены инфраструктурные элементы, оценены институциональные границы «зеленого» 
образования и опыт отдельных зарубежных стран.

Заключение. Комплексный подход к оценке «зеленого» образования позволил сформировать целостное представление  
о состоянии «зеленого» сегмента образования в странах, выявить ключевые аспекты и условия развития, а также предло-
жить шаги по формированию интернациональной платформы для «зеленого» образования в рамках ЕАЭС. Это будет спо-
собствовать созданию экосистемы «зеленого» образования для успешной реализации целей устойчивого развития на уровне 
отдельных государств и ЕАЭС в целом. 

Ключевые слова: «зеленое образование», устойчивое развитие, образовательная среда, традиционные методы, цифро-
вые методы.

Key Aspects and Conditions 
for the Development of Green Education in the EAEU

Mitskevich K.A., Kraуenkova K.I.
Education Establishment “Vitebsk State Technological University”

“Green” education plays an important role in shaping a new generation capable of addressing environmental issues and building 
a sustainable future. The necessity of “green” education is based on global experience, which demonstrates its key role in maintaining 
a balance between the economic, environmental, and social parts in sustainable development.  

The purpose of the work is to justify the need for the development of a unified system of “green” education in the EAEU countries.
Material and methods. The empirical basis of the study consisted of primary data on the development of “green” education 

worldwide, focusing on the experiences of Western European, Asian, and American countries through a case study approach. The 
selective examination of practices in individual countries to study the institutional boundaries of “green” education allowed for an 
assessment of the potential of this type of education, as well as the identification of best cases for forming a unified system of “green” 
education in the EAEU countries. The primary method of data collection in the study was a review and synthesis of existing analytical 
materials in the field of “green” education. This enabled the authors to develop a comprehensive understanding of the current state 
and trends in the development of the “green” segment of educational activities at the global level.

Findings and their discussion. The article analyzed the experience of EAEU countries in forming a “green” education system, 
studied the infrastructure elements, evaluated the institutional boundaries of “green” education, and examined the experiences of 
individual foreign countries.

Conclusion. A comprehensive approach to assessing “green” education allowed for a complete understanding of the state of the 
“green” segment of education in the countries, identified key aspects and conditions for development, and proposed steps to create an 
international platform for “green” education within the framework of EAEU. This will contribute to the creation of a “green” education 
ecosystem for the successful implementation of sustainable development goals at the level of individual states and the EAEU as a whole.

Key words: “green” education, sustainable development, educational environment, traditional methods, digital methods.
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«Зеленое» образование играет ключевую роль  
в формировании нового поколения, способного ре-
шать глобальные экологические проблемы и строить 
устойчивое будущее. Формирование целей будуще-
го в мире происходит через концепцию устойчивого 
развития, которая получила свое отражение в Целях 
устойчивого развития ООН [1]. 17 целей устойчиво-
го развития (далее – ЦУР) формируют глобальную 
повестку и направлены на решение актуальных за-
дач, они согласованы правительствами 193 стран  
и их достижение зависит от действий и сотрудниче-
ства каждого его участника. 

ЦУР могут быть разделены на этапы: 1 этап 
(цель 1–6), 2 этап (цель 7–10), 3 этап (11–15), 4 этап 
(16–17) [2]. Следует отметить, что для достижения 
каждого этапа целей устойчивого развития необхо-
димо соблюдать экологические нормы и правила. 
В связи с этим кроме различных государственных 
и межгосударственных решений, соглашений в об-
ласти сохранения окружающей среды необходимо 
развивать экологическую осознанность населения 
планеты и это можно осуществить с помощью ин-
вестиций в «зеленое» образование.

«Зеленое» образование представляет собой 
подход к образованию, который учит людей по-
нимать и решать глобальные экологические про-
блемы, такие как изменение климата, загрязне-
ние окружающей среды, истощение природных 
ресурсов и др. [3, с. 77]. В научном мировом 
сообществе вопросам «зеленого» образования 
уделяется достаточное внимание [4; 5; 6; 7; 8], 
что подтверждает актуальность выбранной темы 
исследования. Можно выделить следующие ос-
новные составляющие данного пректа: эколо-
гическое просвещение, научная деятельность  
в области экологии, участие в мероприятиях эко-
логического характера, вовлечение всех групп на-
селения в тему устойчивого развития.

Таким образом, «зеленое» образование охваты-
вает всестороннюю деятельность в области эко-
логии и предполагает полное вовлечение граждан  
в экологический аспект устойчивого развития. 

 «Зеленое» образование условно можно разде-
лить на формальное и неформальное (рисунок 1).

Формальное «зеленое» образование получило 
свое распространение преимущественно в шко-
лах и университетах. В школьной среде обучение 
представляет собой интеграцию экологических 
тем в различные учебные предметы (биология, 
география, химия), проведение практических за-
нятий на природе, создание школьных экологи-
ческих клубов, участие в экологических проек-
тах и конкурсах и др. Высшая школа развивает  

«зеленое» образование в виде специализирован-
ных экологических программ (экология, природо-
пользование, устойчивое развитие), междисципли-
нарных программ, объединяющих экологические, 
экономические и социальные аспекты, научные 
исследования в области экологии.

Неформальное «зеленое» образование на-
правлено на популяризацию экологического дви-
жения в виде дополнительных кружков, секций, 
фестивалей, волонтерской деятельности, а также 
продвижению в Интернет-ресурсах.

«Зеленое» образование стало одним из клю-
чевых направлений в современном обучении. 
Страны по всему миру внедряют различные про-
граммы и инициативы, направленные на форми-
рование экологически ответственного поколения. 

В странах Западной Европы активно начали 
обсуждаться вопросы данного проекта в сере-
дине XX века после конференции, посвящен-
ной защите окружающей среды и экологии, 
организатором которой была ООН. Кроме того, 
конференция оказала значительное влияние на 
формирование правовых норм и инициатив в 
данной сфере, способствуя развитию между-
народного сотрудничества в области охраны 
окружающей среды [9].

Вопросы «зеленого» образования начали ак-
тивно обсуждаться в США, затем в Австралии и 
Новой Зеландии, а также в странах Азии. На по-
стсоветском пространстве выше указанная тема 
стала актуальной в конце 80-х годов XX века. Од-
нако, после распада СССР каждое из государств–
участников начало развивать собственные подхо-
ды в области экологии и образования.

К странам-лидерам в Северной Европе в об-
ласти «зеленого» образования можно отнести 
Скандинавию и Германию. В данных странах 
такой поход интегрирован в школьные програм-
мы, начиная с младшего возраста, а в высшей 
школе имеется большой спектр специальностей  
в области экологии для получения высшей и дру-
гих ступеней. Кроме этого, активно развивается 
неформальное «зеленое» образование. В США 
многие вузы предлагают специализированные 
программы по устойчивому развитию, экологи-
ческому менеджменту и другим смежным обла-
стям, созданные частные фонды выделяют гран-
ты для роста экологической культуры населения 
страны. В связи с острыми экологическими про-
блемами лидерами по развитию данного проекта  
в азиатских странах являются Китай и Индия.

Проанализируем институциональные границы 
«зеленого» образования в зарубежных странах.
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Рисунок 1 – Виды «зеленого» образования
Источник: cоставлено автором.

Таблица 1 – Институциональные границы «зеленого» образования в зарубежных странах

Страны

У
тв

ер
ж

де
н  

Наличие 
инфраструктурной 

поддержки

Участие 
в международных 

программах 
по достижению ЦУР

Наличие 
специализированных 
дипломов/сертифика-
тов о получении «зе-
леного» образования

Германия1 Да

7 программ развития; 3 образова-
тельные платформы; более 10 об-
разовательных программ

Программа ЮНЕСКО «Об-
разование для устойчивого 
развития»; более 10 между-
народных программ

Есть

Швеция2 Да

Национальный центр обра-
зования для устойчивого раз-
вития; 5 программ развития;  
2 образовательные платформы; бо-
лее 10 образовательных программ

Программы и инициативы 
ЮНЕСКО «Образование 
для устойчивого развития»;  
4 международные програм-
мы

Есть

Норвегия3 Да
2 программы развития; 1 образо-
вательная платформа; более 10 об-
разовательных программ

3 международные програм-
мы Есть

США4 Нет

Более 20 проектов экологической 
направленности; 5 образователь-
ных платформ; более 15 образова-
тельных программ

Косвенное участие в между-
народных программах Есть

Китай5 Да

10 программ развития; 1 образова-
тельная платформа; более 10 обра-
зовательных программ

Программа ЮНЕСКО «Об-
разование для устойчивого 
развития»; более 10 между-
народных программ

Есть

Индия6 Да 1 программа развития; более  
10 образовательных программ

3 международные програм-
мы Нет

Источник: cоставлено автором на основе [10, с. 80].

1 Национальная стратегия устойчивого развития Германии: https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/
nachhaltigkeitspolitik/eine-strategie-begleitet-uns/nationale-nachhaltigkeitsstrategie
2 Национальная стратегия устойчивого развития Швеции: https://www.government.se/government-policy/the-2030-
agenda-for-sustainable-development/
3 Национальная стратегия устойчивого развития Норвегии: https://www.regjeringen.no/no/tema/klima-og-miljo/
baerekraftig-utvikling/id2648785/
4 Стратегии устойчивого развития на уровне штатов США: https://www.epa.gov/smartgrowth/state-and-local-climate-
and-energy-program
5 Национальный план Китая по достижению ЦУР: https://www.cn.undp.org/content/china/en/home/sustainable-
development.html
6 Национальный план Индии по достижению ЦУР: https://niti.gov.in/writereaddata/files/SDG_3.0_Final_04.07.2019.pdf
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Таким образом, международный опыт де-
монстрирует растущий спрос на продвижение 
«зеленого» образования, которое проявляется  
в интеграции с классическими образовательными 
программами и создании новых «зеленых» про-
грамм обучения разного уровня, т.е. речь идет  
о формировании отдельной «зеленой» школы 
формального и неформального образования.

Мировой опыт показывает возможность, необ-
ходимость и значимость «зеленого» образования, 
что является аргументом в постановке цели ис-
следования, которая заключается в обосновании 
необходимости развития единой системы «зеле-
ного» образования в странах Евразийского эконо-
мического союза (ЕАЭС) как движущей силы и 
главной инвестиции в процессы реализации целей 
устойчивого развития, последующего достижения 
долгосрочных результатов в области сохранения 
благополучного состояния окружающей среды.

В ЕАЭС реализуется много проектов, направ-
ленных на достижение ЦУР, каждый из которых 
имеет свои задачи и приоритеты. В 2022 году Де-
партамент статистики Евразийской экономической 
комиссии опубликовал сборник под названием «До-
стижение Целей в области устойчивого развития  
в регионе Евразийского экономического союза» 
[11]. В данном сборнике собрана информация, 
сгруппированная по различным параметрам и по-
казателям, относящаяся к выполнению ЦУР как от-
дельных стран, так и всего союза за 2017–2021 гг. 

Контроль процессов выполнения ЦУР в странах 
ЕАЭС является необходимым, но не достаточным 
условием для совместного устойчивого развития. 
Наиболее важную роль играют реальные действия, 
проекты и программы в области устойчивого раз-
вития. Сегодня существуют такие программы как 
на уровне ЕАЭС, так и на национальном уровне 
стран – участниц Евразийского союза. 

Современная модель развития экономики 
предполагает ответственное отношение каждого 
человека к ресурсам Земли, направленную на по-
иск компромисса между сохранением природных 
богатств и ростом благосостояния людей [12]. В 
соответствии с данным направлением Департа-
ментом макроэкономической политики ЕАЭС 
была разработана Концепция внедрения принци-
пов «зеленой» экономики в Евразийском эконо-
мическом союзе. Сообщается, что фундаментом 
для внедрения в государствах – членах ЕАЭС 
принципов «зеленой» экономики является закре-
пленная пунктом 8.3.7 стратегических направле-
ний развития евразийской экономической инте-
грации до 2025 года, утвержденных Решением  

Высшего Евразийского экономического совета от 
11 декабря 2020 г. № 12 договоренность глав госу-
дарств – членов ЕАЭС [13]. 

С точки зрения логики зарубежных рынков «зе-
леный» проект должен соответствовать одному из 
трех направлений – снижение уровня загрязнения, 
предотвращение изменения климата, сохранение 
природных ресурсов и биоразнообразия. Также  
в 2023 году была утверждена модельная таксоно-
мия для обеспечения финансирования «зеленых» 
проектов. При этом общие критерии данных про-
ектов стран – участниц ЕАЭС были одобрены 
Рабочей группой высокого уровня по выработке 
предложений по сближению позиций государств –  
членов ЕАЭС в рамках климатической повестки 
(Протокол от 22.12.2022 № 43-АС) [14]. 

Несмотря на активную работу ЕАЭС в области 
экологического аспекта устойчивого развития, 
глобального, единого и комплексного подхода  
в области экологии на уровне ЕАЭС пока что не 
выработано. Следует отметить, что ни одно эко-
логическое преобразование и нововведение не-
возможно без соответствующих знаний в данной 
области. Занимаясь финансированием «зеленых» 
проектов, стимулируется их появление, однако 
гораздо больших результатов можно добиться, 
совершенствуя уровень экологических знаний 
школьников и студентов на базовом и углублен-
ном уровнях, а также стимулируя экологически 
необходимую и полезную для состояния окружа-
ющей среды деятельность населения.

Таким образом, развитие экосистемы «зеленого» 
образования является одним из направлений реа-
лизации ЦУР, становления «зеленой» экономики  
и формированию экологической культуры в мире. 

Материал и методы. В качестве эмпириче-
ской базы исследования были использованы пер-
вичные данные о развитии «зеленого» образова-
ния в мире, изучен опыт стран Западной Европы, 
Азии, Америки по принципу кейс-стади. Выбо-
рочное исследование практики отдельных стран 
для изучения институциональных границ «зеле-
ного» образования позволил оценить потенциал 
данного вида обучения, а также выявить лучшие 
кейсы для формирования единой системы указан-
ного проекта в странах ЕАЭС. 

Основной метод сбора данных в работе – это 
обзор и синтез существующих аналитических 
материалов в области «зеленого» образования. 
Это позволило авторам сформировать целостное 
представление о текущем состоянии и тенденци-
ях развития «зеленого» сегмента образователь-
ной деятельности на глобальном уровне.
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Результаты и их обсуждение. «Зеленое» 
образование сегодня – необходимая мера для 
наиболее скорого перехода к режиму одновре-
менного отсутствия урона окружающей среды  
и повышения всеобщего благосостояния, кото-
рое способно заложить фундамент для благопо-
лучной и экологически правильной жизни по-
следующих поколений.

В настоящее время в каждой из стран ЕАЭС 
уделяется внимание развитию «зеленого» образо-
вания. Однако отсутствие единого подхода и реа-
лизация лишь точечных проектов может являться 
только базой для построения системы «зеленого» 
образования, необходимой для достижения целей 
устойчивого развития. 

В Республике Казахстан в рамках развития 
экологического аспекта устойчивое развитие со-
вместно с Программой развития ООН (ПРООН) 
государство реализует пилотный проект на 2020–
2024 годы по развитию экологического образо-
вания среди населения страны7.1 Цель проекта – 
поддержка деятельности правительства в области 
формирования единой экологической культуры 
республики, а также подготовка соответствую-
щих кадров и методических пособий на экологи-
ческую тематику. В рамках реализации проекта  
17 учреждений разных ступеней образования 
были оснащены ресурсосберегающими и эколо-
гически безопасными технологиями, были подго-
товлены соответствующие материалы по эколо-
гической культуре для организации дошкольного 
образования; также предполагалось использова-
ние тематических настольных игр и видеоуро-
ков интерактивного формата среди учеников 1– 
4-х классов по предмету «Познание мира».

В рамках проекта экспертами ПРООН было 
разработано более 90 цифровых уроков-пре-
зентаций на русском и казахском языках для 6– 
8-х классов с иллюстративными материалами по 
животному и растительному миру и экосистемам 
трех пилотных регионов: Северный Тянь-Шань и 
Жетысуский Алатау, казахстанский Алтай и За-
падный Тянь-Шань. Каждый урок сопровожда-
ется методическим пособием для учителей био-
логии. Более 130 педагогов прошли обучение по 
новой образовательной программе экологическо-
го характера. Реализации проекта содействуют 
НАО «Международный центр зеленых техноло-
гий и инвестиционных проектов», Министерство 
71https://www.undp.org/ru/kazakhstan/stories/pilotnyy-
proekt-ekologicheskoy-shkoly-vdokhnovlyaet -
shkolnikov-stat-khranitelyami-lesov-i-okruzhayuschey-
sredy

экологии, геологии и природных ресурсов Респу-
блики Казахстан [15, c. 22]. 

