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Аннотация. В условиях роста нестабильности международных отношений особую значимость приобретают 
информационные технологии. В эпоху цифровой трансформации общества мощным оружием становятся идеологии, 
которые активно используются для разрушения социально-экономических систем других стран, а также оказывают 
влияние на ценностные ориентации личности, изменяют их мотивацию по эффективному взаимодействию в сохра-
нении и суверенном развитии собственной национальной модели. Управление социальным потенциалом информа-
ционной среды в этих условиях становится необходимым условием демографической безопасности.

Представлены результаты исследований влияния информационной среды на изменение демографических уста-
новок и миграционное поведение населения, а также на социально-демографическую ситуацию в стране в целом. 
Определена необходимость выявления и изучения информационных и социокультурных факторов, оказывающих 
влияние на устойчивое демографическое развитие республики.
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Abstract. In the context of increasing instability in international relations it is one of the forms and strategies in the 
struggle for human potential. Ideologies, which are actively used to destroy the socio-economic systems of other countries, 
influence the value orientations of individuals, change their motivation for effective interaction in the preservation and so- 
vereign development of their own national model, become a powerful weapon in the era of digital transformation of society. 
Under these conditions, it becomes necessary to manage the social potential of the information environment as a condition  
of demographic security.

The article describes the results of the research concerning the influence of information environment on the changes  
in demographic attitudes and migratory behavior, as well as on the socio-demographic situation in the country in general. The 
necessity of identifying informational and socio-cultural factors that have an impact on sustainable demographic develop-
ment of the republic is reviewed.
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Введение. Возрастающий интерес ученых, исследователей и практиков из различных сфер 
деятельности к изучению и пониманию социально-демографического состояния нашего обще-
ства обусловлен проблемой, затрагивающей широкий спектр задач, которые необходимо решать 
в ближайшей и среднесрочной перспективе. Это касается повышения рождаемости, охраны здо-
ровья населения, укрепления института семьи, миграционных процессов и др.

Как показывает анализ многочисленных социологических исследований, к определяющим 
факторам репродуктивного поведения населения многие ученые в основном относят внешние 
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ситуационные факторы, которые связаны со следующими проблемами: экономическими; совме-
щением материнства и отцовства с трудовой деятельностью; гендерным дисбалансом в семье  
и обществе в вопросах распределения и выполнения семейных и родительских обязанностей [1]. 

К основным факторам миграционных процессов исследователи чаще всего относят экономи-
ческий, этнический факторы и пространственное расположение республики. 

В исследовании, посвященном данной проблеме, С. В. Лапина делает следующий вывод:  
«…Население в виде самоорганизующейся открытой системы становится главным предметом 
анализа, а его динамика (рост либо сокращение численности, изменение семейных отношений, 
миграция) приобретает нелинейный характер, определяемый множеством переменных. В их число 
входят биологические и внебиологические параметры, среди которых главную роль выполняют 
социокультурные факторы» [2].

Роль социокультурных факторов в период стремительной трансформации общества под вли-
янием информационного воздействия, когда ни общество, ни его институты не успевают адапти-
роваться к новым реалиям, делает задачу выявления и изучения причин, оказывающих суще-
ственное влияние на мировоззрение, ценностные установки и поведение человека, в том числе  
и демографические, одной из наиболее актуальных.

А. Н. Данилов, обращая внимание на роль культуры в сохранении цивилизационного насле-
дия, отмечает: «Глобализация, информатизация, цифровизация современного общества актуали-
зируют вопросы, связанные с расшифровкой культурного кода, изучением механизма его рабо-
ты, особенностей функционирования. Культура все больше стала ассоциироваться со средой  
сохранения и возможной передачей культурного цивилизационного наследия. Культура с широ- 
ким набором мировоззренческих универсалий, охватывающих все аспекты деятельности, пове-
дения и общения жизни человека, предстает предельно обобщенной программой, обеспечива- 
ющей воспроизводство определенного типа общества, своего рода геномом социальной жизни» [3].

