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В. А. Ксенофонтов

Военная академия Республики Беларусь, Минск, Беларусь

ПРОГНОЗНЫЕ ОСНОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ВОЕННОЙ СФЕРЫ  
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Аннотация.	 Рассматриваются	методологические	 аспекты	анализа	и	прогнозирования	военно-политической	
обстановки	 в	 контексте	 союзного	 строительства,	 влияющие	на	 военную	 сферу	национальной	безопасности.	Ана-
лизируются	негативные	факторы,	свидетельствующие	о	дисбалансе	системы	обеспечения	глобальной	и	региональ-
ной	безопасности.	Понимание	развития	военного	конфликта	в	виде	«лестницы	эскалации»	позволит	политическим	 
и	военным	руководителям	не	допустить	потери	управляемости	конфликтом.	Рассматриваются	основные	тенденции	
военно-политической	обстановки,	определяющие	военные	опасности	и	угрозы	Союзному	государству,	а	также	осо-
бенности	ее	развития	в	рамках	среднесрочного	и	долгосрочного	прогнозов.	Вызовы	и	угрозы	военной	безопасности	
Беларуси	и	России	будут	иметь	комплексный	и	разнонаправленный	характер,	 затрагивая	все	сферы	деятельности	
государств.	Задача	их	внешней	и	военной	политики	–	укрепление	международной	безопасности	и	стратегической	
стабильности	на	глобальном	и	региональном	уровнях.	Определяются	основные	особенности	военных	конфликтов	 
и	вооруженной	борьбы	в	XXI	в.	Делается	вывод,	что	мирное	развитие	белорусского	государства	в	условиях	нараста-
ния	 военного	 насилия	 возможно	 при	 условии	 гарантированного	 обеспечения	 военной	 безопасности	 государства.	 
Актуальными	являются	непрерывное	прогнозирование	международной	и	военно-политической	обстановки,	совер-
шенствование	военной	организации	государства,	единство	государственной	власти,	армии	и	народа	страны.	Основ-
ная	военно-стратегическая	задача	для	политической	элиты	государства	–	сдерживание	агрессии	в	любых	ее	прояв-
лениях.

Ключевые  слова:	 Беларусь,	 Россия,	 военная	 сфера	национальной	безопасности,	международные	отношения,	
военно-политическая	обстановка,	прогнозирование,	военный	конфликт,	военная	организация	государства,	военная	
опасность,	военная	угроза
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Vladislav A. Ksenofontov1

Military Аcademy of the Republic of Belarus, Minsk, Belarus

PREDICTIVE BASES OF DEVELOPMENT OF THE MILITARY SPHERE  
OF NATIONAL SECURITY

Abstract.	The	methodological	aspects	of	analysis	and	forecasting	of	military-political	situation	in	the	context	of	alliance	
building,	influencing	the	military	sphere	of	national	security,	are	shown.	Negative	factors	indicating	the	imbalance	of	global	
and	regional	security	assurance	system	are	 revealed.	 It	 is	emphasized	 that	understanding	of	military	conflict	development	 
in	the	form	of	an	“escalation	ladder”	will	allow	the	political	and	military	leaders	to	prevent	the	loss	of	controlability	of	the	
conflict.	The	main	 trends	 of	military	 and	 political	 situation	 determining	military	 dangers	 and	 threats	 to	 the	Union	State,	 
as	well	as	the	peculiarities	of	its	development	in	the	medium-	and	long-term	forecasts	were	revealed.	It	has	been	specified	
that	challenges	and	threats	to	the	military	security	of	Belarus	and	Russia	will	be	of	a	complex	and	multidirectional	nature,	
affecting	all	spheres	of	their	activities.	The	task	of	their	foreign	and	military	policies	is	strengthening	international	security	
and	strategic	stability	on	the	global	and	regional	levels.	The	main	features	of	military	conflicts	and	armed	struggle	in	the	XXI	
century	are	defined.	It	is	concluded	that	peaceful	development	of	the	Belarusian	state	in	the	conditions	of	increasing	military	
violence	is	possible	under	the	condition	of	guaranteed	provision	of	military	security	of	the	state.	It	is	important	to	continu-
ously	forecast	 the	 international	and	military-political	situation,	 to	 improve	the	military	organization	of	 the	state,	 the	unity	 
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of the state power, the army and the people of the country. The main military strategic task for the political elite of the state  
is to deter aggression in any of its manifestations. 

Keywords: Belarus, Russia, military sphere of national security, international relations, political-military situation, 
forecasting, military conflict, military organization of the state, military danger, military threat
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Введение. Условия геополитической турбулентности и нестабильности международных от-
ношений существенно влияют на военно-политическую обстановку и обеспечение националь-
ной безопасности государства. Данные обстоятельства требуют постоянного интеллектуально- 
аналитического сопровождения решений в области управления всеми видами безопасности го-
сударства. Особое значение в условиях нарастания военного насилия в мире и тенденций его 
эскалации в регионе приобретает гарантированное обеспечение военной безопасности Беларуси [1]. 