В Кыргызской Республике действует обще-
ственное объединение «Студенты Кыргызстана 
за Зеленую Экономику» – молодежная экологи-
ческая некоммерческая организация, возглавля-
емая молодыми людьми, учрежденная инициа-
тивной группой студентов разных университетов 
Кыргызстана с целью развития и объединения 
интеллектуального потенциала молодежи для 
продвижения «зеленой» экономики и культуры 
устойчивого развития. В рамках развития эколо-
гического образования в Кыргызстане благодаря 
усилиям упомянутого выше общественного объе-
динения, а также при поддержке Фонда Фридриха 
Эберта в Кыргызской Республике были переведе-
ны на кыргызский язык цифровая образователь-
ная платформа ClimateScience82и международная 
климатическая олимпиада, предоставляя возмож-
ность молодежи страны повышать свой потенци-
ал в науке, а также участвовать в международной 
климатической олимпиаде.

СlimateScience – это комплексная платфор-
ма, созданная для получения знаний и навыков 
для принятия мер по борьбе с изменением кли-
мата. Платформа разработана на основе отче-
тов Межправительственной группы экспертов  
по изменению климата (МГЭИК) при поддерж-
ке Кэмбриджского и Оксфордского Университе-
тов, ООН и других образовательных учреждений  
и международных организаций [16]. 

В Республике Беларусь реализуется проект 
«Зеленые школы» в рамках подхода к экологи-
ческому образованию9.3Проект включает в себя 
инициативы образовательных учреждений по 
экологическому просвещению учащихся, а так-
же выполнение задач, направленных на обучение 
как учеников, так и учителей в таких областях, 
как биоразнообразие, энергосбережение, водос-
бережение и управление отходами. Кроме того, 
проводятся информационно-экологические ме-
роприятия, включая акции, выставки, конкурсы 
и другие мероприятия по экологическому просве-
щению для местного населения.

Программа «Зеленые школы» была модифи-
цирована для Беларуси в рамках проекта ПРООН 
«Повышение экологической информированности 
молодежи через создание и развитие “Зеленых 
школ” в Беларуси», который финансируется Ев-
ропейским союзом. Министерство природных 
ресурсов и охраны окружающей среды стало  
82https://climatescience.org/ru
93https://rcek.by/o-seti-zelenyh-shkol/
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национальным исполняющим агентством проекта. 
В 2013 году представители Министерств образова-
ния и природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Беларусь подписали Положе-
ние о реализации проекта «Зеленые школы».

Также с апреля 2023 года в Республике Бе-
ларусь осуществляется проект «Климатическая 
шкатулка»10.4Основная его цель – содействие ре-
ализации ЦУР и климатической повестки через 
развитие и пропаганду климатического образова-
ния и просвещения, используя специальные мате-
риалы и обучающую программу для школьников 
на тему «Изменение климата». Проект на регио-
нальном уровне охватывает ряд стран Восточной 
Европы и Центральной Азии. В его состав вхо-
дят адаптация учебных материалов и программ 
для школьников по вопросам изменения климата, 
организация семинаров и конференций для пре-
подавателей, а также разнообразные мероприятия 
для учащихся.

Таким образом, в Беларуси был начат процесс 
внедрения новогонаправления в образовании – 
экологическое образование.

В Армении в целях просвещения населения 
в области экологического аспекта устойчивого 
развития, а также повышения качества общего 
образования, экологической осведомленности, 
сохранения природных ресурсов и биоразнообра-
зия, устойчивого развития местных сообществ и 
вовлечения заинтересованных сторон действует 
экоклуб «Тапан». Направлениями деятельности 
клуба являются: экообразование, биоразноо-
бразие, сохранение и развитие леса, деградация 
земель, водные ресурсы, рациональное исполь-
зование энергии и ресурсов. С помощью образо-
вательных и учебных программ, мероприятий по 
повышению осведомленности общественности, 
исследований биоразнообразия, экологических 
разработок и исследований НПО в рамках экоклу-
ба осуществляются различные мероприятия.

Также в Армении действует программа 
«SPARE»115– международная школа энергии и ре-
сурсов, в рамках которой производится редакти-
рование и печать учебных пособий и материалов, 
а также подготовка соответствующих образова-
тельных кадров и обучение студентов; внедре-
ние эффективных и экономически целесообраз-
ных мер по снижению тепла, энергии и ресурсов  
в учебных учреждениях.

На сегодняшний день в Российской Федера-
ции среди образования для школьников набирает  
104 https://rcek.by/klimaticheskaya-shkatulka-belarus/
115 https://руни.рф/SPARE

обороты проект «Зеленые школы»12.6Целью про-
граммы является формирование экологической 
культуры среди обучающихся с помощью раз-
вития системы экологического просвещения 
и внедрения экологической инфраструктуры  
на базе школ. Уроки разрабатываются эксперта-
ми и специалистами в разных областях. Доступ 
к Экокласс.рф есть у каждого учителя, где в мож-
но ознакомиться и скачать необходимые матери-
алы для проведения уроков. Сегодня на портале 
Экокласс.рф зарегистрированы: 74000 учителей, 
7000 волонтеров, 2300000 школьников из всех 
регионов России и 11 других стран. В сред-
нем в одном уроке принимают участие от 5000  
до 10000 учителей. Охват каждого урока – в сред-
нем 200000 школьников.

Среди студентов высших учебных заведений 
Российской Федерации действует программа «Зе-
леные вузы России»13,7 целью которой является 
формирование экологической культуры в вузов-
ском сообществе и внедрение конкретных эколо-
гических практик. 

Результаты деятельности программы включа-
ют в себя:

– создание 9 общероссийских квестов;
– 477 вузов-участников из 83 регионов России;
– более 857 тонн вторсырья переработано эко-

клубами;
– 61200 участников квестов;
– 172 члена Ассоциации «зеленых» вузов  

России.
Деятельность в рамках проекта предполагает 

просвещение и обучение, практические действия, 
которые приводят к формированию экологиче-
ской культуры у студентов и реализации «зеле-
ных» практик в университетах. 

В рамках федеральной партнерской програм-
мы «Зеленые вузы России» действует Ассоци-
ация «зеленых» вузов России, направленная  
на реализацию экологических принципов разви-
тия и «зеленой» экономики в университетах Рос-
сийской Федерации. В рамках программы работы 
Ассоциации кроме образовательной деятельно-
сти проводятся постоянные работы практическо-
го характера: экологическое просвещение сту-
дентов, привлечение преподавателей к участию 
в развитии экологического движения, развитие 
международного студенческого взаимодействия 
и кооперации, развитие экологического студенче-
ского движения в России.
126 https://ecamir.ru/upload/iblock/493/493acc1e5cb0b0d
8f0504e35b4054247.pdf
137 https://greenuniversity.ru
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Из рассмотренных выше фактов по деятельно-
сти стран ЕАЭС в области «зеленого» образова-
ния можно сделать вывод о понимании данными 
государствами всей важности указанной програм-
мы, так как в рамках каждой страны существуют 
и реализуются соответствующие проекты. На ос-
новании рассмотренных примеров программ сто-
ит выделить работу программ Российской Феде-
рации в данной области как наиболее системных, 
исследованных и относящихся к понятию «зеле-
ного» образования, предполагающего как образо-
вательную и просветительскую деятельность, так 
и научную в области экологии. 

Единый подход к «зеленому» образованию  
в ЕАЭС – это следующий шаг к становлению 
«зеленой» экономики и реализации целей ЦУР  
в рамках союза. 

Для формирования экосистемы «зеленого» об-
разования в рамках ЕАЭС необходимо понимать 
и учитывать тенденции в образовании. В совре-
менном мире, где темпы развития технологий 
постоянно ускоряются, а информация становится 
все более доступной, роль образования не только 
не уменьшается, но, напротив, возрастает. 

Сегодня образование – это не просто набор 
знаний и навыков, это непрерывный процесс са-
мосовершенствования и адаптации к меняющим-
ся условиям жизни. В настоящее время понятие 
«образование» можно разделить на традиционное 
и цифровое. 

Традиционное образование представляет со-
бой модель стандартного учебного процесса, 
не предполагающего использования цифровых 

технологий как учащимися, так и преподавате-
лями. В последние годы все более актуальным 
и востребованным становится цифровое обра-
зование, которое является одним из направле-
ний цифровизации рынка труда [17; 18], сопро-
вождающихся появлением новых навыков [19; 
20]. Цифровое образование открывает новые 
возможности для обучения и самообразования, 
делая его более доступным, интерактивным  
и эффективным [21].

Формируя систему «зеленого» образования, 
необходимо понимать преимущества и недо-
статки каждого вида образования. Так, методы 
традиционного образования способствуют со-
циализации учащихся, по сравнению с цифро-
вым, помогая их большему развитию, что дела-
ет его неотъемлемой частью образовательного 
процесса. В свою очередь цифровое образова-
ние способствует персонификации учебного 
процесса и его адаптации под особенности каж-
дого учащегося. 

Таким образом, эмпирическое изучение опыта 
зарубежных стран и анализ кейсов формирования 
единой системы «зеленого» образования в отдель-
ных странах ЕАЭС позволил разработать концеп-
цию реализации проекта «Зеленая образовательная 
среда ЕАЭС», прототипом которого будет являться 
проект «Цифровая образовательная среда»14.8

Для формирования единой «Зеленой образо-
вательной среды ЕАЭС» необходимо наличие 
соответствующей инфраструктуры, приведенной  
в таблице 2.
148 https://edu.gov.ru/national-project/projects/cos/

Таблица 2 – Список цифровых образовательных решений, необходимых для создания программы 
«Зеленая образовательная среда ЕАЭС»

Наименование образовательной среды Характеристика

Единый сайт-платформа «зеленого» образо-
вания

В рамках платформы планируется разделение образовательного 
контента для учеников школ разных классов (например, 1–2-е клас-
сы, 2–3-е классы, 4–5-е классы и т.д.), для студентов учреждений 
среднего специального, а также высшего образования

Разделы образовательных викторин Вовлечение детей и молодежи в экологические темы с использо-
ванием игровых викторин

Система электронного документооборота Оптимизация процессов сбора, хранения и обработки документов

Система онлайн-обучения Дистанционное обучение, формирование статистики по резуль-
татам пройденных курсов и усвояемости учебных материалов

«Зеленые» курсы Создание образовательных курсов и тестов на экологическую те-
матику, тематику устойчивого развития

Корпоративный портал Составление учебных планов учащихся и студентов
Источник: составлено автором.
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Предложенные цифровые решения будут яв-
ляться фундаментом экосистемы «зеленого» об-
разования в странах ЕАЭС.

В рамках применения методов традицион-
ного образования возможна организация очных 
учебных занятий и уроков по экопросвещению. 
Подобная деятельность волонтерского характера 
в целях противодействия глобальным экологиче-
ским проблемам может контролироваться соот-
ветствующими министерствами стран – участниц 
ЕАЭС, приведенными в таблице 3, что позволит 
успешно реализовывать планы по достижению 
ЦУР на уровне государств и союза.

Представителям каждого из министерств будет 
предоставлен доступ к публикации соответству-
ющих направлений и областей волонтерской эко-
логической деятельности. По результатам оценки 
показателей усвояемости учебных материалов, 
прохождения тестов и викторин будет возможна 
разносторонняя оценка тенденций в области про-
текания процессов «зеленого» образования.

Заключение. Глобальные тенденции по изме-
нению планеты затрагивают каждую страну, что 
объясняет необходимость создания экосистемы 
устойчивого развития и формирования системы 
«зеленого» образования. 

Экологические преобразования и нововведения 
невозможны без соответствующих знаний в дан-
ной области, что подчеркивает значимость станов-
ления «зеленого» образования как отдельной шко-
лы. Экосистема указанного проекта представляет 
собой инвестицию в будущее становление принци-
пов устойчивого развития, их внедрение, а также 
выполнение ЦУР и, как результат, изменение гло-
бальной экологической обстановки во всем мире.

В рамках проведенного исследования:
– выставлены институциональные границы 

«зеленого» образования в отдельных странах  

Таблица 3 – Министерства, которые будут контролировать выполнение заданий в рамках экологиче-
ской деятельности стран ЕАЭС

Страна Наименование министерства
Российская Федерация Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
Республика Казахстан Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан

Кыргызская Республика Министерство природных ресурсов, экологии и Технического надзора Кыргыз-
ской Республики

Республика Беларусь Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Бе-
ларусь

Республика Армения Министерство окружающей среды Республики Армения
Источник: составлено автором.

Западной Европы, Азии, Америки, где выявлены 
элементы инфраструктурной поддержки, нали-
чие образовательных программ, участие в меж-
дународных и национальных проектах в области 
устойчивого развития и «зеленого» образования;

– оценен потенциал развития «зеленого» обра-
зования в ЕАЭС, проанализированы соответству-
ющие проекты в странах-участницах;

– предложены направления формирования си-
стемы «зеленого» образования в рамках ЕАЭС 
для достижений ЦУР.

Таким образом, «зеленое» образование являет-
ся важным инструментом формирования благопо-
лучного будущего планеты.
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Взаимосвязь смысложизненных ориентаций и эмоцио-
нального выгорания у работников и студентов сферы IT

Поляков А.М.1, Ракетский Е.Н.2

1Белорусский государственный университет
2ООО «ФОРАНКС»

Анализ исследований показывает, что профессиональная деятельность в сфере IT сопряжена со значительными интеллекту-
альными перегрузками и напряженностью эмоциональной сферы, вплоть до состояния, в котором работник не способен ставить 
перед собой цели, и отсутствия смысла  жизни, что, как следствие, может влиять на ценностно-смысловую сферу личности, 
приводя к деформациям. Это обусловливает необходимость раскрытия связи эмоционального выгорания и осмысленности жизни.

Цель работы – выявить специфику взаимосвязи смысложизненных ориентаций и эмоционального выгорания личности у 
работников и студентов сферы IT.

Материал и методы. Материалом для работы послужили теоретические и эмпирические исследования по проблемам 
эмоционального выгорания и осмысленности жизни работников сферы IT, а также данные проведенного нами эмпирическо-
го исследования работников (n=60) и студентов (n=60) сферы IT. Основными методами выступили теоретический анализ 
литературных источников, метод тестов и статистические методы (критерий Манна – Уитни, коэффициент ранговой 
корреляции Ч. Спирмена, сравнение коэффициентов ранговой корреляции). Использовались методики: «Смысложизненные 
ориентации» (Д.А. Леонтьев) и «Диагностика эмоционального “выгорания” личности» (В.В. Бойко).

Результаты и их обсуждение. В результате исследования установлено, что у работников и студентов сферы IT преоб-
ладают нормативный уровень осмысленности жизни и умеренный уровень эмоционального выгорания. Взаимосвязи параме-
тров осмысленности жизни и эмоционального выгорания носят противоположный по знаку характер, однако значимо разли-
чаются в группах студентов и работников. При этом сами параметры осмысленности жизни и эмоционального выгорания 
в двух группах принципиально не различаются.

Заключение. Результаты исследования свидетельствуют об отсутствии существенной динамики как эмоционального 
выгорания, так и осмысленности жизни, связанной с профессиональной деятельностью, что указывает на преимуществен-
ное значение личностных характеристик в формировании симптомов эмоционального выгорания. В то же время студенты 
и работники сферы IT значимо различаются по характеру связей выгорания и осмысленности жизни, что свидетельствует 
об изменении роли смысложизненных ориентаций в работе механизмов совладания с профессиональным стрессом в процессе 
длительного пребывания в профессии.

Ключевые слова: смысложизненные ориентации, осмысленность жизни, профессиональное выгорание, эмоциональное 
выгорание, работники сферы IT, студенты сферы IT.
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The Relationship between IT Workers’ and IT Students’ 
Life-Meaning Orientations and Emotional Burnout 

Polyakov A.M.1, Raketski Ye.N.2
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Research analysis shows that professional activity in the IT sphere is associated with significant intellectual overload and 
emotional tension, up to a state in which the employee is unable to set goals for himself and the absence of meaning in life, which, as 
a consequence, can affect the value-semantic sphere of the individual, leading to deformations. This determines the need to reveal the 
connection between emotional burnout and meaningfulness of life.