С. А. Дружилов рассматривает способы информационно-психологического воздействия на 
человека, а также отмечает, что современная информационная среда путем манипуляции созна-
нием способна менять мировоззрение, отношение к действительности, систему ценностей и вну-
тренний мир человека. Автор справедливо делает следующий вывод: «Ныне много людей, кото-
рые узнают, о чем они думают, не столько из традиционных СМИ, сколько из блогов, их миро-
восприятие, мироощущение и миропонимание формируются под воздействием Интернета» [4]. 
Группа авторов из Китая (Wang X., Guo Y., Yang M. и др.), проведя анализ статей, посвященных 
защите человека от негативного информационного воздействия, пишут о необходимости ком-
плексного исследования проблем, обусловленных цифровой трансформацией общества [5].

Прогнозирование устойчивого развития страны и сохранение социального потенциала, кото-
рый напрямую связан с демографической безопасностью, требуют выявления и изучения как по-
ложительного, так и негативного влияния информационной среды на процессы, регулирующие 
механизмы воспроизводства населения, его численность и структуру. Анализ и установление 
тенденций влияния информационной среды на демографическую устойчивость позволят опре-
делить и прогнозировать социальные и экономические последствия.

Основная часть. В научных трудах в качестве основных компонент «социального потен-
циала» как системного понятия рассматриваются человеческий потенциал и совокупность ма-
териальных и духовных ценностей, формирующих социальное пространство: экономическое, 
экологическое, образовательное, информационное, политическое и др. [6–9]. Целый ряд как по-
ложительного, так и негативного влияния на все сферы жизнедеятельности человека и общества 
оказывает информационная среда. В условиях геополитической нестабильности соперничество, 
борьба за достижение и удержание информационного лидерства являются ключевыми фактора-
ми в мировой конкуренции за человеческий потенциал. 

Уровень технологий, задействованных оппонентами в их попытках трансформации тради-
ционных социальных институтов, изменения здорового консерватизма, очень высок. На медиа-
форуме стран СНГ, состоявшемся 2 ноября 2022 г., было отмечено, что «ежедневные расходы  
на кампанию по распространению дезинформации против России и Беларуси составляют  
25 млн долл. США». В связи с этим возникает необходимость при планировании демографиче-
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ской политики государства детально исследовать факторы влияния информационной среды на 
сферы социального развития.

В Концепции национальной безопасности определены интересы государства в сфере демо-
графической безопасности, к которым отнесены: «…устойчивый рост численности белорусской 
нации на основе последовательного увеличения рождаемости и ожидаемой продолжительности 
жизни, снижения смертности населения; повышение общего уровня здоровья населения, охрана 
здоровья матери и ребенка; укрепление института семьи как социального института, наиболее 
благоприятного для реализации потребности в детях, их воспитания; оптимизация внутренних 
и внешних миграционных потоков, обеспечение положительного сальдо внешней миграции эко-
номически активного населения» [10].

Своевременным ответом на вызовы и негативные тенденции является нормативно-право-
вое регулирование устойчивого развития социально-экономической сферы и непосредственно 
управление демографическими процессами на базе результатов научных исследований и при-
менения «доказательного подхода». Специфика законодательного влияния на демографические 
процессы заключается в создании правовых условий, определяющих поведение населения и при-
нятие решений в семье, браке, сферах рождаемости, продолжительности жизни, места житель-
ства и др. В Республике Беларусь сформирован достаточно цельный пакет актов законодатель-
ства, призванный позитивно воздействовать на состояние демографической ситуации.

Правовые и организационные основы обеспечения демографической безопасности опреде-
лены Законом Республики Беларусь «О демографической безопасности Республики Беларусь» 
[11]. В нем закреплены принципы, цель и задачи обеспечения демографической безопасности,  
а также институциональная структура управления демографическими процессами. 