Развитие международных отношений свидетельствует о стремлении западной локальной 
человеческой цивилизации (по А. И. Подберезкину) навязать собственную систему ценностей 
другим субъектам международных отношений. В этих целях используются различные сценарии 
воздействия. При этом степень недружественных (насильственных) действий на противников 
существенно возрастает, используется весь арсенал силового воздействия от политико-идеоло-
гического «убеждения» до военно-силового принуждения.

В условиях возрастания роли информации и научного знания в социальном развитии важ-
нейшей частью современного межгосударственного противоборства является идеологическое  
и информационно-психологическое (ментальное) воздействие на противоположную сторону  
с целью подчинения ее воли субъекту доминирования [2; 3]. Объектом такого поражения явля-
ются: национальные интересы, система общественно-политического устройства, националь-
ная безопасность, социально-политическое развитие отдельных стран, их внешнеполитическая 
деятельность в системе международных отношений [4, с. 5].

В рамках реализации геополитического закона фундаментального дуализма – противопо-
ставление морского могущества (талассократия) и сухопутного могущества (теллурократия) или 
борьбы цивилизаций Моря и Суши – Республика Беларусь объективно втянута в глобальное 
противоборство между Западом и Востоком со всеми вытекающими последствиями. 

Сложность, противоречивость и высокая динамика международной и военно-политической 
обстановки, неопределенность мировой политики, существующие и потенциальные вызовы  
и угрозы международной и национальной безопасности требуют эффективных действий по обе-
спечению национальной безопасности в военной сфере, созданию благоприятных условий для 
реализации национальных интересов Беларуси.

В сложившихся обстоятельствах возникает необходимость укрепления всей системы нацио- 
нальной безопасности и ее составляющих. С учетом возрастания в международной обстанов-
ке использования военно-силового фактора особое место принадлежит именно военной сфере 
национальной безопасности, от рационального функционирования которой зависит не только 
защищенность личности и общества от военных опасностей и угроз, но и перспективы развития 
белорусского социума. Следовательно, прогнозирование тенденций развития военной сферы на-
циональной безопасности выступает актуальной научной и практической задачей в интересах 
сохранения и развития государства.

Основная часть. Термин «прогноз» (от гр. prognosis) обозначает предвидение, понимаемое 
как получение информации о будущем состоянии и перспективах развития какого-либо объекта, 
предмета, процесса, события. Военный ученый А. С. Коржевский отмечает: «Функция прогноза 
заключается в подготовке научной информации для тех органов, которые разрабатывают планы, 
программы, а также принимают управленческие решения» [5, с. 22]. 

Отметим, что проблемы военной футурологии и ее развития неоднократно обсуждались на 
страницах военно-теоретического журнала «Военная мысль». Активную позицию в этом вопро-
се занимали ученые-фронтовики. В частности, профессор И. Н. Воробьев отмечал: «Футуро-
логия по своей сути является философской прогностической наукой, поскольку ее принципы, 
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составляющие «опорную сеть» научных исследований, всецело вытекают из принципов диалек-
тики – это единство анализа и синтеза, индуктивных и дедуктивных методов; всесторонность 
исследования; аргументированность и объективность выводов; активная поисковая направлен-
ность; использование военно-исторического опыта. Образно говоря, футурологический прогноз –  
это «прыжок через разрыв информации», обнаружение сущности грядущих военных явлений 
при очевидной неполноте исходных данных» [6]. Профессор В. Д. Рябчук акцентировал внима-
ние на «резком повышении роли и значения интеллекта, информации, прогнозирования в любых 
формах противоборства – военного и невоенного – и их сочетании» [7].

Правомерен подход аналитиков НИИ Вооруженных Сил Республики Беларусь, заключаю-
щийся в том, что «для реализации стратегического сдерживания чрезвычайно важно прогно-
зировать дальнейшие изменения военно-политической обстановки, предупреждать возникнове-
ние военных угроз на ранних стадиях их зарождения, а не пассивно ждать, когда они проявятся  
и вызовут необходимость им противодействовать, но уже с дополнительными различного рода 
затратами, а то и потерями» [8, с. 10]. 

В объем понятия «прогнозирование» входит понятие «военное прогнозирование», представ-
ляющее процесс разработки прогнозов в области деятельности военной организации государ-
ства [5, с. 23].

Нас же интересуют основные вопросы более широкого прогнозирования, влияющие на функ-
ционирование всей военной подсистемы национальной безопасности. В условиях нарастания 
противоречий в современном мире и увеличения насильственных способов их разрешения важ-
нейшим условием обеспечения гарантированной военной безопасности государств является по-
стоянный анализ международной и военно-политической обстановки. 