The purpose of the work is to identify the specifics of the relationship between meaningful life orientations and emotional burnout 
of IT workers and students.

Material and methods. The material for the study was theoretical and empirical studies on the problems of emotional burnout 
and meaningfulness of life of IT workers, as well as the data of our empirical study of workers (n=60) and students (n=60) in the IT 
sphere. The main methods were theoretical analysis of literary sources, test method and statistical methods (Mann-Whitney criterion, 
Spearman's rank correlation coefficient, comparison of rank correlation coefficients). The following methods were used: “Life-Meaning 
Orientations” (D.A. Leontiev) and “Diagnostics of Personality Emotional Burnout” (V.V. Boyko).

Findings and their discussion. The study found out that IT workers and students have a normative level of meaningfulness of life 
and a moderate level of emotional burnout. The relationships between the parameters of meaningfulness of life and emotional burnout 
are opposite in sign, but differ significantly in the groups of students and workers. At the same time, the parameters of meaningfulness 
of life and emotional burnout in the two groups do not differ significantly.

Conclusion. The results of the study indicate the absence of significant dynamics of both emotional burnout and meaningfulness 
of life associated with professional activity, which indicates the predominant importance of personal characteristics in the formation 
of symptoms of emotional burnout. At the same time, IT students and IT workers differ significantly in the nature of the connections 
between burnout and meaningfulness of life, which indicates a change in the role of meaningful life orientations in the work of 
mechanisms for coping with professional stress during a long stay in the profession.

Key words: meaningful life orientations, meaningfulness of life, professional burnout, emotional burnout, IT workers, IT students.

Современное общество отличается повышен-
ным уровнем психологического стресса, который 
чаще всего связан с профессиональной деятель-
ностью человека. Накопленные негативные эмо-
ции, отсутствие «разрядки», «освобождения» из-
за затянувшегося стрессового состояния, ведущие  
к истощению личностных ресурсов, способству-
ют формированию синдрома профессионального 
выгорания [1, с. 15]. В литературе профессио-
нальное выгорание часто отождествляют с тер-
мином «эмоциональное выгорание», который  
у многих авторов используется и в контексте про-
фессиональной деятельности человека.

Синдром эмоционального выгорания стал 
предметом изучения в социально-психологи-
ческих исследованиях В.В. Бойко, М. Буриш,  
Н.Е. Водопьяновой, И.В. Забары, К. Маслач,  
В.А. Рудницкого, Е.С. Старченковой, Х. Фрейден-
берга и др. У многих исследователей (В.В. Бойко, 
Н.Е. Водопьяновой, К. Маслач, А.Б. Серебряко-
вой, Е.С. Старченковой и др.) синдром эмоцио-
нального выгорания характеризуется сложным, 
многоуровневым характером. Термин «эмоцио-
нальное выгорание» определяется Х.Дж. Фреден-
бергом как «психическое состояние людей, ко-
торые интенсивно и тесно общаются с другими, 

склонных к сочувствию, идеалистическому от-
ношению к работе, в то же время нестабильных, 
склонных к мечтам, одержимых навязчивыми 
идеями» [2, с. 90]. М. Буриш в своем исследовании 
указывает, что синдром эмоционального выгора-
ния «представляет собой механизм психологиче-
ской защиты в форме частичного, либо полного 
исключения эмоций в ответ на психотравмирую-
щие воздействия» [3, с. 90]. В социально-психо-
логическом исследовании К. Маслач данное со-
стояние определяется как «синдром физического 
и эмоционального истощения, включая развитие 
отрицательной самооценки, отрицательного от-
ношения к работе, утрату понимания и сочув-
ствия по отношению к клиентам или пациентам» 
[4, с. 46]. Среди отечественных концепций одной 
из центральных является концепция эмоциональ-
ного выгорания В.В. Бойко, в которой последнее 
рассматривается как «выработанный личностью 
механизм психологической защиты в форме пол-
ного или частичного исключения эмоций (пони-
жения их энергетики) в ответ на психотравми-
рующие воздействия» [5, с. 33]. В исследовании 
Н.Е. Водопьяновой эмоциональное выгорание 
трактуется как «реакция организма, возникающая 
в результате длительного воздействия професси-
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онального стресса средней интенсивности» [6,  
с. 443]. Применительно к работникам сферы IT 
синдром эмоционального выгорания В.А. Рудниц-
ким рассматривается как «процесс постепенной 
утраты эмоциональной, когнитивной и физиче-
ской энергии, проявляющийся в симптомах эмоци-
онального, умственного истощения, физического 
утомления, личной отстраненности и снижения 
удовлетворения исполнением работы» [7, с. 6].

Проблема эмоционального выгорания стано-
вится центральной среди специалистов IT-сферы 
и выступает предметом исследования у многих 
ученых, что свидетельствует о популярности дан-
ной проблематики. Так, например, И.В. Забарой 
и К.Г. Твердоступом была установлена значимая 
связь между такими параметрами, как уровень 
эмоционального выгорания и личностные осо-
бенности с разным ценностно-смысловым отно-
шением к профессиональной деятельности [11]. 
М.С. Гуриным изучался характер связи эмоцио-
нального выгорания с эмоциональным интеллек-
том сотрудников IТ-сферы [11].

Проблема эмоционального выгорания также 
активно исследуется отечественными учеными  
в контексте ценностно-смысловой сферы личности. 
Сформированность смысложизненных ориента-
ций, которые отражают направленность личности 
и формируют мировоззрение, рассматривается как 
важное условие для достижения профессионально-
го и жизненного самоопределения. В современной 
психологии смысложизненные ориентации челове-
ка выступают как «результат осознанности своих 
ценностей, своих целей и смысла жизни в целом». 
Они изучаются в тесной связи с ценностными ори-
ентациями, жизненными целями и смыслом жизни. 
В.Э. Чудновский определяет смысложизненные 
ориентации как «целостную систему сознательных 
и избирательных связей, отражающих направлен-
ность личности, наличие жизненных целей, осмыс-
ленность выборов и оценок, удовлетворенность 
жизнью (самореализацией) и способность брать 
за нее ответственность, влияя на ее ход» [8, с. 76].  
Д.А. Леонтьевым смысложизненные ориентации 
понимаются как «система осмысленных и избира-
тельных связей, отражающая направленность лич-
ности, наличие жизненных целей, осмысленность 
выборов и оценок, удовлетворенность самореализа-
цией и способность брать за нее ответственность, 
влияя на ее развитие» [9, с. 164].

С нашей точки зрения, в связи с тем, что на 
формирование синдрома эмоционального выго-
рания влияет система ценностей и смыслов, про-
блема связи выгорания и смысложизненных ори-

ентаций нуждается в углубленном изучении. Как 
правило, в эмпирических исследованиях в рамках 
изучения данной тематики, объектом выступают 
представители субъект-субъектного типа профес-
сий. Специфика выгорания у работников IT-сфе-
ры слабо изучена. Актуальным представляется 
исследование взаимосвязи данного феномена  
с ценностно-смысловыми ориентациями.

Материал и методы. С целью изучения вза-
имосвязи смысложизненных ориентаций и про-
фессионального выгорания у работников сферы 
IT и студентов, обучающихся по профилю сферы 
IT, использовались следующие методики:

1. Методика «Смысложизненные ориентации» 
(Д.А. Леонтьев).

2. Методика «Диагностика эмоционального 
“выгорания” личности» (В.В. Бойко).

В исследовании принимали участие работни-
ки сферы IT как государственных, так и частных 
предприятий и компаний. Выборку составили  
60 человек, средний стаж которых 16,2 лет.  
В группу вошли 35 женщин, средний возраст ко-
торых составил 35,5 лет, и 25 мужчин, средний 
возраст которых – 32,8 года. В исследовании так-
же принимали участие студенты, обучающиеся 
по профилю сферы IT. Выборку составили также 
60 человек. В данную группу вошли 34 девуш-
ки, средний возраст которых составил 21,8 лет,  
и 26 юношей, средний возраст которых – 21,6 лет.

С помощью методики Д.А. Леонтьева «Смыс-
ложизненные ориентации» выявлены представле-
ния работников по таким параметрам, как наличие 
или отсутствие целей в жизни, осмысленности, 
интереса к жизни, удовлетворенности жизнью, 
представлений о себе как об активной и сильной 
личности, самостоятельно принимающей реше-
ния и контролирующей свою жизнь, а с методикой 
В.В. Бойко – особенности проявления синдрома 
эмоционального выгорания. Применение U-кри-
терия Манна – Уитни способствовало выявлению 
значимых различий некоторых параметров смыс-
ложизненных ориентаций и профессионального 
выгорания у работников сферы IT и студентов, обу- 
чающихся по профилю сферы IT. Использование 
коэффициента ранговой корреляции Ч. Спирмена 
позволило определить существенные связи между 
характеристиками смысложизненных ориентаций 
и профессиональным выгоранием у работников 
сферы IT. Далее мы проанализировали различия 
между коэффициентами корреляции в двух груп-
пах, включенных в исследование.

Результаты и их обсуждение. В результате 
эмпирического исследования смысложизнен-
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ных ориентаций можно говорить о нормативном 
уровне осмысленности жизни большинства ра-
ботников и студентов, обучающихся по профи-
лю сферы IT. Для них характерны наличие целей  
в будущем, склонности восприятия самого про-
цесса собственной жизни как интересного, эмоци-
онально насыщенного и наполненного смыслом, 
оценка пройденного отрезка жизни как осмыс-
ленного, а своей жизни продуктивной, оценка 
себя как сильной личности, которая способна, 
обладая свободой выбора, строить жизнь, исходя 
из поставленных целей и задач, в соответствии 
со своими представлениями о смысле жизни.  
Им также присуще наличие убеждений о контро-
ле собственной жизни, о свободе самостоятельно 
принимать решения и предпринимать усилия к их 
воплощению в жизнь.

В целом можно отметить, что большинство ра-
ботников и студентов, обучающихся по профилю 
сферы IT, имеют умеренный показатель эмоцио-
нального выгорания. Тем не менее у представи-
телей данной категории лиц сложены и сильно 
выражены такие симптомы эмоционального вы-
горания, как «неадекватное избирательное эмо-
циональное реагирование», а также «редукция 
профессиональных обязанностей». Остальные 
симптомы, кроме симптома «неудовлетворен-
ность собой», у работников и студентов, обуча-
ющихся по профилю сферы IT, данной выбор-
ки в стадии формирования и имеют тенденцию  
к росту. Фаза резистенции доминирует в картине 
синдрома у большинства работников и студентов, 
обучающихся по профилю сферы IT. Аналогич-
ные результаты установлены и в исследовании 
С.Т. Джанерьяна: при исследовании показателей 
эмоционального выгорания среди программи-
стов, больше всего выражены симптомы по фазе 
«Резистенция», чем по симптомам фаз «Напряже-
ние» и «Истощение» [10]. В результате личность 
человека стремится к эмоциональной защите на 
постоянной основе, представляя собой особую 
форму сопротивления нарастающему стрессу, 
стремясь к психологическому комфорту и сниже-
нию давления внешних психотравмирующих об-
стоятельств на свою личность. Подчеркнем, что  
в таком режиме психика человека неосознан-
но реагирует, устраняя стрессогенные факторы,  
в частности «выключая» эмпатию, сочувствие  
и другие эмоциональные проявления.

По результатам расчета с помощью U-кри-
терия Манна – Уитни достоверных различий по 
параметрам выгорания между работниками и 
студентами, обучающихся по профилю сферы IT,  

не выявлено. Отсутствие различий по выгоранию 
между студентами и работниками со стажем сви-
детельствует о том, что симптомы выгорания –  
скорее всего не результат работы в профессии, 
а некоторая совокупность личностных особен-
ностей тех, кто выбирает данную профессию. 
Этот факт представляется важным и заставляет 
задуматься о самом феномене эмоционального 
выгорания, выявляемого с помощью данной ме-
тодики. Вполне вероятно, что определяемые с ее 
помощью психологические особенности могут 
представлять собой не только результат реакции 
личности на длительное воздействие стрессовых 
факторов профессиональной деятельности, но и 
некоторое исходное устойчивое сочетание харак-
теристик личности, не связанных ней.

Следующим этапом исследования стало вы-
явление взаимосвязи смысложизненных ори-
ентаций и профессионального выгорания у ра-
ботников и студентов, обучающихся в сфере IT,  
с помощью коэффициента ранговой корреляции 
Ч. Спирмена. Статистически значимые корре-
ляционные связи выборке работников сферы IT 
представлены в таблице 1.

Статистический анализ результатов иссле-
дования свидетельствует о том, что чем более 
осмысленна жизнь у работников сферы IT, чем 
глубже видят смысл в результативности своей 
жизни, чем больше они воспринимают процесс 
жизни как интересный и представляют себя силь-
ной личностью, тем ниже проявления симптомов 
«загнанности в клетку», тревоги и депрессии, 
сформированности фазы «напряжения». В то же 
время, наличие цели в жизни коррелирует с про-
явлением эмоционального дефицита. Результаты 
исследования согласовываются с результатами, 
полученными И.В. Забара, которым было уста-
новлено, что «выраженность эмоционального 
выгорания у программистов обусловлена их цен-
ностно-смысловым отношением к профессио-
нальной деятельности и жизни» [11].

Статистически значимые корреляционные 
связи по выборке студентов, обучающихся в сфе-
ре IT, представлены в таблице 2.

По результатам статистического анализа дан-
ных можно сделать вывод о наличии взаимосвязи 
смысложизненных ориентаций и профессиональ-
ного выгорания у студентов, обучающихся в сфе-
ре IT: чем с большей вероятностью они способны 
ставить жизненные цели, видеть смысл в будущем, 
тем менее вероятно неадекватное избирательное 
эмоциональное реагирование на жизненные со-
бытия; чем больше они воспринимают процесс 
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Таблица 1 – Статистически значимые корреляционные связи параметров у работников IT-сферы

Параметры 
взаимосвязи

Осмыс-
ленность 

жизни

Цель 
в жизни

Процесс 
жизни

Результатив-
ность жизни

Локус-
контроля-Я

Локус-
контроля-

жизнь
«Загнанность 

в клетку» –0,258*  –0,272* –0,346*   

Тревога и 
депрессия –0,315*  –0,333* –0,332* –0,315*

Напряжение  –0,264* –0,293* –0,275*  
Эмоциональ-
ный дефицит 0,279*

Примечание: *статистически значимые результаты (р≤0,05), **высоко значимые результаты (р≤0,01).

Таблица 2 – Статистически значимые корреляционные связи параметров у студентов IT-сферы

Параметры 
взаимосвязи Цель в жизни Процесс жизни Локус-

контроля-Я

Локус-
контроля-

жизнь
Напряжение  0,350*  

Неадекватное избирательное 
эмоциональное реагирование –0,347* –0,304* –0,277*

Переживание психотравмирую-
щих обстоятельств  0,266*   

Таблица 3 – Статистически значимые различия коэффициентов корреляции

Сравниваемые корреляции Spearman 1 
(работники)

Spearman 2 
(студенты) p-level

Осмысленность жизни & Тревога и депрессия –0,31 0,20 0,0061
Осмысленность жизни & Неадекватное избира-
тельное эмоциональное реагирование 0,19 –0,25 0,0184

Осмысленность жизни & Эмоциональный дефицит 0,21 –0,17 0,0422
Цель в жизни & Неадекватное избирательное эмо-
циональное реагирование 0,24 –0,35 0,0015

Цель в жизни & Эмоциональный дефицит 0,28 –0,24 0,0053
Процесс жизни & Переживание психотравмирую-
щих обстоятельств –0,22 0,27 0,0086

Процесс жизни & Неудовлетворенность собой –0,17 0,23 0,0323
Процесс жизни & Загнанность в клетку –0,27 0,22 0,0086
Процесс жизни & Тревога и депрессия –0,21 0,25 0,0138
Процесс жизни & Напряжение –0,26 0,35 0,0010
Процесс жизни & Эмоциональное выгорание –0,20 0,21 0,0283
Результативность жизни & Загнанность в клетку –0,35 0,11 0,0124
Результативность жизни & Тревога и депрессия –0,33 0,25 0,0018
Результативность жизни & Напряжение –0,29 0,16 0,0156
Локус контроля-Я & Тревога и депрессия –0,33 0,23 0,0026
Локус контроля-Я & Неадекватное избирательное 
эмоциональное реагирование 0,19 –0,30 0,0085

Локус контроля-жизнь & Неадекватное избира-
тельное эмоциональное реагирование 0,17 –0,28 0,0157

Локус контроля-жизнь & Эмоциональный дефицит 0,18 –0,22 0,0324
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жизни как интересный, тем выше напряжение и 
склонность к переживанию психотравмирующих 
обстоятельств; чем больше они представляют себя 
сильной личностью и убеждены в управляемости 
жизнью, тем ниже проявления симптомов неадек-
ватного эмоционального реагирования.