Следует отметить, что в направлении институциональных изменений, осуществляющихся 
под воздействием государственной власти, наметился четкий план действий по своевременному 
внесению изменений и регулированию законодательных актов в различных сферах, направлен-
ных на ускорение структурных реформ и преобразований в экономике, социальной политике, 
имеющих непосредственное отношение к вопросам демографической безопасности. Как показал 
анализ нормативно-правовой базы, только за период начиная с 2020 г. внесены существенные 
изменения в Кодексы, Законы и подзаконные акты, регулирующие вопросы демографии. По-
ложительные примеры из последних изменений: отпуск отцу (отчиму) при рождении ребенка; 
предоставление возможности бесплатной попытки экстракорпорального оплодотворения; совер-
шенствование системы использования «семейного капитала» и множество других.

В качестве конструктивного примера институционального регулирования, направленного  
на устойчивое развитие и решение демографических задач, можно привести реализацию силь-
ной социальной политики, повышение уровня и качества жизни населения. С. А. Шавель отме-
чает три модели социальной политики в постсоциалистических странах. Первая модель (страны 
Прибалтики) – рационализация социальных расходов. Вторая (в нее вошли страны Закавказья  
и Средней Азии) – резкое снижение финансирования отраслей социальной сферы. Третья мо-
дель (в нее вошли Россия и Беларусь) – сохранение преемственности и значительное увеличение 
числа льгот [12]. Анализ статистических данных, приведенных в таблицах по ряду показате-
лей в сравнении с другими постсоветскими странами, показывает, что Беларусь успешно решает  
задачи экономической и социальной поддержки семьи, охраны здоровья матери и ребенка, жи-
лищной политики, создания условий для дошкольного образования, совершенствования систе-
мы здравоохранения (табл. 1–4) [13].

Необходимо отметить, что при такой существенной социальной и экономической поддержке 
со стороны государства так и не удается переломить негативные тенденции депопуляции насе-
ления: снижение постоянной численности населения (табл. 5), суммарный коэффициент рожда-
емости (табл. 6), число разводов (табл. 7) [13]. Заслуживает внимания вывод социолога С. А. Ша-
веля: «Прошедшие годы, несмотря на определенные шаги к новой модели социальной политики 
и в Беларуси, и особенно в России (снижение налогов, замена ряда профессиональных льгот де-
нежными компенсациями и др.), лишь подтвердили вывод о неэффективности социальных ас-
сигнований, во многом связанных с неупорядоченностью льгот и неоптимальностью процедур 
льготирования» [12].
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Таблица 1. Валовой внутренний продукт на душу населения, рассчитанный  
на основе паритета покупательной способности валют, долл. США

Table 1. Gross domestic product per capita, calculated on the basis of purchasing power  
parity of currencies, US dollars

Страна 2021 г.

Азербайджан 15900
Беларусь 21690
Казахстан 28 414
Кыргызстан 5298
Таджикистан 4329

Таблица 2. Доля расходов консолидированных бюджетов на здравоохранение, % к ВВП

Table 2. Share of expenditures of the consolidated budgets on healthcare, % of GDP

Страна 2020 г.

Азербайджан 1,5
Беларусь 5,1
Казахстан 2,7
Кыргызстан 2,9
Таджикистан 2,9
Узбекистан 3,2

Таблица 3. Охват детей дошкольными учреждениями, %

Table 3. Enrollment of children in preschool institutions, %

Страна 2021 г.

Азербайджан 35,2
Беларусь 88,3
Казахстан 28,7
Кыргызстан 23,9
Таджикистан 7,4
Узбекистан 46

Таблица 4. Коэффициент младенческой смертности (число детей,  
умерших в возрасте до 1 года, на 1000 родившихся живыми)

Table 4. Infant mortality rate (number of children who die before the age  
of 1 year per 1000 live births)

Страна 2021 г.

Азербайджан 7,5
Беларусь 2,9
Казахстан 8,4
Кыргызстан 15,2
Узбекистан 9,2

Таблица 5. Численность постоянного населения

Table 5. Permanent population

Страна 2019 г. 2022 г. % прироста

Азербайджан 9981,5 10156,4 1,800
Беларусь 9429,3 9255,5 –1,800
Казахстан 18395,7 19122,4 0,400
Кыргызстан 6389,4 6747,3 5,600
Таджикистан 9126,6 9886,8 8,300
Узбекистан 33255,6 35271,3 6,100
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Таблица 6. Суммарный коэффициент рождаемости

Table 6. Total fertility rate

Страна 2019 г.