Разделяем позицию ученого-международника А. И. Подберезкина, что «именно состояние 
международных отношений имеет приоритетное значение, предопределяя во многом состояние 
военно-политической обстановки и, как следствие, – стратегической обстановки. Иными слова-
ми, состояние международных отношений как основной системы, характеризующей отношения 
субъектов и акторов в мире, является общим для состояния военно-политической обстановки, 
которая является частью этой системы (подсистемой), а стратегическая обстановка, войны и кон-
фликты – подсистемами еще более низкого уровня, но оставаясь частью общей системы гло-
бальных международных отношений» [9, с. 14]. Кроме того, «именно состояние международных 
отношений и, в частности, военно-политической обстановки создает внешние условия развития 
государства, которые могут быть благоприятными или неблагоприятными либо даже угро-
жающими» [9, с. 15].

Не выделяя отдельно тенденции развития современного мира, остановимся на важнейшей 
компоненте анализа, оказывающей непосредственное влияние на военную сферу национальной  
безопасности, военно-политической обстановке. Подчеркнем, что «методология военно-поли-
тического прогнозирования должна учитывать перспективы развития форм, способов, средств 
вооруженной борьбы и иных сопутствующих действий эвентуального противника, динамику 
изменения социально-экономических, социально-политических, религиозных, национальных  
и других противоречий, выявленных в результате непрерывного мониторинга и анализа проис-
ходящих событий в мире, регионе и собственной стране» [8, с. 10]. 

Как правило, прогнозы делятся на краткосрочные (до 5 лет), среднесрочные (до 10 лет)  
и долгосрочные (свыше 10 лет). При этом цель военно-политического прогнозирования – ана-
лиз и оценка на заданный период состояния межгосударственных, пограничных, межконфессио- 
нальных, экономических и иных противоречий, решение которых допускает возможность при-
менения сторонами военной силы [8, с. 10].

Обычно в качестве исходной точки прогнозирования рассматриваются следующие признаки:
существование или появление у предполагаемого агрессора интересов к объекту агрессии, 

для достижения которых потребуется применение военной силы;
способность его вооруженных сил осуществлять стратегическое развертывание и вести на-

ступательные действия;
проведение различного рода учений (тренировок) с наступательной направленностью в непо-

средственной близости от границ объекта агрессии;
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наличие инфраструктуры, способной обеспечить эффективное применение вооруженных сил,  
а также взаимосвязанные с ними признаки в политической, экономической и других сферах де-
ятельности [8, с. 10]. 

Итак, военно-политическая обстановка как сложное и комплексное явление имеет свою 
структуру, которая включает: 1) субъекты военно-политической обстановки; 2) интересы и цели 
данных субъектов; 3) расстановку и соотношение сил субъектов; 4) конкретные реальные об-
стоятельства, события, военно-политические процессы, влияющие на деятельность субъектов 
военно-политической обстановки [4, с. 8].

Обратим внимание, что в ходе анализа военно-политической обстановки учитываются как 
внешние, так и внутренние вызовы и угрозы системе международной и национальной безопас-
ности. 

Республика Беларусь, исходя из геополитических интересов, совокупного потенциала госу-
дарства, приоритетного направления в коалиционной военной политике, укрепляет систему кол-
лективной безопасности и развивает отношения с Российской Федерацией в рамках Договора  
о создании Союзного государства, а также принимает комплекс мер в целях поддержания необ-
ходимого военного потенциала и предотвращения военных угроз Союзному государству и отра-
жения агрессии на общем оборонном пространстве [10, ст. 20; 11].

Закономерно, что в утвержденной в ноябре 2021 г. Военной доктрине Союзного государства 
выделен раздел «Военно-политическая обстановка», в котором отмечается, что «военно-полити-
ческая обстановка, складывающаяся вокруг Союзного государства, характеризуется возрастани-
ем негативных процессов в сфере глобальной и региональной безопасности, обусловленных как 
геополитическим соперничеством между ведущими мировыми державами, так и столкновением 
интересов отдельных государств (коалиций государств)» [12, ст. 6].

Указанные проблемы и противоречия не являются принципиально новыми, они заключены 
в геополитических концепциях и сценариях их реализации ведущих государств Запада (США, 
Великобритании) и их союзников по Североатлантическому альянсу [13]. В определенной степе-
ни новыми являются стратегии доминирования, охватывающие все сферы человеческой жизне-
деятельности и трансформирующие войны в сложное системное и многосферное явление, имею-
щее гибридный характер [14–16].