Чтобы сравнить корреляционные связи  
в группах работников и студентов сферы IT, мы 
также обратились к статистическим методам и 
определили значимость различий между коэф-
фициентами корреляции. Значимые результаты 
представлены в таблице 3.

В результате статистического анализа уста-
новлены достоверные различия между двумя 
коэффициентами корреляции по показателям 
осмысленности жизни и тревоги и депрессии; 
процессу жизни и переживания психотравмирую-
щих обстоятельств, неудовлетворенности собой, 
«загнанности в клетку», тревоги и депрессии, на-
пряжения, эмоционального выгорания; результа-
тивности жизни и загнанности в клетку, тревоги и 
депрессии, напряжения; локуса контроля-Я и тре-
воги и депрессии. Результаты работников сферы 
IT характеризуются обратной взаимосвязью, в то 
время как студентов – прямой.

Коэффициенты «осмысленность жизни» и 
«неадекватное эмоциональное реагирование», 
«эмоциональный дефицит»; «цель в жизни» и 
«неадекватное эмоциональное реагирование», 
«эмоциональный дефицит»; «локус контроля-Я», 
«локус контроля-жизнь» и «неадекватное эмоцио-
нальное реагирование»; «локус контроля-жизнь» 
и «эмоциональный дефицит» отражают досто-
верные различия. Результаты работников сферы 
IT характеризуются прямой взаимосвязью, в то 
время как студентов – обратной.

Характерной чертой корреляционных связей по 
выборке работников сферы IT является то, что при 
высоких показателях осмысленности жизни у них 
в меньшей степени проявляются симптомы трево-
ги и депрессии, «загнанности в клетку», неудов-
летворенности собой, переживания психотравми-
рующих обстоятельств, а симптомы неадекватного 
эмоционального реагирования и эмоционального 
дефицита – в большей степени. На наш взгляд, 
этому способствует специфика профессиональной 
деятельности инженеров-программистов, которая 
предполагает минимальное социальное взаимо-
действие, и как следствие минимальное проявле-
ние эмоций. Профессиональная направленность 
на сохранение контроля над собственной жизнью 
со временем усиливает внутреннее напряжение и 
приводит к неадекватному эмоциональному реа-

гированию и эмоциональному дефициту. В то же 
время у студентов фактор времени пребывания  
в профессии еще не сыграл такой роли и пережи-
вание контроля и силы собственного Я снижает 
данные показатели эмоционального выгорания. 
Это подтверждается наличием обратных связей 
по шкалам «локус контроля-Я» и «локус контро-
ля-жизнь» и параметрами эмоционального выго-
рания у работников сферы IT.

По выборке студентов, обучающихся в сфере IT, 
выявлены противоположные особенности. Уста-
новлено, что симптомы эмоционального выгорания 
(переживание психотравмирующих обстоятельств, 
неудовлетворенность собой, тревога и депрессия, 
«загнанность в клетку» и др.) выражаются интенсив-
нее при повышении показателей «осмысленность 
жизни», «процесс жизни» и «результативность 
жизни». Это можно объяснить, с одной стороны, 
возрастной спецификой, связанной с высокой сен-
зитивностью к собственным личным переживани-
ям и проблемам, а с другой – спецификой учебной 
деятельности студентов, которая предъявляет к ним 
высокие требования и при повышении осмыслен-
ности жизни обостряет переживание собственной 
неуспешности и несостоятельности. Симптомы 
могут усиливаться из-за ощущения нехватки прак-
тического опыта работы, возникновения ощущений 
некомпетентности перед прохождением учебных 
практик и, как следствие, ощущения некоторой 
неопределенности будущего: студент переживает 
за то, как успешно он справится с обязанностями  
в будущей профессии. Можно также предположить, 
что трудности адаптации к профессиональной  
деятельности уже на стадии освоения деформиру-
ют представления о смысле жизни.

Статистически значимые корреляционные 
связи по всей выборке работников и студентов, 
сфере IT представлены в таблице 4.

В результате проведенного корреляционного 
анализа было установлено, что чем выше у ра-
ботников и студентов, обучающихся в сфере IT, 
показатели осмысленности жизни в целом и, чем 
больше респонденты оценивают пройденный 
отрезок жизни как осмысленный, считают свою 
жизнь продуктивной, тем в меньшей степени  
у них выражен симптом расширения сферы эко-
номии энергии, который чаще проявляется во вза-
имодействии с родными, друзьями, иными сло-
вами вне профессиональной деятельности, для 
которой характерно пресыщение социальными 
контактами. Вероятно, это общая характеристика 
личности представителей сферы IT, не связанная 
с опытом работы в профессии.
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Заключение. Таким образом, в результате 
эмпирического исследования смысложизненных 
ориентаций, можно говорить о достаточно высо-
ком уровне осмысленности жизни большинства 
работников и студентов, обучающихся по профи-
лю сферы IT. Представители данной категории 
лиц имеют умеренный показатель эмоциональ-
ного выгорания. Тем не менее у ряда участников 
исследования сложились многие симптомы эмо-
ционального выгорания, либо находятся в стадии 
формирования и имеют тенденцию к росту. Фаза 
резистенции доминирует в картине синдрома  
у большинства работников и студентов, обуча-
ющихся по профилю сферы IT. По результатам 
расчета U-критерия Манна – Уитни достоверных 
различий между работниками и студентами, об-
учающихся по профилю сферы IT, не выявлено. 

По результатам корреляционного анализа дан-
ных установлена взаимосвязь смысложизнен-
ных ориентаций и профессионального выгорания  
у работников сферы IT: чем более осмысленна их 
жизнь в целом, их цели, чем больше они воспри-
нимают процесс жизни как интересный, чем боль-
ше они представляют себя сильной личностью, 
тем ниже проявления симптомов «загнанность 
в клетку», «тревога и депрессия», ниже степень 
сформированности фазы «напряжение», но в боль-
шей степени характерен эмоциональный дефицит. 
Также установлена взаимосвязь смысложизнен-
ных ориентаций и профессионального выгорания  
у студентов, обучающихся в сфере IT. Так, чем бо-
лее осмыслены их цели, чем больше они воспри-
нимают процесс жизни как интересный, чем боль-
ше они представляют себя сильной личностью, 
тем в меньшей степени проявляется симптом «не-
адекватное эмоциональное реагирование», а сим-
птом «переживание психотравмирующих обстоя-
тельств» в большей, как и сформированность фазы 
«напряжение». Кроме того, установлены различия 
между коэффициентами корреляции двух выбо-
рок. Характерной чертой корреляционных связей 
по выборке работников сферы IT является то, что 
при высоких показателях осмысленности жизни, 
у них в меньшей степени проявляются симпто-
мы «тревога и депрессия», «загнанность в клет-
ку», «неудовлетворенность собой», «переживание 

психотравмирующих обстоятельств», а симптомы 
«неадекватное эмоциональное реагирование» и 
«эмоциональный дефицит» в большей степени.  
У студентов, обучающихся по сфере IT, – противо-
положные особенности. Что касается результатов 
в целом по выборке, то установлена отрицательная 
достоверная взаимосвязь между осмысленностью 
и результативностью жизни с симптомом «расши-
рение сферы экономии эмоций».

Литература
1. Борисова, М.В. Психологические детерминан-

ты феномена эмоционального выгорания у сотрудников /  
М.В. Борисова // Вопросы психологии. – 2005. – № 2. – С. 15–18.

2. Freudenberg, H.G. The problem of diagnosing burnout / 
H.G. Freudenberg. – N.Y., 1974. – 192 p.

3. Burisch, M. In search of a theory: some ruminations on 
the nature and etiology of burnout / M. Burish // Professional 
burnout: recent developments in theory and research / ed. by: 
W.B. Schaufeli, С. Maslach, T. Marek. – Washington: Taylor and 
Francis, 1993. – PP. 75–93.

4. Маслач, К. Профессиональное выгорание: как люди 
справляются / К. Маслач. – М., 1999. – 322 с. 

5. Бойко, В.В. Синдром «эмоционального выгорания» 
в профессиональном общении / В.В. Бойко. – СПб.: Питер, 
2006. – 105 с.

6. Водопьянова, Н.Е. Синдром психического выгорания 
в коммуникативных профессиях / Н.Е. Водопьянова. – СПб.: 
С.- Петерб. гос. ун-т, 2007. – С. 443–463. 

7. Рудницкий, В.А. Эмоциональное выгорание как фак-
тор снижения творческой активности в деятельности инжене-
ров-программистов компаний IT / В.А. Рудницкий, Е.И. Бараева, 
Т.Ю. Шлыкова, Е.А. Демьянчик // Научные труды Республи-
канского института высшей школы. Исторические и психолого- 
педагогические науки. – 2015. – № 15.2. – С. 183–192.

8. Чудновский, В.Э. К проблеме адекватности смыс-
ла жизни / В.Э. Чудновский // Мир психологии. – 1999. –  
№ 2. – С. 74–80.

9. Леонтьев, Д.А. Психология смысла: природа, стро-
ение и динамика смысловой реальности / Д.А. Леонтьев. – 
Изд. 2-е, испр. – М.: Смысл, 2003. – 487 с.

10. Джанерьян, С.Т. Особенности эмоционального 
выгорания у программистов с различными типами ценност-
но-смыслового отношения к профессиональной деятельно-
сти / С.Т. Джанерьян, И.В. Забара // Педагогика и просвеще-
ние. – 2019. – № 2. – С. 32–40.

11.  Забара, И.В. Взаимосвязь между личностными осо-
бенностями и эмоциональным выгоранием у программистов 
с различным ценностно-смысловым отношением к профес-
сиональной деятельности / И.В. Забара, К.Г. Твердоступ //  
Международный научно-исследовательский журнал. –  
2020. – № 11(101), ч. 2. – С. 135–139.

Поступила в редакцию 09.10.2024

Таблица 4 – Статистически значимые корреляционные связи параметров по выборке работников  
и студентов в сфере IT

Параметры взаимосвязи Осмысленность жизни Результативность жизни
Расширение сферы экономии эмоций –0,183* –0,217*

Примечание: *статистически значимые результаты (р≤0,05), **высоко значимые результаты (р≤0,01).
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Психологическое сопровождение 
в работе с кадровым резервом руководителей 

учреждений высшего образования

Зенкевич А.Г.
Учреждение образования «Белорусский государственный университет транспорта»

В данной статье рассматриваются приоритетные направления работы с кадровым резервом руководителей УВО, кото-
рые предполагают реформирование образовательной деятельности в области высшего образования в первую очередь, а так-
же ротацию руководителей и оптимизацию организационно-штатной структуры УВО. Особая роль отводится личности 
руководителя, который должен проводить отбор и подготовку работников для выполнения руководящих функций.

Цель статьи – показать, что психологическое сопровождение должно осуществляться целенаправленно и с учетом 
соответствующей модели должности, уровня профессионального образования, практического опыта и происходящих про-
цессов реформирования государственного управления в области высшего образования.

Материал и методы. Исследование психологического сопровождения работы с кадровым резервом руководителей УВО 
проводилось в УО «Белорусский государственный университет транспорта». Использовалась методика А.А. Карпова «Диф-
ференцированная экспертная оценка основных управленческих функций».

Результаты и их обсуждение. Наиболее весомыми предикторами, обеспечивающими высший уровень руководства, 
являются такие характеристики, как понимание особенностей управленческого труда, навыки руководства, личные цели 
и потребность в достижениях. Наименьшей прогностической ценностью обладают следующие характеристики: умение 
управлять собой, соперничество и способность формировать коллектив. Для среднего уровня руководства ключевыми пре-
дикторами являются навыки руководства, стремление к компромиссу и умение управлять собой.

Помимо формальных требований (образование, возраст, стаж и т.д.) к критериям отбора в кадровый резерв руководи-
телей УВО относятся высокий уровень профессионализма, опыт работы, знание законодательства, компьютерных техно-
логий, прогрессивные личностные характеристики. 

Заключение. Психологическое сопровождение кадрового резерва руководителей УВО – это определенная система работы 
с кадровым резервом, связанная с последовательным отбором, обучением и оценкой работников УВО. Обучающие процедуры с 
работниками УВО, состоящими в кадровом резерве руководителей, позволяют получить необходимые знания и сформировать 
профессионально важные качества, которые требуются для активного и инициативного исполнения обязанностей на пред-
полагаемой должности руководителя УВО с минимальным сроком адаптации к новой должности и трудовым обязанностям. 

Ключевые слова: кадровый резерв руководителей УВО, психологическое сопровождение в работе с кадровым резервом, 
психологическая готовность руководителей УВО.

Psychological Support in the Work with Employee Reserve 
of Higher Education Establishment Heads 

Zenkevich A.G.
Education Establishment “Belarusian State University of Transport”

This article discusses the priority areas of work with the personnel reserve of heads of higher education, which involve reforming 
educational activities in the field of higher education in the first place, as well as the rotation of managers and optimization of the 
organizational and staff structure of (HEE}. A special role is given to the personality of the manager, who must select and train 
employees to perform managerial functions.

The purpose of the article is to show that psychological support should be carried out purposefully and taking into account 
the appropriate model of position, level of professional education, practical experience and ongoing processes of reforming public 
administration in the field of higher education.

Material and methods. The study of psychological support of work with the personnel reserve of HEE heads was carried out at the 
Education Establishment “Belarusian State University of Transport”.

Findings and their discussion. The most significant predictors that provide the highest level of leadership are such 
characteristics as understanding the characteristics of managerial work, leadership skills, personal goals and the need for 
achievements. Such characteristics as the ability to manage oneself, rivalry and the ability to form a team possess the least 
predictive value. For the middle management level, the key predictors are leadership skills, the desire for compromise and the 
ability to manage oneself.

In addition to formal requirements (education, age, length of service, etc.), the selection criteria for the personnel reserve 
of managers are a high level of professionalism, work experience, knowledge of legislation, computer technology, progressive 
personal characteristics.
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Conclusion. Psychological support of the personnel reserve of HEE managers is a certain system of work with the personnel 
reserve associated with the consistent selection, training and assessment of HEE employees. Training procedures with HEE employees, 
consisting of a personnel reserve of managers, make it possible to obtain the necessary knowledge and form professionally important 
qualities that are required for the active and initiative performance of duties in the proposed position of the HEE manager with a 
minimum period of adaptation to a new position and labor duties.

Key words: personnel reserve of HEE managers, psychological support in work with personnel reserve, psychological readiness 
of HEE managers.

Составляющими повышения эффективности 
деятельности учреждения высшего образования 
(УВО) являются организация целенаправленной 
работы по формированию кадрового потенциала 
и комплектование УВО руководящими кадрами, 
способными успешно решать возложенные на 
них функции [1]. Реформирование образователь-
ной деятельности в области высшего образования  
в первую очередь предполагает ротацию руково-
дителей и оптимизацию организационно-штатной 
структуры УВО. Особая роль отводится личности 
руководителя УВО, который должен проводить 
отбор и подготовку работников для выполнения 
руководящих функций в данном учреждении. 

На эффективность руководящей деятельности 
оказывают влияние наличие у руководителя опре-
деленного набора личностных и деловых качеств, 
его психологический потенциал, управленческая 
и социально-психологическая компетентность [2]. 

С помощью определенных методов (самооцен-
ки, тестирования, биографического и профессио-
графического анализа, экспертной оценки) мож-
но оценить качества личности, которые позволят 
в дальнейшем успешно заниматься профессио-
нальной деятельностью.

Несмотря на актуальность проблемы повыше-
ния психологической готовности руководителей 
УВО, на сегодняшний день наблюдается нехватка 
как теоретико-методологических, так и практико- 
ориентированных исследований в данной области.