Азербайджан 1,8
Беларусь 1,4
Казахстан 2,9
Кыргызстан 3,3
Узбекистан 2,3

Таблица 7. Коэффициент разводимости

Table 7. Divorce ratio

Страна 2021 г.

Азербайджан 1,7
Беларусь 3,7
Казахстан 2,5
Кыргызстан 1,8
Узбекистан 1,1

Анализ приведенных данных позволяет предположить, что в ряде стран существенное вли-
яние на такие показатели, как рост численности населения, суммарный коэффициент рождаемо-
сти и число разводов, оказывают культура и религия со своими традициями и национальными 
ценностями. 

Так, в странах Средней Азии семейные отношения всегда отличались консерватизмом. Семьи  
создаются рано. Молодые пары нередко живут вместе со старшими родственниками, мнение ко-
торых в семье играет решающую роль. Духовное общение родителей и детей не прекращается  
в течение всей жизни.

Главными целями создания семьи в Беларуси всегда являлись рождение детей, их воспита-
ние и передача накопленного опыта и знаний, культуры и нравственности. В недалеком про-
шлом подростки уже в 15–16 лет обладали всеми навыками для ведения самостоятельной жизни, 
в семье один ребенок был большой редкостью. Одной из основных белорусских семейных цен-
ностей было почитание старших и беспрекословное им подчинение, что буквально за несколь-
ко десятилетий в значительной мере утрачено. Современные европейские тенденции коснулись 
многих аспектов уклада в семье. Сегодня белорусская женщина выполняет не только роль ма-
тери и хозяйки дома. Она успешно реализует себя в профессии, строит карьеру, зарабатывает 
деньги наравне с мужем. Вступать в брак белорусы стали позже. Молодым людям хочется полу-
чить образование, поработать, финансово обеспечить себя и только потом создать семью. В на-
стоящее время более 90 % семей имеют одного или двух детей. Острой проблемой современной 
Беларуси, как и других стран, остается высокий уровень разводов молодых пар. Неотъемлемой 
чертой уклада жизни становится и автономное проживание молодой семьи.

Влияние западных ценностей радикально изменило мотивационную составляющую по со- 
зданию семьи, постепенно происходит размывание национального менталитета, традиций и иден-
тичности. Необходимо учитывать, что современное состояние институтов семьи и брака харак-
теризуется изменением модели современной семьи. Увеличились доля и число семей, состоящих 
из матери или отца с детьми, а также семей, в которых одинокие мать или отец с детьми прожи-
вают вместе со своими родителями. Все чаще появляются супружеские пары, откладывающие 
реализацию репродуктивной функции на неопределенный период. Получают распространение, 
особенно среди молодежи, партнерские «неформальные союзы» – официально незарегистриро-
ванные союзы мужчины и женщины. 

Наиболее чувствительным к изменениям, происходящим в период цифровой трансформации 
общества, является человек, на которого большое влияние могут оказывать образцы так назы-
ваемой массовой культуры, противоречащие общечеловеческим и национальным духовно-нрав-
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ственным ценностям и традициям. Под влиянием информационной среды процесс социализации 
трансформируется в киберсоциализацию, приобретая как положительные, так и отрицательные 
черты. Происходят модификация демографических установок молодежи и изменение социально-
го поведенческого опыта. Оказывают влияние различные субкультуры и идеологии, характери-
зующиеся осознанным нежеланием иметь детей, например «чайлдфри». В результате указанных 
изменений – недостаточное выполнение многими семьями их репродуктивной, воспитательной, 
коммуникативной, экономической и хозяйственно-бытовой функций и, в конечном итоге, воз-
никновение в таких семьях неблагоприятных условий для рождения, воспитания, содержания  
и соблюдения законных интересов детей [14].