Анализ и оценка военно-политической обстановки, проведенные в рамках строительства Со-
юзного государства, позволили выделить основные негативные факторы, влияющие на состоя-
ние и развитие военно-политической обстановки:

высокая активность процессов в экономической и политической сферах, которые сопрово-
ждают формирование полицентрической международной системы отношений;

попытки изменения ценностных ориентиров и моделей развития, дискредитации культур, 
религий и цивилизаций, фальсификации истории, способствующие нарушению духовно-нрав-
ственных связей родственных народов;

противодействие со стороны некоторых международных организаций, иностранных госу-
дарств развитию Союзного государства, ОДКБ, а также других интеграционных образований  
на международной арене с участием Республики Беларусь и Российской Федерации;

наличие вблизи границы государств-участников очагов военных конфликтов;
наращивание силового потенциала Организации Североатлантического договора на внешней 

границе Союзного государства;
применение военной силы в нарушение действующих норм международного права, обуслов-

ливающее дестабилизацию международной обстановки;
применение в военных конфликтах военной силы в сочетании с политической, финансово- 

экономической, информационной и другими формами борьбы;
обострение социальных противоречий в Европейском регионе [12, ст. 7].
Перечисленные негативные факторы свидетельствуют о дисбалансе существующей системы 

обеспечения как глобальной, так и региональной безопасности, а также о высокой степени воен- 
ной активности западных геополитических центров силы и их потенциальной готовности при-
бегнуть к военно-силовому сценарию для продвижения своих интересов. Это в свою очередь 
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требует постоянного мониторинга военно-политической обстановки и на этой основе «гибкой  
и адекватной корректировки военной политики» как Республики Беларусь, так и Союзного госу-
дарства [12, ст. 7].

Важным элементом военно-политической обстановки является смена парадигмы военного 
конфликта с классического на неклассический, который не предполагает прямых военных дей-
ствий, а преследует цель лишить противника возможности сопротивляться и упростить дости-
жение победы. Эти методы противоборства получили название «неклассическая война» и «ги-
бридная война» [17; 18; 19–24]. 

Российские военные аналитики отмечают: «Гибридность войн XXI века основана на совмест-
ном целевом применении невоенных и военных методов и средств противоборства. При этом 
невоенные меры превалируют над военно-силовыми действиями в условиях мирного времени  
и периода непосредственной угрозы агрессии, а по своей эффективности во многих случаях 
невоенные технологии значительно превышают эффективность применяемых военно-силовых 
методов. Кроме того, открытое применение военной силы в гибридных войнах является инстру-
ментом силового принуждения страны-мишени и реализации военных угроз, которые проявля-
ются при недостижении целей предыдущих этапов гибридной агрессии» [14, с. 22]. 

США и их союзники в начале столетия активно использовали методы гибридного противо-
борства в странах Восточной Европы, Кавказа и Средней Азии, затем продолжили их приме-
нение после 2010 г. в арабских странах Ближнего Востока и в отношении стран бывшего СССР 
(Украина) [4, с. 9]. 

Кроме уяснения смены парадигмы военного конфликта, важнейшее условие прогнозирова-
ния – определение возможностей его эскалации и развязывания [25]. Развитие военного кон-
фликта может быть представлено в виде «лестницы эскалации». Еще в середине 1960-х гг. аме-
риканский ученый Герман Кан разработал «лестницу эскалации», состоящую из 44 ступеней, 
отражающую масштабность и разрушительность войны, на которой верхний уровень именовал-
ся «спазматической войной», в ходе которой применялось бы неограниченно ядерное оружие 
[25, с. 55]. 

Государственные и военные деятели России разработали современную «лестницу эскала-
ции», которая не имеет законченного характера и включает 17 ступеней. Ступени лестницы сни-
зу вверх выглядят следующим образом:

1) обострение обстановки, включающее в себя активизацию информационного противо-
борства, в том числе информационные операции по дестабилизации внутриполитического поло-
жения противоположной стороны, экономические санкции и др.;

2) обмен угрожающими заявлениями о возможном применении военной силы, в том числе 
для защиты своих друзей и союзников;

3) обостряющийся политический кризис с повышенной интенсивностью ведения информа-
ционного противоборства, демонстрацией военной силы в «серой зоне», но без ее боевого приме-
нения (активизация противоборства в «серой зоне» предполагает также и горизонтальную эска-
лацию);

4) «гибридная война», неотъемлемой частью которой является ограниченное боевое приме-
нение военной силы (особенно сил спецопераций, а также наемников («прокси»), ЧВК и т. п.) на-
ряду с широкомасштабным использованием политических, информационно-психологических, 
экономических и других средств, свойственных «гибридной войне»;

5) преднамеренная или непреднамеренная провокация (инцидент) во взаимодействии 
великих держав, повлекшая (повлекший) за собой гибель людей и серьезный ущерб военной  
технике;

6) локальная «обычная война» с ограниченными политическими целями противоборству- 
ющих сторон и ограниченным применением военной силы по времени и месту, без использова-
ния средств массового поражения и без широкомасштабного применения боевых киберопера-
ций применительно к гражданским объектам, с задействованием лишь определенной части сил 
общего назначения и обычных средств поражения;