Теоретическая и практическая психологиче-
ская подготовка кадрового резерва руководителей 
ставит своей целью выработку у работников го-
товности к успешному преодолению психологи-
ческих трудностей на должности руководителя, 
развитие умения применить на практике психоло-
гические знания для эффективного выполнения 
своих обязанностей в любых условиях.

Указанное направление психологического обе-
спечения работы с кадровым резервом руководи-
телей УВО является наиболее продолжительным 
и важным этапом работы с кадровым резервом, 
однако его используют только в 30% случаев.

На данный момент в системе высшего обра-
зования нет единых программ психологической 
подготовки руководителей УВО с различным 

уровнем руководства (высшим, средним, ни-
зовым). Психологическое обеспечение рабо-
ты руководителей УВО с различным уровнем 
руководства в процессе их профессиональной 
деятельности требует разработки программы 
психологической подготовки как необходимого 
условия психологического обеспечения работы  
с кадровым резервом. Кадровый резерв руководи-
телей УВО должен заниматься по определенным 
учебным программам, которые представляют 
собой систематизированный набор психологиче-
ских знаний, адаптированных к руководящей дея-
тельности и специально отобранных для высшего 
образования в целях формирования и развития 
психологической компетентности.

Для эффективного психологического обеспе-
чения работы с кадровым резервом руководи-
телей УВО требуется не разовое подключение 
психолога к этой работе, а постоянная работа  
с кандидатом в течение всего периода нахождения 
в кадровом резерве, т.е. необходимо непрерывное 
психологическое сопровождение. 

Психологическое сопровождение должно 
осуществляться целенаправленно и с учетом 
соответствующей модели должности, уровня 
профессионального образования, практического 
опыта и происходящих процессов реформирова-
ния государственного управления в области выс-
шего образования.

В настоящее время психологическое обеспече-
ние УВО, даже если в нем работает психологиче-
ская служба, его размеры и качество во многом 
зависят от руководителя, а также от того, готов ли 
психолог к выполнению этой работы, определен-
ных функций и действий.

Материал и методы. Исследование психо-
логического сопровождения работы с кадро-
вым резервом руководителей УВО проводилось  
в УО «Белорусский государственный универси-
тет транспорта».

Объективными критериями, на основе кото-
рых проведена группировка выборки, послужили: 
возраст, пол, семейное положение, место рожде-
ния, образование, вторая ступень высшего обра-
зования, наличие ученой степени, ученого звания, 
стаж работы в занимаемой должности (таблица 1).
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Таблица 1 – Характеристика выборки кадрового резерва руководителей учреждения высшего 
образования

Критерии Респонденты
Количество 

респондентов
Процент 

от респондентов

Всего 105 100,0%

Возраст

20–29 9 8,6
30–39 30 28,6
40–49 29 27,5
50–59 24 22,9
60–69 13 12,4

Пол
мужчины 44 41,9
женщины 61 58,1

Семейное положение

состоят в браке 71 67,6
не состоят в браке 19 18,1
разведены 4 3,8
овдовели 1 1
не указали 10 9,5

Место рождения
в городе 86 81,9
в городском поселке 5 4,8
в селе 14 13,3

Образование
высшее 104 99
среднее 1 1

Вторая ступень 
высшего образования

не имеют 96 91,4
магистратура 9 8,6

Наличие 
ученой степени

не имеют 58 55,2
доктор наук 6 5,7
кандидат наук 39 37,1

Наличие ученого 
звания

не имеют 61 58,1
профессор 3 2,9
доцент 41 39

Стаж работы 
в занимаемой 

должности

0–5 42 40
6–10 32 30,5
11–15 13 12,4
16–20 12 11,4
21–25 4 3,8
26–30 2 1,9

В зависимости от занимаемой в настоящий 
момент должности и в соответствии с парал-
лельным делением руководителей на уровни 
руководства, предложенным американским уче-
ным Т. Парсонсом [3; 4], а также руководствуясь 
действующими нормативными правовыми доку-
ментами (Указ Президента Республики Беларусь 
от 26.07.2004 г. № 354 «О работе с руководящи-
ми кадрами в системе государственных орга-
нов и иных государственных организаций» [5], 
постановление Министерства труда Республи-

ки Беларусь от 28.04.2001 г. № 53 «Об утверж-
дении квалификационного справочника долж-
ностей служащих» (в редакции постановления 
Министерства труда и социальной защиты от 
03.10.2017 г. № 50) [6]), используя  подходы, 
сформулированные Н.А. Дубинко [7], и методи-
ку А.А. Карпова «Дифференцированная эксперт-
ная оценка основных управленческих функций» 
[8; 9], все респонденты были разделены на три 
группы: высший, средний и низовой уровни ру-
ководства (таблица 2).
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Таблица 2 – Характеристика выборки уровней руководства кадрового резерва

Критерии Респонденты
Высший уровень Средний уровень Низовой 

уровень
Количество – 17 Количество – 24 Количество – 64

Возраст

20–29 10
30–39 1 3 25
40–49 3 7 19
50–59 5 13 6
60–69 8 1 4

Пол
мужчины 11 11 21
женщины 6 13 43

Семейное 
положение

состоят в браке 15 17 43
не состоят в 

браке 1 2 13

разведены 3 3
овдовели 1

не указали 1 2 4
Вторая ступень 

высшего 
образования

не имеют 16 22 58

магистратура 1 2 6

Наличие ученой 
степени

не имеют степени 4 13 44
доктор наук 3 2 1

кандидат наук 10 9 19

Наличие ученого 
звания

не имеют 4 13 44
профессор 3

доцент 10 11 20

Занимаемая 
должность

первый проректор заместители деканов доценты
проректор 

по учебной работе
заведующие 
кафедрами

старшие 
преподаватели

проректор 
по научной работе главный бухгалтер ассистенты

проректор по воспи-
тательной работе

заведующий 
канцелярией методисты

проректор по адми-
нистративно-хозяй-

ственной работе

заведующий 
столовой экономисты

директор ИПК и ПК начальники отделов бухгалтеры
директор 

Минского филиала специалисты

деканы инженеры
техники

Стаж работы 
в занимаемой 

должности

0–5 2 10 29
6–10 8 6 18

11–15 2 4 8
16–20 3 3 6
21–25 2 1 1
26–30 2
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Результаты дискриминантного анализа позво-
лили определить социально-психологические 
показатели, прогнозирующие высший уровень 
руководства. 

В частности, были рассмотрены координаты 
центроидов для всех групп руководителей и прове-
дена интерпретация канонических функций отно-
сительно их роли в различении классов (таблица 3). 

В итоге было определено, что первая функция 
описывает 81,4% дисперсии, а центроид высшего 
уровня руководства располагается на отрицатель-
ном полюсе (–0,251). Подстановка в дискриминант-
ное уравнение средних значений предикторов по-
зволили констатировать, что чем меньше значение 
первой функции, тем выше уровень руководства

Результаты и их обсуждение. Исходя из изло-
женного, можно заключить, что наиболее весомыми 
предикторами, обеспечивающими высший уровень 
руководства, являются такие характеристики, как 
понимание особенностей управленческого труда, 
навыки руководства, личные цели и потребность 
в достижениях. Наименьшей прогностической 
ценностью обладают следующие характеристики: 

умение управлять собой, соперничество и способ-
ность формировать коллектив. Для среднего уровня 
руководства ключевыми предикторами являются 
навыки руководства, стремление к компромиссу и 
умение управлять собой.

Помимо формальных требований (образование, 
возраст, стаж и т.д.) критериями отбора в кадро-
вый резерв руководителей УВО являются высокий 
уровень профессионализма, опыт работы, знание 
законодательства, компьютерных технологий, про-
грессивные личностные характеристики. 

Успешный, перспективный руководитель УВО 
должен обладать определенными устойчивыми 
чертами личности, которые формируются в про-
цессе его взаимодействия с другими работниками 
и руководителями при осуществлении професси-
ональной деятельности [9].

Особенности руководящей деятельности, такие 
как сложность решаемых задач (административ-
ных, представительских, информационно-анали-
тических, воспитательных, стратегического разви-
тия, текущего планирования деятельности и др.), 
динамичность и напряженность труда, высокая 

Таблица 3 – Коэффициенты канонической дискриминантной функции

Показатели
Функция

Высший уровень (1) Средний уровень (2)
Потребность в достижениях –0,106 –0,016
Способность к планированию деятельности 0,010 0,027
Соперничество 0,163 0,029
Сотрудничество –0,002 0,005
Компромисс 0,084 0,144
Избегание 0,023 –0,100
Уровень активности 0,006 0,036
Организаторские склонности –0,089 –0,076
Умение управлять собой 0,264 0,111
Личные ценности 0,064 –0,111
Личные цели –0,176 0,006
Саморазвитие –0,015 0,024
Навыки решать проблемы –0,011 0,046
Творческий подход 0,021 0,058
Влияние на людей –0,016 –0,005
Понимание особенностей управленческого 
труда –0,136 –0,146

Навыки руководства –0,129 0,168
Умение обучать –0,007 0,065
Способность формировать коллектив 0,128 –0,075
(Константа) 1,469 –5,855



82 П р а в о .  Э к о н о м и к а .  П с и х о л о г и я       2 0 2 5 .  №  1 ( 3 7 )

цена возможных профессиональных ошибок 
формируют требования к психологическим каче-
ствам кандидатов на руководящую должность.

Необходимо в обязательном порядке анализи-
ровать и изучать управленческий потенциал кан-
дидатов в кадровый резерв руководителей УВО, 
чтобы выявить личностные качества, определяю-
щие успешность управленческой деятельности. 
Также следует определить в системе професси-
ональных и межличностных отношений работ-
ников управленческий статус и сделать прогноз 
успешности их управленческой деятельности.

Порядок формирования кадрового резерва ру-
ководителей УВО предусматривает:

– предварительное изучение личных дел ра-
ботников, результатов их деятельности, выпол-
нения должностных обязанностей, конкретных 
поручений, материалов аттестаций и конкурсов;

– собеседование с работниками для выявления 
ситуативного поведения, мировоззренческих по-
зиций, ценностей, направленности, умения разре-
шать управленческие задачи;

– изучение структуры интеллекта, личности, 
мотивации, управленческого стиля, ценностных 
ориентаций, межличностных отношений (тести-
рование);

– анкетирование для составления характе-
ристики профессиональных, организаторских и 
личностных качеств работников;

– экспертную оценку; 
– социометрические данные.
По результатам вышеперечисленных действий 

составляется заключение, в котором характеризу-
ются компетенции работника, такие как личност-
ная зрелость, характерологические, интеллекту-
альные особенности личности, статус в системе 
отношений, профессиональные, организаторские 
и коммуникативные способности, индивидуаль-
ный стиль управленческой деятельности.

В процессе адаптации молодой руководитель 
чувствует неуверенность в своих силах, потреб-
ность в советах и поддержке опытных коллег, 
определенное психическое напряжение, ему не 
хватает профессиональных навыков.

Об успешности вхождения в новую должность 
руководителя говорит повышение его мотивации 
при исполнении новых обязанностей и соответ-
ствие реальной и требуемой компетентностям.

Заключение. Проведенное исследование по-
зволяет сделать выводы, что необходим ряд ме-
роприятий, направленных на развитие сильных и 
коррекцию слабых качеств личности работников 
кадрового резерва руководителей УВО. 

Таким образом, психологическое сопровожде-
ние кадрового резерва руководителей УВО – это 
определенная система работы с данным резервом, 
связанная с последовательным отбором, обучени-
ем и оценкой работников. Обучающие процеду-
ры с работниками УВО, состоящими в кадровом 
резерве руководителей, позволяют получить не-
обходимые знания и сформировать профессио-
нально важные качества, которые требуются для 
активного и инициативного исполнения обязан-
ностей на предполагаемой должности руково-
дителя УВО с минимальным сроком адаптации 
к новой должности и трудовым обязанностям.  
Эмпирическое исследование кадрового резерва 
руководителей позволило заключить, что оценка 
деловых и личных качеств работника, составле-
ние характеристик на кандидатов в кадровый ре-
зерв и определение направлений их подготовки 
должны выполняться с применением ряда мето-
дов и в определенном порядке.

Изучение вопроса психологического обеспе-
чения работы с кадровым резервом, не являю-
щегося ранее предметом специального исследо-
вания, позволило получить достаточно полную 
картину участия психологов в работе с кадровым 
резервом УВО и выявить имеющиеся проблемы.
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Психологическое благополучие женщин 
на разных сроках беременности

Болзан Н.А
Белорусский государственный университет

Беременность является ключевым периодом в жизни женщины, сопровождающимся значительными физиологическими, 
психологическими и социальными изменениями. Психологическое благополучие во время во время данного периода играет 
важную роль в обеспечении нормального протекания беременности и родов, а также в поддержании общего состояния 
здоровья женщины и развития плода.

Целью данной публикации являлось изучение динамики психологического благополучия и качества жизни женщин на раз-
ных сроках беременности.

Материал и методы. Пилотажное исследование имело кросс-секционный дизайн и было проведено среди 204 женщин 
на разных сроках беременности. Для оценки психологического благополучия и качества жизни использовались Шкала психо-
логического благополучия Рифф, Шкала качества жизни Дж. Эндикотт в адаптации Н.Е. Водопьяновой и Тест отношений 
беременной ТОБ И.В. Добрякова.

Результаты и их обсуждение. Исследование выявило значимые различия в психологическом благополучии между женщи-
нами на разных триместрах беременности, с более высокими показателями благополучия на втором триместре. В качестве 
жизни существенных различий между триместрами не обнаружено, что свидетельствует о стабильности этого аспекта. 
Было также установлено, что независимо от срока беременности преобладает оптимальный тип психологического компо-
нента гестационной доминанты, что указывает на успешную адаптацию большинства женщин к изменениям, связанным  
с беременностью.

Заключение. Результаты эксперимента подчеркивают важность психологической поддержки женщин на всех этапах 
беременности, особенно на ранних сроках, для обеспечения их психологического благополучия и улучшения качества жизни. 
Необходимы дальнейшие продольные исследования для более глубокого понимания динамики психологического благополучия и 
качества жизни беременных женщин, а также для разработки и оценки программ поддержки, направленных на улучшение 
этих аспектов.

Ключевые слова: беременность, психологическое благополучие, перинатальная психология, психологический компонент 
гестационной доминанты, качество жизни.

Psychological Well-being of Women 
at Different Stages of Pregnancy

Bolzan N.A.
Belarusian State University

Pregnancy is a key period in a woman’s life, accompanied by significant physiological, psychological and social changes. 
Psychological well-being during pregnancy plays an important role in ensuring the normal course of pregnancy and childbirth,  
as well as in maintaining the overall health of the woman and the development of the fetus.

The purpose of the paper was to study the dynamics of psychological well-being and quality of life of women at different stages  
of pregnancy.

Material and methods. The pilot study had a cross-sectional design and was conducted among 204 women at different stages 
of pregnancy. To assess psychological well-being and quality of life, the K. Rieff Psychological Well-Being Scale and the J. Endicott 
Quality of Life Scale adapted by N.E. Vodopyanova were used as well as Pregnant Relationship Test by I.V. Dobryakov.

Findings and their discussion. The study found out significant differences in psychological well-being between women at different 
trimesters of pregnancy, with higher rates of well-being in the second trimester. There were no significant differences between trimesters 
in the quality of life, which indicates the stability of this aspect. It was also found out that, regardless the duration of pregnancy, the 
optimal type of psychological component of the gestational dominant prevails, which indicates the successful adaptation of most 
women to the changes associated with pregnancy.

Conclusion. The study findings highlight the importance of psychological support for women at all stages of pregnancy, especially 
in the early stages, to ensure their psychological well-being and improve their quality of life. Further longitudinal research is needed to 
better understand the dynamics of psychological well-being and quality of life of pregnant women, and to develop and evaluate support 
programs aimed at improving these aspects.