Важно признать, что в центре пересечения информационных пространств и сетей находится 
человек с его собственным информационным пространством, уровнем восприятия и вовлечен-
ности в сетевое сообщество. Е. М. Бабосов отмечает следующее: «Конечно, в процессе превра-
щения Беларуси в IT-страну, базисное основание которой образует цифровая экономика, циф-
ровизация не ограничивается экономическими отношениями, но охватывает и многие другие 
области жизнедеятельности общества. Но ключевыми субъектно-объектными акторами всех 
трендов цифровизации и многообразных процессов становления IT-страны являются: а) люди, 
владеющие информационными технологиями и умеющие применять их в различных областях 
повседневной жизнедеятельности; б) эффективное и продуктивное использование информаци-
онных технологий высококвалифицированными и компетентными специалистами» [15]. Автор 
обоснованно утверждает, что успешное развитие информационно-коммуникативных техно-
логий способно обеспечить повышение благосостояния белорусского народа. Вместе с тем на 
фоне возрастания влияния на человеческий и социальный потенциал технологий манипуляций, 
средств и методов воздействия на массовое сознание целесообразно было бы расширять базу 
данных для исследования проблем влияния не только экономических факторов, но и социокуль-
турных и информационных на демографические процессы. Необходимо своевременно выявлять, 
кто, где и как порождает негативные мотивационные установки, принимать меры, способные 
предотвратить и сгладить нежелательные последствия. Белорусский демограф Л. П. Шахотько 
в своих исследованиях акцентирует внимание на том, что необходимо менять подходы к про-
ведению мониторинга демографического развития страны и вернуться к практике разработки 
ежегодных демографических прогнозов, которая существовала с 1963 по 2011 г., а также «...рас-
ширить использование регистра населения не только в практических целях, но и для проведения 
научных исследований» [16].

Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко, выступая с ежегодным Посланием бело-
русскому народу и Национальному собранию Республики Беларусь, отмечал: «Инвестиции  
в семью – это инвестиции в будущее развитие. Но сегодня необходимо сместить акценты с эко-
номической составляющей, которая достаточно весома, на политику семейного благополучия, 
психологической устойчивости и стабильности» [17].

Особую актуальность обретает исследование закономерностей миграционного поведения, 
объективных и субъективных факторов миграции. С целью разработки новых принципов го-
сударственной миграционной политики необходимо, с одной стороны, вырабатывать и совер-
шенствовать механизмы, оказывающие влияние на снижение уровня негативных последствий,  
а с другой – проводить работу на опережение и принятие и превентивных мер, в том числе и 
на законодательном уровне. На совершенствование регулирования экспорта и импорта рабочей 
силы, защиту национального рынка труда от неконтролируемого притока иностранной рабочей 
силы, смягчение ситуации на внутреннем рынке труда за счет трудоустройства белорусских 
граждан за границей был направлен Закон Республики Беларусь «О внешней трудовой мигра-
ции», принятый в 2022 г.

Результаты исследования миграционных проблем учеными Института социологии НАН Бе-
ларуси показали, что эмиграционный потенциал населения из Беларуси за период 2010–2019 гг. 
значительно вырос. Глобальная нестабильность, которая продолжает нарастать начиная с 2019 г. 
еще больше обострила эмиграционную проблему. Вместе с тем наблюдается рост числа мигран-
тов из других стран, в первую очередь за счет граждан Украины. Авторы исследования указы- 
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вают, что существенную роль в этих процессах играют социально-экономические факторы, и от-
мечают: «Исследование закономерностей формирования миграционного поведения, объектив-
ных и субъективных факторов миграции, их взаимосвязи сегодня как никогда актуально, так как 
результаты этих исследований являются концептуальной основой разработки новых принципов 
государственной миграционной политики и повышения ее эффективности» [18].

Вопрос разработки комплекса мер по сокращению эмиграционного оттока и прежде всего 
молодежи отражен в Программе социально-экономического развития Республики Беларусь на 
2021–2025 гг. [19]. 