7) региональная война с ведением боевых действий на суше, в воздухе и на море без по-
ражения любых космических аппаратов, с проведением боевых киберопераций более широких 
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масштабов, нежели в случае локальной войны. Такая война в условиях возрастающего уровня 
взаимозависимости в мировой экономике, производстве промышленной и сельскохозяйственной 
продукции, энергетике и т. д. чревата разрушением цепочек поставок, нарушением торговых пу-
тей, потрясениями финансовых рынков и в целом мировым экономическим кризисом огромных 
масштабов; 

8) ограниченная «обычная война» с поражением (физическим уничтожением или функ-
циональным поражением) в тех или иных масштабах космических аппаратов без пораже-
ния спутников системы предупреждения о ракетном нападении;

9) крупномасштабная «обычная война» без поражения крупных городских агломераций, 
химпроизводств, атомных электростанций и т. д., с применением «кибероружия» лишь против 
объектов военного назначения как на ТВД, так и за их пределами;

10) крупномасштабная «обычная война» с проведением боевых киберопераций, направ-
ленных на нарушение системы государственного управления и на поражение важных граждан-
ских элементов инфраструктуры другой стороны;

11) «обычная война» с поражением крупных городских агломераций, с разрушением хим-
производств и атомных электростанций (при этом поражение крупных объектов химического 
производства, атомных электростанций с масштабным химическим и радиационным заражени-
ем, чреватым гибелью множества людей, что можно приравнять к применению оружия массово-
го поражения);

12) «ядерный конфликт» – кризисная ситуация, в которую вовлечены один или несколько 
обладателей ядерного оружия, а противостояние доходит до уровня, когда одна или более сто-
рон начинают использовать ядерное оружие в качестве инструмента прямого политико-военно-
го давления. «Ядерный конфликт» может возникнуть скачкообразно, без прохождения отме-
ченных выше стадий локальной «обычной войны», региональной войны и др.; 

13) преднамеренное или непреднамеренное уничтожение обычными средствами (сред-
ствами ПЛО) ПЛАРБ одной из великих держав (в том числе неопознанной «третьей стороной»);

14) демонстрационное применение ядерного оружия в пустынной местности без пораже-
ния людей, военных и экономических объектов;

15) война с ограниченным применением ядерного оружия по реальным военным объектам, 
вооруженным силам другой стороны;

16) война с применением стратегических ядерных сил в «контрсиловом» варианте с по-
пыткой избежать поражения гражданского населения и важных объектов экономики противника;

17) война с массированным применением ядерного оружия и других видов оружия массо-
вого поражения, в том числе по крупным городским агломерациям [25, с. 60–65]. Причем раз-
работчики отмечают, что «в ходе развития кризиса под воздействием того или иного комплекса 
факторов могут происходить как скачки вверх эскалации, так и ее ускоренное распространение 
по горизонтали» [25, с. 69].

Следует подчеркнуть, что понимание «лестницы эскалации» политическими и военными 
управленцами позволяет не допустить развития ситуации, ведущей к потере управляемости. 
Как отмечают авторы, «управление эскалацией – это и политико-дипломатическая, и оперативно- 
стратегическая задача; действия и политиков (и дипломатов), и военных должны быть направле-
ны на недопущение перехода конфликта в неуправляемую стадию, чреватую взаимоуничтожа- 
ющей войной» [25, с. 83].

По мнению ученых и практиков в области национальной безопасности, конфронтационная 
политика США против России и Китая, а также активное применение в ней инструментов ги-
бридной агрессии, гонка вооружений и рост военной напряженности в Европе и Азии в совокуп-
ности резко повышают опасность непреднамеренного военного столкновения Россия – НАТО  
и Китай – США и их союзников, которое может затем перерасти в полномасштабную войну. Та-
ким образом, повышается угроза войны между ядерными державами, находившаяся после окон-
чания холодной войны на относительно низком уровне [4, с. 10].

В условиях глобальной нестабильности и конфронтации США и России сохраняется высо-
кая вероятность развития «прокси»-конфликтов между Вашингтоном и Москвой, что повышает 
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риск непреднамеренного военного столкновения между ними, затрагивающего интересы Минска 
как стратегического партнера Москвы.

Состояние глобальной безопасности усугубляется тем, что отношения России и США, России 
и Запада в целом находятся на низком уровне, сравнимом с периодом холодной войны. Это затруд-
няет согласование позиций, возможное ведение переговоров, снижает взаимное доверие. Ситуа-
ция усугубляется еще и проведением Россией специальной военной операции в Украине. 