Key words: pregnancy, psychological well-being, perinatal psychology, psychological component of gestational dominance, 
quality of life.
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В данной статье приведены результаты пилотаж-
ного исследования психологического благополучия 
женщин на разных сроках беременности. В пери-
натальный период психологическое благополучие 
является ключевым аспектом состояния женщины 
и играет важную роль в протекании беременности 
и родов [1; 2]. В то время как многие исследования 
сконцентрированы на физиологических аспектах 
здоровья беременных женщин, нарастающее коли-
чество доказательств подчеркивает необходимость 
внимания к психологическому состоянию будущих 
матерей на этом критически важном этапе их жизни 
[1–3]. Отмечается, что высокий уровень удовлетво-
ренности жизнью и чувство благополучия во время 
беременности могут способствовать уменьшению 
риска развития перинатальной депрессии и трево-
ги [4; 5], уменьшению вероятности неблагоприят-
ных исходов родов [6] и снижению риска вредных 
перинатальных привычек, включая употребление 
психоактивных веществ. Плохое психологическое 
состояние беременных женщин оказалось связано 
с риском преждевременных родов, низкой массой 
тела новорожденного и нарушениями развития 
мозга плода [5]. Следует признать, что несмотря 
на распространенное мнение о беременности как 
о счастливом периоде в жизни женщины, этот этап 
сопряжен о значительными физиологическими из-
менениями и стрессовыми факторами, такими как 
утренняя тошнота, болезненные ощущения, а так-
же с динамикой социальной роли женщины, вклю-
чая возможные изменения на работе и в семейных 
обязанностях [7–10]. Поэтому для определения на-
правлений и задач перинатальной поддержки кри-
тически важно глубже понимать динамику психоло-
гического благополучия в этот особенный период. 

Психологическое благополучие определяется 
как состояние оптимального психического функ-
ционирования, способствующее улучшению 
общего здоровья [11]. Два ключевых элемента 
психологического благополучия – это удовлет-
воренность жизнью и чувство реализации и про-
цветания (эвдемония). Удовлетворенность жиз-
нью отражает оценочное благополучие, когда 
индивидуум положительно воспринимает общее 
качество своей жизни, что включает в себя оцен-
ку текущих жизненных условий как идеальных 
и положительное восприятие качества жизни  
в целом [11]. В отличие от этого, эвдемония, до-
стигаемая через осмысленную жизнь, включает 
в себя следующие аспекты благополучия: по-
зитивные межличностные отношения, чувство 
компетентности, наличие жизненных целей и 
оптимизм [11]. C. Allan и его коллеги [12] раз-

работали теоретическую модель перинатального 
благополучия в контексте беременности, пред-
ставляя его как комплексную и многоаспектную 
концепцию. Под перинатальным благополучи-
ем понимается многогранный феномен, охваты-
вающий период до и после рождения ребенка 
и включающий физические, психологические, 
социальные, духовные, экономические и эко-
логические измерения, а также субъективное 
восприятие и оценку собственной жизни [12]. 
Психологическое благополучие будущей мате-
ри оказывает влияние на ее эмоциональное со-
стояние, которое, в свою очередь, играет клю-
чевую роль в развитии плода, процессе родов и 
адаптации матери в послеродовом периоде.

Исследования психологического благополучия 
во время беременности относительно новы и до 
сих пор не получили широкого распространения, 
поскольку основное внимание уделялось изуче-
нию неблагоприятных аспектов и проблем, воз-
никающих в ходе беременности [13]. Несмотря на 
ограниченное количество исследований, посвя-
щенных непосредственному анализу динамики 
психологического благополучия на протяжении 
беременности и послеродового периода, существу-
ющие работы указывают на тенденцию к его уве-
личению после рождения ребенка. Исследования, 
проведенные G. Gebuza и коллегами [14], показали 
значительный рост удовлетворенности жизнью от 
третьего триместра беременности к послеродо-
вому периоду. Подобные выводы были сделаны 
G.M. Dyrdal и коллегами [13], которые заметили 
повышение удовлетворенности жизнью с момента 
беременности до шести месяцев после родов. До-
полнительно исследование M. Bassi и коллег [16] 
выявило увеличение показателей, связанных с про-
цветанием, таких как самопринятие и личностный 
рост среди первородящих женщин от середины бе-
ременности до 3–6 месяцев после родов. Наблюда-
емая тенденция в многочисленных исследованиях 
указывает на то, что психологическое благополу-
чие беременных женщин часто ниже, чем у жен-
щин аналогичного возраста, которые не находятся 
в состоянии беременности. Например, исследова-
ние, проведенное D. Da Costa и его командой [17], 
указывает на ухудшение благополучия у беремен-
ных женщин, связанное с их состоянием здоровья. 
Аналогичные результаты были получены в работе  
S.-R. Chang и коллег [18], которые также обнару-
жили статистически значимое снижение благопо-
лучия среди беременных по сравнению с общей 
популяцией. Анализ показал, что беременные жен-
щины, особенно находящиеся на поздних сроках 
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беременности, испытывают значительно меньшее 
психологическое благополучие по сравнению с не-
беременными женщинами того же возраста. Так-
же было выявлено, что с течением беременности 
физическое качество жизни у женщин снижается, 
причем наибольшее ухудшение наблюдается на 
втором и третьем триместрах [18].

Тем не менее существуют пробелы в понимании 
изменений психологического благополучия женщи-
ны в период беременности. В частности, отсутству-
ют данные о психологическом благополучии до на-
ступления беременности, что оставляет открытым 
вопрос о том, являются ли наблюдаемые изменения 
результатом перехода к родительству или началом 
беременности. Например, неясно, отражает ли улуч-
шение благополучия после рождения повышенный 
уровень благополучия или же возвращение к добе-
ременным уровням после временного снижения во 
время беременности. В исследовании G.M. Dyrdal и  
R.E. Lucas [19] отмечено, что динамика удовлетво-
ренности жизнью следует квадратичной модели, 
с ростом от момента до зачатия до беременности 
и последующим возвратом к исходным уровням в 
начале послеродового периода. Однако это исследо-
вание ограничивалось одним вопросом по удовлет-
воренности жизнью и не включало показатели эв-
демонии. Более того, большинство существующих 
исследований основаны на данных относительно 
однородных групп, преимущественно экономиче-
ски благополучных женщин из европейских стран, 
со средним возрастом около 30 лет [9]. Таким об-
разом, можно сделать вывод о необходимости даль-
нейших исследований с более молодыми и разно-
образными группами, учитывая потенциальные 
уязвимости беременных женщин, которые могут 
влиять на психологическое благополучие, включая 
высокий риск стрессовых ситуаций, финансовых 
проблем, необходимости в ресурсах и риска пе-
ринатальных психических расстройств, таких как 
послеродовая депрессия. Научная проблема иссле-
дования заключается в недостаточной изученности 
психологического благополучия женщин в период 
беременности и его динамики, несмотря на его зна-
чимость для здоровья матери и ребенка.

Материал и методы. Целью данной работы 
являлось проведение эмпирического исследова-
ния психологического благополучия и качества 
жизни женщин на разных сроках беременности.

Психологическое благополучие в период бере-
менности представляет собой комплексное поня-
тие, которое включает не только общее психическое 
состояние женщины, но и уникальные аспекты, 
непосредственно связанные с беременностью. Для 

глубокого анализа этого феномена необходимо учи-
тывать следующие основные компоненты: общее 
психологическое благополучие, уровень качества 
жизни, оптимальный психологический аспект ге-
стационной доминанты, который включает положи-
тельное восприятие будущего материнства. Общее 
психологическое благополучие охватывает эмоци-
ональное состояние, уровень удовлетворенности 
жизнью, а также чувство личной эффективности 
и независимости [11]. В контексте беременности 
эти элементы приобретают особую значимость, 
поскольку психологическая устойчивость женщи-
ны напрямую влияет на процесс вынашивания и 
развитие ребенка. Исследования указывают на то, 
что высокие уровни стресса и беспокойства могут 
негативно отразиться на здоровье и матери, и ребен-
ка. Аспект качества жизни важен для оценки психо-
логического благополучия беременных и включает 
физическое здоровье, материальное состояние, со-
циальную поддержку и удовлетворенность личны-
ми отношениями [13]. Положительное отношение к  
беременности и будущему ребенку включает эмоци-
ональное принятие данного положения, адекватное 
отношение к изменениям в своем теле и поддержа-
ние здорового образа жизни, а также привязанность 
к ребенку, формирующуюся уже во время беремен-
ности, и готовность к изменениям, которые несет  
в себе родительство. Оптимальное психологическое 
состояние способствует благоприятному течению 
беременности и развитию плода [20].

В соответствии с данной концептуализацией 
психологического благополучия женщин в период 
беременности были выбраны следующие методики: 

1. Шкала психологического благополучия  
К. Рифф в адаптации Т.Д. Шевеленковой  
и Т.П. Фесенко.

2. Шкала качества жизни Дж. Эндикотт в адап-
тации Н.Е. Водопьяновой.

3. Тест отношений беременной (ТОБ) И.В. До-
брякова (отношение к беременности и к будуще-
му ребенку). 

В исследовании применялся поперечный 
(кросс-секционный) дизайн. Данные собира-
лись в один момент времени на группах женщин  
с разным сроком беременности. Набор испыту-
емых осуществлялся по принципу «удобной вы-
борки», для этого использовались социальные 
сети. Женщины заполняли онлайн-анкету, в ко-
торой были представлены все методики и соци-
ально-демографические вопросы. 

Выборку исследования составили 204 женщи-
ны на разных сроках беременности, проживаю-
щие в разных странах (Россия, Беларусь, Европа). 
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Средний возраст M (среднее) = 29,88, SD (ква-
дратное отклонение) = 4,22. Для 57 испытуемых 
данная беременность является первой. Выборка 
была разделена на три группы в соответствии  
с акушерскими сроками беременности: 1-й три-
местр – первые 13 недель беременности, 2-й три-
местр – с 14-й по 27-ю неделю беременности,  
3-й триместр – с 28-й недели беременности.  
В первую группу вошли 63 женщины (возраст  
M = 29, 98, SD = 4,17, акушерский срок M = 8,33, 
SD = 3,09), во вторую – 65 (возраст M = 29,84,  
SD = 4,02, акушерский срок M = 20,96, SD = 4,41), 
в третью – 76 (возраст M = 30,02, SD = 4,15, аку-
шерский срок M = 34,73, SD = 3,33). 

Был проведен сравнительный анализ при по-
мощи параметрического критерия для несвязан-
ных выборок t-Стьюдента. Предварительно была 
проведена оценка нормальности распределения 
при помощи критерия Колмогорова – Смирнова. 
Все статистические расчеты выполнены при по-
мощи программы STATISTICA.

Результаты и их обсуждение. Как можно ви-
деть по результатам исследования, женщины на 
втором триместре беременности значимо отлича-
ются от женщин на первом триместре беременно-
сти по следующим показателям психологического 
благополучия: позитивные отношения (t = 1,976, p = 
0,049), управление средой (t = 1,988, p = 0,048), лич-
ностный рост (t = 2,700, p = 0,008), самопринятие  
(t = 2,068, p = 0,041) и общий уровень психо-
логического благополучия (t = 2,020, p = 0,045)  
(таблица 1). Все показатели значимо выше в груп-
пе женщин, которые находятся на втором триме-
стре беременности.

Данные результаты подчеркивают значимые из-
менения в психологическом благополучии женщин 
во время беременности, особенно при переходе от 
первого ко второму триместру. Более высокие пока-
затели в области позитивных отношений на втором 
триместре могут быть связаны с адаптацией к ма-
теринству и формированием эмоциональной привя-
занности к будущему ребенку. Как показывают ис-
следования, второй триместр часто сопровождается 
уменьшением уровня тревоги и улучшением эмоци-
онального состояния, что способствует более глубо-
ким и позитивным межличностным отношениям [6; 
7]. Более высокий уровень способности управлять 
своей средой у женщин на втором триместре мо-
жет отражать адаптацию женщины к изменениям, 
связанным с беременностью, включая переоценку и 
адаптацию своих жизненных пространств и рутин 
для будущего материнства. Это также может ука-
зывать на рост чувства контроля и эффективности 

в подготовке к рождению ребенка [2]. Значительное 
улучшение в области личностного роста может быть 
связано с психологической адаптацией к роли ма-
тери и переосмыслением жизненных приоритетов 
и ценностей. Беременность как период значитель-
ных жизненных изменений может способствовать 
усилению личностного развития и самосознания 
[15]. Более высокие показатели самопринятия мо-
гут отражать более позитивное отношение женщин 
ко всем изменениям, происходящим с их телами, и 
укрепление самооценки в контексте беременности. 
Это также может указывать на адаптацию к мате-
ринству и принятие новой социальной роли [15]. 
Более высокий уровень общего уровня психологи-
ческого благополучия свидетельствует о том, что 
второй триместр может быть воспринят как более 
стабильный и комфортный период беременности. 
Уменьшение физического дискомфорта по сравне-
нию с первым триместром и адаптация к изменени-
ям, связанным с беременностью, могут способство-
вать улучшению психологического состояния [14]. 

При этом между женщинами на первом и треть-
ем триместрах, и между женщинами на втором и 
третьем триместрах беременности значимых раз-
личий по показателям психологического благопо-
лучия выявлено не было. Соответственно, можно 
предположить, что ряд показателей психологиче-
ского благополучия значимо повышается от первого 
триместра ко второму, а потом снижается к третье-
му (рисунок 1). К третьему триместру беременно-
сти многие женщины уже адаптировались к изме-
нениям, связанным с данным положением, включая 
физические, эмоциональные и психологические 
аспекты [18]. По мере приближения срока родов 
ожидание рождения ребенка может стать домини-
рующим фактором, влияющим на психологическое 
состояние женщины, что может уравновешивать 
другие факторы психологического благополучия. 
Положительные ожидания и предвкушение встречи 
с ребенком могут компенсировать возможные тре-
воги и дискомфорт третьего триместра. К третьему 
триместру многие женщины могут чувствовать себя 
более подготовленными к родам благодаря участию 
в подготовительных курсах, консультациям с вра-
чом и поддержке со стороны семьи и друзей [18]. 

Далее был проведен сравнительный анализ 
показателей качества жизни женщин на разных 
сроках беременности, значимых различий ни 
по одному показателю между женщинами на 
разных триместрах беременности выявлено не 
было (таблица 2, рисунок 2). В соответствии  
с нормативными показателями методики, такие 
показатели качества жизни у беременных жен-
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щин на всех сроках беременности, как работа, 
личные достижения, общение с близкими, под-
держка, напряженность и самоконтроль выра-
жены на среднем уровне. Показатель здоровья 
выражен на низком уровне, а показатель опти-
мистичности – на высоком. У женщин на первом 
триместре показатель негативных эмоций выра-
жен на среднем уровне, а у женщин на втором и 
третьем триместрах – на низком.

Низкий уровень здоровья, выявленный в иссле-
довании, может отражать общие физические неу-
добства и изменения, характерные для беременно-
сти, такие как утомляемость, утренняя тошнота и 
боли в спине. Высокий уровень оптимистичности 
у беременных женщин может быть связан с пози-
тивными ожиданиями относительно материнства 
и будущего ребенка. Оптимизм как психологиче-
ский ресурс способствует лучшему справлению со 

стрессом и повышает общее качество жизни [4]. 
Уменьшение негативных эмоций от первого ко 
второму и третьему триместрам может отражать 
процесс адаптации к беременности и уменьшение 
начальной неопределенности и тревоги. По мере 
того как женщины привыкают к своему новому со-
стоянию и развивают более позитивное отношение 
к беременности и материнству, это может способ-
ствовать снижению уровня негативных эмоций.

Интересно, что в отличие от психологического 
благополучия по показателям качества жизни не 
было выявлено значимых различий между женщи-
нами на разных триместрах беременности. Стоит 
отметить, что психологическое благополучие и 
качество жизни хотя и тесно связаны, но операци-
онализируют разные феномены. Психологическое 
благополучие фокусируется на внутреннем эмоци-
ональном состоянии, удовлетворенности жизнью, 

Рисунок 1 – Средние значения показателей психологического благополучия женщин 
на разных сроках беременности

Таблица 1 – Сравнительный анализ психологического благополучия женщин на разных сроках  
беременности

1-й и 2-й триместры 2-й и 3-й триместры 1-й и 3-й триместры
t критерий p t критерий p t критерий p

Позитивные отношения 1,976* 0,049 0,465 0,642 1,544 0,124
Автономия 0,465 0,642 0,012 0,990 0,456 0,648
Управление средой 1,988* 0,048 1,285 0,201 0,831 0,407
Личностный рост 2,700** 0,008 1,089 0,277 1,648 0,102
Цели в жизни 0,751 0,454 0,049 0,960 0,728 0,468
Самопринятие 2,068* 0,041 0,553 0,580 1,420 0,157
Психологическое 
благополучие

2,020* 0,045 0,851 0,395 1,204 0,230

Примечание: *– уровень значимости р < = 0,05, **– уровень значимости р < = 0,01.