Анализ результатов исследований данной проблемы выявил необходимость фокусирования 
внимания не только на экономических и социальных проблемах, но и на проблеме влияния ин-
формационной среды на потребности личности и ее мотивацию, ведущей к перестройке образа 
жизни. У определенной части молодых людей не сформированы привязанности к семье, род-
ным и близким и, как следствие, родной стране. Они, как правило, кочуют из страны в стра- 
ну и живут по принципу «здесь и сейчас». В ходе решения данной проблемы следует принять  
во внимание нарастание информационно-психологического воздействия в соответствии с инте-
ресами внешних сил, изменяющих ценностные установки молодежи, наносящего существенный 
ущерб национальным интересам, способствующего перераспределению человеческих ресурсов  
и ведущего к оттоку высококвалифицированных кадров из страны. В процессе информационной 
перегрузки человеку сложно противостоять воздействию на массовое сознание. И в этом кроется 
большая проблема, поскольку одновременно происходит уменьшение влияния на человека тра-
диционных социальных институтов, государства, семьи, школы и др. С целью дестабилизации 
общества вне рамок правового регулирования происходит массированное информационно-пси-
хологическое воздействие на население. На основе отслеживания и анализа «цифровых следов»  
и применения больших баз данных (Big Data) становится возможным индивидуализировать воз- 
действие на человека. Необходимо признать тот факт, что именно через потребление аудиторией  
продукции средств массовой информации с использованием индивидуальных мобильных устройств 
(планшетов, смартфонов и др.), позволяющих пользователю быть постоянно онлайн, реализу-
ется мощный управленческий потенциал информационных потоков. Сила его воздействия на 
массовое сознание, по мнению французского социолога А. Моля, превосходит роль системы  
образования [20].

К факторам, определяющим создание условий для развития социального потенциала, сле-
дует отнести своевременное совершенствование законодательства в области информационной 
безопасности. Основополагающим документом, определяющим государственную политику в об-
ласти информационной безопасности, является Концепция информационной безопасности Рес- 
публики Беларусь, в которой определено: «Целью обеспечения информационной безопасности 
является достижение и поддержание такого уровня защищенности информационной сферы, ко-
торый обеспечивает реализацию национальных интересов Республики Беларусь и ее прогрес-
сивное развитие». В Концепции также отмечено: «Особое значение приобретает конкурентоспо-
собность государственных средств массовой информации, достигаемая в том числе через на-
циональное производство высококачественного контента и формирование современной системы 
медиаизмерений» [21].

9 января 2023 г. на встрече с государственным секретарем Союзного государства Д. Ф. Мезен- 
цевым Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко заявил: «В Союзном государстве в 2023 г. 
необходимо создать мощный и современный медиахолдинг». 

Заключение. Исходя из того факта, что реализация демографической политики государства 
находится в условиях быстро меняющейся цифровой трансформации общества, усиливающегося 
информационного воздействия на сознание человека, необходимо особое внимание уделить про-
блеме управления информационным полем, которое должно быть ориентировано на реализацию 
национальных интересов и стратегические национальные приоритеты белорусского общества. 

Следует признать, что в идеологическом, социальном, культурном, мотивационном и обра-
зовательном аспектах кроется преобразовательный потенциал, способный усилить взаимодей-
ствие всех институтов в решении вопросов формирования желательного режима воспроизвод-
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ства населения, изменения тенденций в области динамики численности и структуры населения, 
динамики рождаемости, смертности, семейного состава, расселения, внутренней и внешней ми-
грации, качественных характеристик населения. 

Учитывая, что фундаментальной основой национальной безопасности страны является сбе-
режение населения, его культурного кода, традиций и ценностей, возникает необходимость 
проведения исследований по выявлению факторов, влияющих на формирование семейных цен-
ностей, демографических установок, мотивационной составляющей по созданию семьи, уста-
новление реальных и предвидение потенциальных угроз демографического развития, изучение 
миграционной ситуации. Отбор и возможность их коррелировать в зависимости от изменения 
условий позволят посредством совокупного воздействия стать важным инструментом в управ-
лении социальным потенциалом, оказать непосредственное влияние на демографическую со-
ставляющую устойчивого развития страны и повысить уровень управления социальным потен-
циалом.

Необходимость применения теоретических и практических знаний для разрешения демогра-
фических проблем делает исследование социального потенциала одной из актуальных и много-
гранных задач, позволяющих моделировать и системно прогнозировать развитие общества.
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