При этом военными инструментами политики США и НАТО по сдерживанию России явля-
ются следующие: 

создание военной инфраструктуры и де-факто постоянного военного присутствия (в наруше-
ние Основополагающего акта Россия – НАТО) на территории Польши и стран Балтии; 

развертывание системы ПРО в Румынии и Польше, фактическое признание того, что она 
имеет антироссийский характер (будет использована против Российской Федерации в случае во-
енного конфликта России и НАТО); 

активное применение инструментов «гибридной войны» (огульная антироссийская пропа-
ганда и обвинения во всевозможных преступлениях, кибероперации и пр.); 

расширение присутствия в регионах Балтийского, Баренцева и Черного морей, регулярные 
патрулирования вблизи российской территории и периодические провокации с приближениями 
к российским границам и ее воздушным/морским судам [4, с. 14].

Характер развития военно-политической обстановки свидетельствует, что военная актив-
ность НАТО на границе Беларуси и Союзного государства будет только возрастать. В послед-
ние годы явно обозначилась тенденция, что в целях сохранения и усиления своего доминиру- 
ющего положения на мировой арене НАТО наращивает в Европе численность войск и количе-
ство военных учений, сценарии которых имеют явно антибелорусскую и антироссийскую направ-
ленность. 

Современный мир оказался в эпицентре рукотворного хаоса и глобальной турбулентности. 
Военные силы крупнейших держав находятся в состоянии повышенной боеготовности. Помимо 
постоянных учений ведутся реальные военные действия на Ближнем Востоке, Африке, Кавказе, 
Украине и других регионах. Создаваемые и управляемые потоки беженцев в Европу также мож-
но считать отдельной частью учений. Следовательно, власти, милиция и войска должны обрести 
необходимые навыки управления массами в условиях чрезвычайных обстоятельств. 

Очевидными являются стратегия и главные элементы тактики конструкторов глобальной 
турбулентности. Даже цели военных учений страны НАТО перестали скрывать – захват части 
белорусских и российских территорий, уничтожение военной инфраструктуры и др.

Несмотря на меняющийся расклад сил в мире, США в перспективе не оставят попытки строить 
миропорядок в политико-экономической, военно-стратегической, культурно-духовной и других 
сферах для продолжения своей гегемонии. Вашингтон продолжит стремиться к демонтажу гео- 
графических, экономических и прочих границ, слому иных ограничений с целью подчинения 
глобальных ресурсов мира своим национальным интересам [4, с. 21]. 

Кроме действующих зон конфликта, по мнению экспертов в области национальной безопас-
ности, следует ожидать новые очаги напряженности: Беларусь, Казахстан, Армения, Туркмени-
стан и др. Обратим внимание, что основным инструментом современного и будущего противо-
борства останется не оружие физического уничтожения сил противника и его инфраструктуры, 
а применение новейших информационных технологий и социально-психологических методов 
воздействия на сознание военно-политического руководства и всех слоев общества противобор-
ствующей стороны [4, с. 22]. Можно утверждать, что технология ментальной войны получит 
свое дальнейшее развитие. Это совсем не означает, что модернизация военной силы уходит на 
второй план. 

Военно-силовое противоборство – главная особенность развития современного сценария 
международных отношений, которая реализуется в форме иррегулярной войны, в которой уча-
ствуют не только государства и их институты, но и негосударственные образования, прежде 
всего институты развития человеческого потенциала: некоммерческие организации, универси-
теты, СМИ и отдельные граждане, представляющие собой главную силу развития современного 
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общества и экономики – творческий класс [4, с. 23]. Объектом операций в иррегулярной войне 
становится население, а правящая элита страны – объектом нападения.

Стратегия современной иррегулярной войны, которую ведут США в глобальном масшта-
бе, была закреплена в наставлении по ее ведению, разработанном Пентагоном еще в мае 2010 г. 
[4, с. 24]. Следовательно, современный сценарий развития международных отношений – сцена-
рий развития силового противоборства, эскалация которого ведет с высокой степенью вероят-
ности к его переходу в военно-силовую фазу, исключающую в качестве основ политики формы 
мирного сотрудничества [4, с. 24].

В настоящее время можно с уверенностью говорить о новых правилах игры в международ-
ной политике, которые устанавливаются на длительный срок. Эти правила характеризуются рез-
ким повышением роли военной силы, широчайшим применением инструментов экономического 
давления и войны, растущей идеологизацией внешней политики, являющейся следствием на-
растания внутриполитических противоречий в крупнейших странах [4, с. 33].

В последние годы значительно расширяется сфера противостояния в связи с возрастанием 
в международном противоборстве удельного веса политико-дипломатических, экономических, 
информационных, кибернетических, психологических средств и способов достижения полити-
ческих целей. Поэтому сегодня ставится вопрос о кардинальном изменении дефиниции самой 
войны и всей системы знаний, связанных с ее пониманием [4, с. 42]. 

Многие ученые и практики в последние годы опубликовали свои труды по комплексному 
осмыслению феномена войны. Среди них А. И. Владимиров, И. М. Попов, М. М. Хамзатов,  
А. А. Кокошин, А. Д. Куманьков, А. И. Подберезкин, А. А. Бартош, С. М. Иншаков и др. [21; 26–32].  
Это солидный научно-теоретический фундамент для ее понимания. Но военные конфликты име-
ют закономерность развиваться быстрее, нежели мирные отношения, кроме того, мы порой  
не успеваем их системно проанализировать. 