88 П р а в о .  Э к о н о м и к а .  П с и х о л о г и я       2 0 2 5 .  №  1 ( 3 7 )

а также на чувстве собственной эффективности и 
личностном росте [11]. В то же время качество жиз-
ни включает более широкий спектр факторов, таких 
как физическое здоровье, материальное благососто-
яние, социальная поддержка и удовлетворенность 
отношениями [13]. Эти различия в параметрах мо-
гут объяснить, почему изменения в психологиче-
ском благополучии более заметны, чем в качестве 
жизни. Общее качество жизни может оставаться 
относительно стабильным благодаря адаптивным 
стратегиям, социальной поддержке и устойчиво-
сти к изменениям во внешнем окружении. Пси-
хологическое благополучие в большей степени 
зависит от субъективного восприятия индивидом 
своего внутреннего состояния, в то время как каче-
ство жизни может быть оценено более объективно 
через внешние показатели и социальные обстоя-
тельства [11]. Эта субъективность восприятия мо-
жет приводить к большей вариабельности в пси-

хологическом благополучии. Некоторые аспекты 
беременности, такие как гормональные изменения 
и эмоциональные колебания, могут иметь непо-
средственное влияние на психологическое благо-
получие, в то время как влияние на качество жизни 
может быть менее выраженным [14].

Если анализировать выраженность типов психо-
логического компонента гестационной доминанты, 
то можно сделать вывод, что у женщин вне зави-
симости от срока беременности преобладает опти-
мальный тип (таблица 3, рисунок 3). Далее следует 
эйфорический тип, на низком уровне представлены 
тревожный, гипогестогнозической и депрессивный 
типы. У женщин на втором семестре беременно-
сти значимо выше выраженность эйфорического 
типа психологического компонента гестационной 
доминанты, чем у женщин на первом триместре. 
Других значимых различий выявлено не было. 
Оптимальный тип психологического компонента 

Рисунок 2 – Средние значения показателей качества жизни женщин 
на разных сроках беременности

Таблица 2 – Сравнительный анализ качества жизни женщин на разных сроках беременности
1-й и 2-й триместры 2-й и 3-й триместры 1-й и 3-й триместры

t критерий p t критерий p t критерий p
Работа 0,286 0,789 0,628 0,531 0,341 0,733
Личные достижения 0,125 0,900 0,508 0,611 0,678 0,498
Здоровье 0,272 0,785 0,031 0,975 0,245 0,806
Общение с близкими 0,491 0,624 0,231 0,817 0,734 0,463
Поддержка 0,637 0,525 0,098 0,922 0,564 0,573
Оптимистичность 1,192 0,235 0,804 0,248 1,012 0,313
Напряженность 0,472 0,638 1,247 0,214 0,099 0,921
Самоконтроль 0,037 0,970 0,043 0,965 0,004 0,996
Негативные эмоции 0,602 0,547 0,563 0,574 1,134 0,258
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гестационной доминанты характеризуется адек-
ватным восприятием беременности, реалистичным 
отношением к материнству, положительным эмо-
циональным состоянием и хорошей адаптацией  
к изменениям, происходящим с телом и в жизни 
женщины [20]. Преобладание этого типа говорит  
о том, что большинство беременных женщин 
успешно приспосабливаются к своему новому со-
стоянию и испытывают позитивные эмоции, свя-
занные с ожиданием ребенка. На втором месте по 
выраженности стоит эйфорический тип, который 
характеризуется повышенным чувством счастья, 
оптимизмом и иногда нереалистичным восприя-
тием беременности. Значимо более высокая выра-
женность эйфорического типа на втором триместре 
может быть связана с уменьшением симптомов 
утренней тошноты и физического дискомфорта, ча-
сто встречающихся на первом триместре, а также с 
началом ощущения движений ребенка, что усилива-
ет реальность и радость материнства [20].

Низкая выраженность тревожного, гипогесто-
гнозического и депрессивного типов говорит о том, 
что у большинства беременных женщин не наблю-
дается высокого уровня тревожности, игнорирова-
ния или отрицания беременности (гипогестогнози-
ческий тип) и депрессивных состояний. Это может 
указывать на эффективность механизмов психоло-
гической поддержки и адаптации, а также на важ-
ность социальной поддержки и образовательных 
программ для беременных женщин. Отсутствие 
значимых различий по другим типам между раз-
ными триместрами может свидетельствовать о ста-
бильности психоэмоционального состояния бере-
менных женщин в целом и о том, что переживаемые 
изменения в основном положительны и не приводят 
к усилению тревожности или депрессии.

Заключение. Таким образом, проведенное ис-
следование представляет собой комплексный ана-
лиз динамики психологического благополучия и ка-
чества жизни беременных женщин. Были выявлены 

Рисунок 3 – Средние значения показателей психологического компонента 
гестационной доминанты женщин на разных сроках беременности

Таблица 3 – Сравнительный анализ психологического компонента гестационной доминанты жен-
щин на разных сроках беременности

1-й и 2-й триместры 2-й и 3-й триместры 1-й и 3-й триместры
t критерий p t критерий p t критерий p

Оптимальный 1,182 0,239 1,187 0,237 0,098 0,925
Гипогестогнозический 0,001 0,100 0,645 0,519 0,647 0,518
Эйфорический 2,280* 0,024 1,636 0,103 0,733 0,464
Тревожный 1,364 0,175 1,453 0,148 0,063 0,950
Депрессивный 0,486 0,627 0,562 0,574 1,071 0,286

Примечание: * – уровень значимости р < = 0,05.
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значимые различия в психологическом благополу-
чии между женщинами на разных триместрах бе-
ременности, с улучшением показателей от первого 
ко второму триместру, что подчеркивает важность 
поддержки женщин, особенно на ранних этапах бе-
ременности. Не выявлено значимых различий в ка-
честве жизни между различными сроками беремен-
ности, что свидетельствует о стабильности этого 
аспекта и важности комплексного подхода к оценке 
благополучия беременных женщин. Преобладание 
оптимального типа на всех этапах беременности 
указывает на успешную адаптацию большинства 
женщин к изменениям, связанным с беременно-
стью. Эйфорический тип более выражен на втором 
триместре, подчеркивая роль этого периода в укре-
плении позитивного восприятия беременности.

Исследование вносит вклад в понимание дина-
мики психологического благополучия и качества 
жизни во время беременности, подчеркивая необ-
ходимость индивидуализированной поддержки 
женщин. Результаты могут быть использованы 
для разработки программ психологической по-
мощи и поддержки беременных, направленных 
на улучшение их благополучия на всех этапах бе-
ременности. Данная работа имеет ограничения, 
включая кросс-секционный дизайн, который не 
позволяет проследить динамику изменений у од-
них и тех же женщин во времени. Эмпирические 
данные собраны через социальные сети. Необхо-
димы лонгитюдные исследования для более глу-
бокого понимания динамики психологического 
благополучия и качества жизни на протяжении 
всей беременности и после родов. Дополнитель-
ные исследования могут сосредоточиться на 
разработке и оценке эффективности программ 
поддержки, направленных на улучшение психо-
логического благополучия беременных женщин.
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Интернет и подростки сквозь призму 
цифровой социализации
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В данной статье приводятся результаты исследования целей использования и времени, проводимого в интернете под-
ростками, при рассмотрении данных аспектов в призме цифровой социализации.

Цель публикации – выделение основных направлений в изменении особенностей социализации современных подростков  
с учетом более активного использования интернета.

Материал и методы. Статья построена на теоретическом анализе исследований настоящей проблемы, данных вто-
ричного анализа ряда общенациональных исследований, результатов исследований, проведенных при выполнении курсовых и 
дипломных работ в 2015 и 2022–2024 гг. 

Результаты и их обсуждение. Констатируется возрастание использования интернета за последние 10 лет для 
возрастной группы до 15 лет. Отмечается, что, с одной стороны, это обеспечивает реализацию основных базовых 
потребностей, а с другой – способствует развитию психической зависимости от социальных сетей и интернета. Пока-
зано изменение целей использования интернета обучающимися. В большей степени современные подростки используют 
интернет для просмотра видео, развлечения, общения; в меньшей степени – для учебы и самообразования. Подчеркну-
то, что изменение целей использования отражается в показателях самоорганизации деятельности, проблемах в плани-
ровании, умении ставить перед собой конкретные цели, к чему-либо стремиться и прилагать усилия для достижения 
поставленных целей.

Заключение. Включение вопросов цифрового воспитания подростков в практику работы педагога является перспек-
тивным направлением по обучению рациональному пользованию интернет-ресурсами, безопасным формам поведения и 
взаимодействия.

Ключевые слова: интернет, социализация, подростки, информационные технологии, цифровая личность, самоорга-
низация деятельности, копинг-стратегии.

The Internet and Teenagers through the Prism 
of Digital Socialization

Shmurakova M.E.1, Soveiko E.I.2

1Education Establishment “Vitebsk State P.M. Masherov University”
2Vitebsk Region Institute of Education Development

This article presents the results of a study of the purposes of adolescent use and time spent on the Internet, considering these aspects 
in the prism of digital socialization.

The purpose of the article is highlighting the main directions in changing the features of socialization of modern adolescents, taking 
into account more active use of the Internet.

Material and methods. The article is based on a theoretical analysis of studies of this problem, data from a secondary analysis  
of a number of national studies, data from studies conducted during the implementation of coursework and diploma theses in 2015  
and 2022–2024.

Findings and their discussion. An increase in the use of the Internet over the past 10 years for the age group under 15 is noted. It is 
pointed out that, on the one hand, this ensures the implementation of basic needs, and on the other hand, contributes to the development 
of mental dependence on social networks and the Internet. A change in the purposes of using the Internet by students is shown. Among 
the goals of modern adolescents when using the Internet, watching videos, entertainment, communication stand out; to a lesser extent, 
the Internet is used for study and self-education. It is noted that the change in the goals of use is reflected in the indicators of self-
organization of activities, problems in planning, the ability to set specific goals, purposefully strive for something and make efforts to 
achieve the goals.

Conclusion. The inclusion of issues of digital education of adolescents into the practice of the teacher’s work is a promising 
direction in teaching the rational use of the Internet resources, safe forms of behavior and interaction.

Key words: the Internet, socialization, adolescents, information technology, digital personality, self-organization of activities, 
coping strategies.
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Рост и распространение информационных тех-
нологий становится одной из основных характе-
ристик современного мира. Они активно внедря-
ются во все сферы жизнедеятельности человека: 
образование, медицину, промышленность и т.д. 
Особо значимым это является для Республики 
Беларусь. Согласно «Глобальному инновацион-
ному индексу 2023» Республика Беларусь заняла 
22-е место среди 132 государств по показателю 
«Доступ к ИКТ» и 28-е место среди 132 госу-
дарств по показателю «Использование ИКТ» [1].  
По данным, представленными DataReportal, из 
9,52 млн жителей Республики Беларусь интерне-
том пользуется 8,27 млн (86,9%). При этом отме-
чается рост значительный числа абонентов (63,6% 
в 2014 г.) [2]. Отмечается, что в январе 2023 года 
51,7% от общей базы пользователей интернета  
в Беларуси (независимо от возраста) использова-
ли хотя бы одну платформу социальных сетей.

В данных условиях значительно возрастает 
роль цифровых устройств, информационных тех-
нологий для социализации подростков. Интернет 
сегодня для подростков является не просто сетью, 
выполняющей определенные функции, – он стал 
средой обитания. Интересны в этом плане данные, 
представленные Национальным статистическим 
комитетом Республики Беларусь, согласно кото-
рым: доступ к сети Интернет для возрастной груп-
пы от 6 до 15 лет стал более доступным с 79,7% 
в 2014 году до 91,8% в 2020 году [3]. Кроме того, 
81,3% возрастной группой от 6 до 15 лет 2020 году 
выходили в сеть Интернет ежедневно: 96,8 % из 
дома; 75% в любом месте через сотовую связь. Ос-
новными целями выхода в интернет в возрастной 
группой от 6 до 15 лет, согласно представленным 
данным, являются: компьютерные игры (91,2%), 
просмотр и скачивание фильмов, прослушивание 
и скачивание музыки и т.д. (90,3%), цели образова-
ния (78,8%), поиск информации (77,2%), общение 
в социальных сетях (71,2%).

Как результат возрастания роли информацион-
ных технологий в жизни современного человека, 
отмечается снижение возможности формирования 
значимыми взрослыми детства в целом и в частно-
сти зоны ближайшего развития ребенка [4]. И если 
раньше мы опирались на четко определяющие 
технологии и результаты воздействия взрослых на 
детей и подростков, то в современном мире и при 
использовании современных цифровых техноло-
гий включаются дополнительно факторы, которые 
мы не всегда готовы и умеем учитывать. Инфор-
мационные технологии доступны детям с раннего 
возраста, а значит они задают новое содержание 

социализации, начиная с самого детства. Отмеча-
ется, что информационные технологии являются 
в современном мире уже не столько технологиче-
ским фактором, сколько социокультурным и ком-
муникативным. Так, согласно данным H.K. Kabali, 
большинство из исследуемых ею детей в возрасте 
от 6 месяцев до 4 лет начали использовать мобиль-
ные устройства в возрасте до 1 года [5]. Родители 
давали детям устройства, когда они занимались до-
машними делами (70%), чтобы они не нервничали 
(65%), и перед сном (29%). К 4 годам около 75% 
детей имели собственные мобильные устройства. 
Большинство 3- и 4-летних детей пользовались 
устройствами без посторонней помощи, а треть за-
нималась многозадачностью с мультимедиа. 

Материал и методы. В исследовании приме-
нялся комплекс взаимодополняющих методов – тео-
ретический анализ исследований, отражающих со-
стояние проблемы. Эмпирическую базу составили 
данные вторичного анализа ряда общенациональ-
ных исследований (Национальный статистический 
комитет Республики Беларусь «Информационное 
общество Республики Беларусь», Министерство 
связи информатики Республики Беларусь «Рей-
тинги “ИКТ”»), данные, полученные в результате 
выполнения курсовых и дипломных работ (2015 и 
2022–2024 гг.). Также были использованы данные 
«Глобального инновационного индекса 2023», ре-
зультаты исследования Digital Evolution Index 2023.

Результаты и обсуждение. Факт изменения 
ценностей подростков под воздействием исполь-
зования интернета был отражен в понятии «циф-
ровая социализация», под которым трактовалась 
специфика построения отношений с окружающи-
ми, особенности выбора профессии под воздей-
ствием разных способов использования интернета 
[6]. Г.У. Солдатова в социально-когнитивной кон-
цепции цифровой социализации рассматривает ее 
«как процесс адаптации изменяющегося человека 
к возможностям и рискам динамичной социотех-
нологической среды» [4, с. 438]. В данной концеп-
ции утверждается, что взаимодействие ребенка  
с окружающим миром благодаря включению ин-
формационных технологий кардинально меняется, 
как меняется и сама личность. Согласно данной те-
ории основой изменений, происходящих и со взрос-
лым человеком и с ребенком в современных услови-
ях под влиянием использования информационных 
технологий, выступают гиперподключенность 
к интернету, активность человека как субъекта 
деятельности в смешанной реальности, расши-
ренная личность и цифровая социальность [4].  
Основным результатом цифровой социализации 
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является расширенная личность, предполагающая 
социотехнологическую достройку. 

О.В. Дудина рассматривает особенности цифро-
вой социализации применительно к современному 
образовательному процессу [7]. Так, в ее структуре 
она выделяет такие компоненты, как цифровое вос-
питание (прикладное направление которого вклю-
чает вопросы кибербезопасности, здоровьесбере-
жение, мировоззрение и т.д.), цифровое обучение 
(основу которого составляют цифровая грамотность 
и цифровые навыки, обеспечивающие безопасную 
и эффективную работу с информацией), цифровое 
развитие личности (включающее не только умение 
оперировать информацией, но и создавать себе и 
поддерживать репутацию в цифровой среде) и циф-
ровую культуру (формирующую мировоззренче-
ские позиции, установки, способствующую приня-
тию норм и правил поведения).

Современные подростки стремятся не рас-
ставаться со своими гаджетами, проводя много 
времени в социальных сетях и стараясь быть все 
время на связи. Отмечается, что, с одной сторо-
ны, это обеспечивает реализацию основных ба-
зовых потребностей – познавательных, коммуни-
кативных, аффилиации, позволяет выстраивать 
индивидуальную образовательную траекторию, 
способствует самореализации [8; 9], а с другой – 
влияет на развитие психической зависимости от 
социальных сетей и интернета, не прививаются 
традиционные ценности и образцы поведения, 
нарушается психологическая суверенность лич-
ности, не формируется способность справляться  
с трудностями [9]. Е.А. Нижник, анализируя ри-
скогенную модель социализации, показал отсут-
ствие в ней идеологических и ценностных основа-
ний. Отмечается стихийный и неконтролируемый 
характер цифровой социализации, отсутствие 
контроля над формированием ценностно-смыс-
ловой сферы подростка [10]. Подростки автоном-
но осваивают социальные нормы, сочетая онлайн 
и офлайн функционирование. При этом Р.М. Ай-
сина и А.А. Нестерова отмечают, что процессы 
традиционной социализации и процессы циф-
ровой социализации не всегда взаимосвязаны. 
Они могут как взаимно дополнять друг друга, так 
и идти независимо друг от друга [11]. В первом 
случае подросток демонстрирует социально при-
емлемое поведение как на просторах интернета, 
так и в кругу окружающих его людей; во втором –  
в одном мире подросток может быть социален, 
демонстрируя принятые в этом мире формы пове-
дения, а в другом – асоциален, нарушая нормы и 
правила взаимодействия.

Исследования, проведенные студентами и 
преподавателями кафедры психологии ВГУ име-
ни П.М. Машерова, позволяют расширить взгляд 
на особенности социализации современных под-
ростков с учетом их активного «погружения»  
в интернет. Так, согласно проведенному исследо-
ванию в 2022–2023 гг. большая часть обучающих-
ся 8–9-х классов проводит в сети не более 5 часов 
в день (76,0%) [12], фактически повторяя дан-
ные, полученные в 2015 году (84% опрошенных 
оценили время, проводимое в сети именно так). 
Контроль со стороны учителей и администрации  
в школе и со стороны родителей дома, ежеднев-
ное выполнение домашних учебных заданий 
создают структуру занятости и не способствуют 
свободному времяпрепровождению в сети. По-
ступление в учреждение высшего образования, 
изменение структуры ежедневной занятости при-
водит к тому, что присутствие студентов 1–2-х 
курсов в интернет-пространстве значительно уве-
личено и в 2022–2023 гг., по самооценкам обуча-
ющихся, превышает у большинства (55%) 5 часов 
в день [13]. Обращает на себя внимание измене-
ние за прошедшее десятилетие целей использо-
вания интернет-пространства обучающимися. 
Так, в 2022–2023 гг. обучающиеся 8–9-х классов 
указывали, что чаще используют интернет для 
развлечений/игр/просмотра видео (72,1%), что-
бы показать себя/получить «лайки» – 22% опро-
шенных (следует отметить, что данная позиция 
не фигурировала в 2015 году, так как была неак-
туальна). Использование интернета для общения 
отмечают 16,3% обучающихся, а для учебных 
целей – всего 6,9% опрошенных, а также 4,7% – 
с целью самообразования.

В 2015 году использовали интернет для учебы 
(самообразования) 40,9% обучающихся, для развле-
чения (игры, фильмы, музыка) – 39,4%, для общения 
в сети – 15,2%, для других целей – 4,5% старшекласс-
ников (8–10-е классы). При этом цели использования 
интернета менялись в зависимости от возраста. Так, 
увеличивалась значимость использования сети для 
учебных целей от 8 к 11 классу (92% обучающихся 
11-х классов отмечают как основную цель использо-
вания интернета учебу и самообразование).

Современные студенты как главную цель ис-
пользования интернета отмечают развлечения/
игры/просмотр видео (36,8%), общение – 16,3%, 
чтобы показать себя/получить «лайки» – 27% 
опрошенных, а для учебных целей интернет ис-
пользуется достаточно редко (4% обучающихся 
отметили, что используют интернет для целей са-
мообразования, а 5% – для учебы).
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Изменение целей использования глобаль-
ной сети в сторону «заполнения времени», 
получения положительной, подкрепляющей 
данное поведение обратной связи отражается 
в показателях самоорганизации деятельности. 
Так, обучающиеся 8–9-х классов, склонные  
к развлекательному времяпрепровождению, 
характеризуются более низкими показателями 
по шкалам «Планомерность» (F=3,47; p<0,06) 
и «Целеустремленность» (F=3,82; p<0,03). Это 
может свидетельствовать о проблемах у данной 
группы обучающихся с планированием неуме-
нием ставить перед собой конкретные цели,  
к чему-либо целенаправленно стремиться и 
прилагать усилия для достижения поставлен-
ных целей. В исследовании также установле-
но, что данной группе подростков свойственны 
(F=3,72; p<0,03) малоадаптивные когнитивные 
копинг-стратегии (смирение, растерянность, 
игнорирование). Можно сказать, что подрост-
кам, использующим интернет прежде всего для 
развлечений, присущи пассивные формы по-
ведения, обусловленные в основном неуверен-
ностью в себе. Эти подростки не верят в свои 
силы, способности, не умеют адекватно оцени-
вать препятствия, возникшие на пути к дости-
жению цели, и как результат – отказываются от 
преодоления трудностей. В то время как эти же 
подростки, использующие интернет в качестве 
виртуального информационного пространства, 
обладают сравнительно адаптивными следую-
щими когнитивными копинг-стратегиями: от-
носительность, придача смысла, религиозность 
(F=5,13; p<0,01). Как правило, форма поведе-
ния при таком варианте копинг-стратегии пред-
полагает стремление оценить разные варианты 
преодоления трудностей, либо наделить осо-
бым смыслом попытку их преодолению. 

Следует отметить, что изменился взгляд под-
ростков на привлекательные стороны интернета. 
Так, если в исследовании, проведенном в 2015 
году, доступность информации в интернете как 
преимущество оценивали около 20% обучаю-
щихся, то в 2022–2023 гг. это отмечают уже 58% 
респондентов. Меньше стали ценить свободу об-
щения в социальных сетях (многими восприни-
мается как должное и уже не отмечается как пре-
имущество). Если в 2015 году свободу общения 
как достоинство интернета отмечали около 50% 
обучающихся 8–10-х классов, то в 2022–2023 
годах на это указывают всего 25% опрошенных. 
Наряду со свободой как достоинство отмеча-
ется анонимность (15%). Вместе с тем 37,2%  

респондентов используют в сети настоящее имя, 
остальные подростки используют придуманный 
никнейм, только 18% – настоящий возраст, 16% 
мальчиков и 8% девочек завышают свой возраст. 
Это приводит к тому, что контент для взрослых 
становится доступен для детей. В «серую зону» 
входят медиа и игры, где проверку на возраст 
можно легко обойти.

Заключение. Информационные техноло-
гии все глубже проникают в нашу жизнь, об-
условливая процесс формирования мотивов, 
целей, ценностей развивающейся личности. 
Они активно влияют на протекание адаптации 
и интеграции подрастающего поколения в со-
циальную систему современного общества.  
В процессе социализации у подростков констру-
ируется образ мира и себя в этом мире. В ре-
зультате исследования особенностей цифровой 
социализации современных подростков были 
выделены следующие тенденции: увеличение 
общего «экранного времени» у студентов по 
сравнению со старшеклассниками, возрастание 
значимости аффилиации в цифровом простран-
стве. Большее число подростков проводит вре-
мя в интернете за просмотром видео, при этом 
снижается количество, использующих глобаль-
ную сеть для учебы и самообразования. Чтобы 
становление личности подростка проходило бла-
гополучно, необходимо научить рациональному 
пользованию интернет-ресурсами, безопасным 
формам поведения и взаимодействия.
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ

Научно-практический журнал «Право. Экономи-
ка. Психология» публикует статьи, посвященные 
правовым проблемам всех направлений, актуаль-
ным аспектам в области экономики и психологии, 
обзорные научные материалы, сообщения, рецен-
зии и др. Главными критериями целесообразности 
публикации являются новизна и оригинальность 
статьи. В первую очередь публикуются научные 
статьи аспирантов последнего года обучения 
(включая статьи, которые подготовлены ими в со-
авторстве) при условии их полного соответствия 
требованиям, которые предъявляются к научным 
публикациям издания.

Требования к оформлению статьи:
1. Рукописи статей предоставляются на бело-

русском, русском или английском языке.
2. Каждая статья должна содержать следующие 

элементы:
– индекс УДК;
– название статьи;
– фамилия и инициалы автора (авторов);
– организация, которую он (они) представляет 

(-ют);
– введение;
– раздел «Материал и методы»;
– раздел «Результаты и их обсуждение»;
– заключение;
– список использованной литературы.
3. Название статьи должно отражать ее суть, 

быть по возможности лаконичным, содержать 
ключевые слова, что позволит индексировать 
статью.

4. Во введении дается краткий обзор литера-
туры по проблеме, указываются не решенные ра-
нее вопросы, формулируется и аргументируется 
цель, даются ссылки на работы других авторов за 
последние годы, а также на зарубежные публи-
кации.

5. Раздел «Материал и методы» включает опи-
сание объектов и содержания исследований, про-
веденных автором (авторами), а также методики 
исследований и технических средств.

6. В разделе «Результаты и их обсуждение» ав-
тор должен проанализировать полученные ре-
зультаты с точки зрения их научной новизны и 
сопоставить с соответствующими известными 
данными. Этот раздел может делиться на подраз-
делы с пояснительными подзаголовками.

7. В заключении в сжатом виде должны быть 
сформулированы полученные выводы, указываю-
щие на достижение поставленной цели, новизну и 
возможность применения на практике.

8. Список литературы должен включать не бо-
лее 20 ссылок. Ссылки нумеруются в соответствии 
с порядком их цитирования в тексте. Порядковые 
номера ссылок пишутся в квадратных скобках по 
схеме: [1; 2]. Список литературы оформляется в со-

ответствии с требованиями ГОСТа 7.1-2003. Ссыл-
ки на нео публикованные работы, диссертации не 
допускаются. Указывается полное название автор-
ского свидетельства и депонированной рукописи, 
а также организация, которая предъявила руко-
пись к депонированию.

9. Статьи сдаются в редакцию в одном экземпля-
ре объемом не менее 0,35 авторского листа (14 000 
печатных знаков, с пробелами между словами, знака-
ми препинания, цифрами и др.), напечатанного через 
один интервал, шрифтом Times New Roman, разме-
ром 11 пт. В этот объем входят текст, таблицы, список 
литературы. Рисунки и схемы должны подаваться 
отдельными файлами в формате jpg. Статьи должны 
быть подготовлены в редакторе Word для Windows. 

10. В дополнение к бумажной версии статьи  
в редакцию сдается электронная версия материа-
лов. Электронная и бумажная версии статьи долж-
ны быть идентичными. Адрес электронной почты 
университета (nauka@vsu.by).

11. К статье прилагаются следующие материалы:
– реферат (200–250 слов), который должен пол-

но передавать содержание статьи, быть годным 
для публикации в аннотациях к журналам отдель-
но от статьи. Он должен иметь следующую струк-
туру: введение, цель, материал и методы, результа-
ты и их обсуждение, заключение;

– ключевые слова на языке оригинала;
– название статьи, фамилия, имя, отчество ав-

тора (полностью), место работы, реферат и ключе-
вые слова на английском языке;

– номер телефона, адрес электронной почты 
автора;

– рекомендация кафедры (научной лаборато-
рии) к печати;

– экспертное заключение о возможности публи-
кации материалов в открытой печати.

12. Все статьи, поступающие в редакцию жур-
нала, подлежат обязательной проверке на ори-
гинальность и корректность заимствований си-
стемой «Антиплагиат.ВУЗ». Для оригинальных 
научных статей степень оригинальности должна 
быть не менее 85%, для обзоров – не менее 75%.

13. По решению редколлегии статья отправля-
ется на рецензию, затем визируется членом ред-
коллегии журнала. Возвращение статьи автору на 
доработку не означает, что она принята в печать. 
Переработанный вариант статьи вновь рассматри-
вается редколлегией. Датой поступления считает-
ся день получения редакцией окончательного ва-
рианта статьи.

14. Отправка в редакцию ранее опубликован-
ных или принятых в печать другими изданиями 
работ не допускается.

15. Ответственность за приведенные в матери-
алах факты, содержание и точность информации 
несут авторы.
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INSTRUCTIONS TO THE AUTHORS

Scientific and practical journal “Law. Economics. 
Psychology” publishes articles on legal issues in all 
directions, topical aspects of economics and psychology, 
survey research materials, reports, reviews, etc. The 
main criteria for the feasibility of the publication are 
novelty and originality of the article. We publish out of 
turn scientific articles of the final year postgraduates 
(including articles, which are prepared by them in co-
authorship), provided that they fully comply with the 
requirements applied to scientific publications.

Requirements for submitting the articles
1. Manuscripts are available in Belarusian, Russian 

and English.
2. Each entry must contain the following elements:
– UDC index;
– title of the article;
– surname and initials of the author (s);
– represented organization;
– introduction;
– section “Material and methods”;
– section “Findings and their discussions”;
– conclusion;
– bibliography.
3. The title of the article should reflect its content, 

be concise, contain keywords that will index the 
article.

4. The introduction provides a brief overview of the 
literature on the issue, indicated previously unsolved 
questions, formulated and argued objective, reference 
to the work of other authors in recent years, as well as 
foreign publications.

5. Section “Material and methods” includes 
description of the objects and the content of the 
research conducted by the author (authors), as well as 
research methodologies and techniques.

6. In section “Findings and their discussion” the 
author analyzes the results in terms of their scientific 
novelty and compared with the corresponding known 
data. This section can be divided into subsections with 
explanatory subtitles.

7. In section “Conclusion” must be formulated 
compressed results which point the achievement of 
the assigned task, the novelty and the possibility of 
practical application.

8. References should include no more than 20 
references. References are numbered in the order of their 
citation in the text. Serial numbers of links are written 
in square brackets by the scheme [1; 2]. References are 
made in accordance with the requirements of State 
Standard 7.1-2003. References to unpublished works 
and dissertations are not allowed. Full names of the 
copyright certificate and the deposited manuscript are 

indicated, as well as the name of the organization that 
has brought the manuscript to depositing.

9. Article are submitted in a single copy of not less 
than 0,35 copyright page (14 000 printed characters, 
including spaces between words, punctuation marks, 
numbers, etc.), single-spaced, font Times New Roman, 
size 11 pt. This volume includes the text, the tables, 
and the references. Drawings and diagrams must be 
submitted as separate files in a jpg format. Papers 
should be prepared in Word for Windows.

10. In addition to the paper version of the article 
it is necessary to submit the electronic version of the 
material. The electronic and the paper versions should 
be identical. The electronic version should be sent to 
the email address of the University (nauka@vsu.by).

11. The article should be accompanied by the 
following materials:

– abstract (200–250 words), which should 
fully reproduce the content of the article, be fit for 
publication in the annotations to the journals separately 
from the article. It should have the following structure: 
introduction, objective, material and methods, results 
and discussion, conclusions;

– key words in the original language;
– name of the article, surname and name of the 

author (in full), place of employment, abstract and key 
words in English;

– the author’s phone number, e-mail address;
– recommendation of the department (scientific 

laboratories) for printing;
– expert opinion on the possibility of publishing  

in the press.
12. All articles submitted to the editorial office 

of the journal are subject to mandatory verification 
of originality and correctness of borrowings by the 
Antiplagiat.VUZ system. For original scientific articles 
the degree of originality should be at least 85%, for 
reviews – at least 75%.

13. By the decision of the Editorial Board the paper 
is sent for review, and then initialed by a member of the 
Editorial Board. If the article is returned to the author 
for revision it does not mean that it is accepted for 
publication. A revised version of the article should be 
reviewed by the Editorial Board. The submission date 
is the date when the final copy the articles is given to 
the Editorial Board.

14. Submission of articles previously published 
or accepted for publication in other editions is not 
allowed.

15. The authors carry responsibility for the facts 
provided in the articles, the content and the accuracy 
of the information.
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