В постбиполярном мире беспрецедентно ускорилось применение инновационных, в первую 
очередь цифровых, технологий для насильственного воздействия на противоборствующую сто-
рону. Современное межгосударственное противоборство использует все возможные средства, 
методы, технологии и ресурсы, прибегая к шантажу, пропаганде, информационным манипуля-
циям, экономическим санкциям, угрозам применения силы, военным операциям, а также к фи-
зическому уничтожению или дискредитации неугодных политических лидеров. При этом агрес-
сор действует комплексно, по ситуации, применяя различные комбинации вышеперечисленных 
ресурсов и методов, придерживаясь согласованного единого плана, который в научных кругах 
определен как гибридная война [4, с. 43]. Коэффициент полезного действия гибридной войны  
во многом определяется экономическим эффектом. Как следствие, финансовая составляющая 
часто преобладает над остальными.

Цивилизация входит в фазу перманентных войн, не прекращающихся ни на минуту. Это обу-
словлено появлением новых возможностей и средств ведения войны. Еще в начале ХХ в. А. Е. Сне- 
сарев отмечал, что «война пошла вглубь» и все больше ведется «не только мечом». Процесс гло-
бализации и развитие информационно-технологических возможностей современного мира при-
вели к появлению субъектов новой войны, которые наряду с военно-силовыми методами веде-
ния войны обычного типа стали использовать невоенные, опосредованные действия [4, с. 43].

Современные гибридные угрозы можно определить как совокупность методов военно-силово-
го, политико-дипломатического, финансово-экономического, информационно-психологическо- 
го и технологического давления, способов организации цветных революций, терроризма и экс-
тремизма, мероприятий спецслужб, формирований сил специального назначения, сил специаль-
ных операций и структур публичной дипломатии, осуществляемых по единому плану органами 
управления государства, военно-политического блока или транснациональными корпорациями 
[4, с. 44].

К новым инструментам при разрешении межгосударственных противоречий в современных  
условиях можно отнести следующие:

дискредитацию органов власти страны-мишени, ее руководства и вооруженных сил в глазах 
мировой общественности и населения государства, формирование негативного отношения ми-
рового сообщества к стране-мишени;
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последовательный подрыв экономики страны-противника, распространение сфер примене-
ния санкций против страны-мишени: от дипломатии и экономики до международного спорта  
и популярной музыки;

создание условий для значительного снижения уровня военного потенциала страны и техно-
логической оснащенности вооруженных сил;

широкомасштабное информационно-психологическое давление на военно-политическое ру-
ководство, население, командный и личный состав вооруженных сил противника;

привлечение некоммерческих общественных и культовых организаций к протестному дви-
жению против существующей власти, формирование активно-радикальной «пятой колонны», 
распространение сепаратистских движений и направленные действия по расколу общества;

оказание финансовой, методической, информационной и технической поддержки внутрен-
ней системной и несистемной оппозиции;

применение сил специальных операций, персонала частных военных компаний, негласную 
поддержку террористических групп и организаций на территории страны-мишени в интересах 
диверсий и провокаций, непрямую поддержку деятельности транснациональных преступных 
организаций по расширению трафика наркотиков и оружия, передел собственности и зон влия-
ния на территории государства-противника;

вовлечение третьих стран для достижения собственных политических, экономических инте-
ресов, оперативное оборудование их территорий и наращивание военной инфраструктуры;

втягивание страны-мишени в военные конфликты с третьими странами;
вовлечение международных преступных хакерских сообществ в осуществление акций в ки-

берпространстве против информационной структуры страны-мишени, использование их дей-
ствий в собственных политических, финансовых, военных и других целях;

применение военной силы в обход решений ООН, игнорирование норм международного пра-
ва (под видом миротворческих миссий, борьбы с терроризмом, кризисного урегулирования, гу-
манитарных операций) и др. [14, с. 19].

Отработку технологий методов гибридной агрессии можно наблюдать в действиях мировых 
держав против региональных и периферийных государств, попадающих в орбиту их националь-
ных интересов. 

Напомним, что «война – это акт насилия, имеющий целью заставить противника выполнить 
нашу волю» (одно из определений войны К. Клаузевица). В широком философском смысле «ги-
бридная война» представляет собой синтетическую, комплексную систему навязывания своей 
воли противнику путем применения противоборствующими сторонами традиционных и нетра-
диционных средств и способов насилия, регулярных и иррегулярных войск [4, с. 45]. 

Исходя из практики современного противоборства, военные аналитики предлагают пони-
мать под гибридной войной «форму межгосударственного противоборства двух и более сторон 
с преобладающим взаимосогласованным применением технологий невоенного воздействия, 
защиты, сдерживания и принуждения в ведущих сферах деятельности государств в сочетании  
с военно-силовыми действиями в различных физических средах, кибер- и информационно-пси-
хологической сферах, реализация которых обеспечивает достижение политических, экономиче-
ских и иных целей государств» [14, с. 22]

Нарастающая милитаризация информационного пространства ведет к изменению взглядов 
на силовые методы изменения геополитического баланса. Это в свою очередь повлечет насто-
ящую технологическую революцию в сфере ведения информационных, гибридных и торговых 
войн [4, с. 47]. Подчеркнем, что цель информационной войны – сломить волю противника к со-
противлению и подчинить его сознание своей воле [33].

Основными методами ведения информационной войны являются следующие:
создание атмосферы безнравственности и бездуховности, негативного отношения к культур-

ному наследию населения;
манипулирование общественным сознанием и политической ориентацией социальных групп 

в интересах создания обстановки политической напряженности и хаоса, искажение мировой 
истории и исторической памяти народов;
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дестабилизация политических отношений между партиями, объединениями и движениями  
с целью провоцирования конфликтов, создание атмосферы недоверия и подозрительности;

обострение политической борьбы, провоцирование репрессий против оппозиции;
снижение уровня информационного обеспечения органов власти и управления с целью за-

труднения принятия решений;
дезинформация о работе государственных органов с целью их дискредитации; 
провоцирование социальных, политических, национальных и религиозных столкновений;
инициирование массовых акций протеста и беспорядков;
подрыв международного авторитета государства;
нанесение ущерба жизненно важным интересам государства в политической, экономической,  

оборонной и других сферах;
развязывание гражданской войны [4, с. 48]. Особенно хорошо это заметно на примере совре-

менных «цветных революций», которые по своей сути являются в межгосударственном проти-
воборстве инновационными методами «мягкой силы», направленными на свержение существу-
ющих режимов. 

Многие ученые подчеркивают, что «цветные революции» являются инструментом реализа-
ции внешнеполитической стратегии США. Как правило, он применяется по отношению к тем 
странам, где у США есть свои интересы; с помощью «цветных» технологий наносятся удары  
и демонтируются те политические режимы, которые отличаются большой самостоятельностью 
и служат только своим национальным интересам [4, с. 51]. 

Важнейшая особенность современного мироустройства заключается в том, что США, не от-
казываясь от гонки вооружения и военных провокаций, делают ставку на гибридные операции, 
особенно на «войны за идентичность», или консциентальные войны. 

В этих условиях перед государственным и военно-политическим руководством как Респу-
блики Беларусь, так и Российской Федерации возникают вопросы своевременного и превентив-
ного реагирования на современные вызовы и угрозы национальной безопасности государств. 
Это должно осуществляться за счет разработки и практического применения мер нейтрализа-
ции вызовам и угрозам суверенитету, территориальной целостности государства, безопасностям 
отдельных сфер общественной жизни [4, с. 53].

Объективные тенденции развития современных международных отношений создают усло- 
вия для возникновения конфликтов между государствами в различных сферах. Основные угрозы,  
способствующие зарождению конфликтов, – противоречия глобализации, изменение центров 
силы, глобальное исчерпание ресурсов, геоэкономические и геостратегические противоречия,  
а также нетрадиционные угрозы, включая неконтролируемые миграции, терроризм, радикали-
зацию общественных групп, гуманитарные проблемы [4, с. 83].

Тенденции развития военно-политической обстановки в мире определяются основными со-
бытиями, происходящими в военной сфере. Военная опасность и военная угроза являются свое- 
образными характеристиками реально существующей или прогнозируемой в будущем воен-
но-политической обстановки, отношений между коалициями государств, отдельными странами, 
различными силами внутри них.

Среди основных тенденций военно-политической обстановки, определяющих военные опас-
ности и угрозы Союзному государству, следует отметить следующие:

увеличение числа конфликтов, в том числе вооруженных, расширение их географии;
ослабление роли ведущих международных организаций, в том числе ООН, в урегулирова-

нии межгосударственных конфликтов и противоречий;
стремление США к сохранению и укреплению доминирующих позиций в военной сфере, 

перенос главных усилий на сдерживание увеличения военной мощи Российской Федерации  
и Китая;

усиление антироссийского вектора военной политики США и их союзников;
приверженность США и их союзников по НАТО к использованию военно-силовых акций  

в обход общепризнанных норм международного права;
расширение влияния Турции на тюркоязычный мир с целью реализации своих имперских 

амбиций;
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активизация негосударственных субъектов мировой политики в военной сфере, рост их влия-
ния на динамику военно-политической обстановки;

расширение масштабов международного терроризма;
возрастание роли асимметричных средств и методов достижения военно-политических  

целей [4, с. 112].
В целом в последние годы конфликтный потенциал в межгосударственных отношениях  

не уменьшился.
В рамках среднесрочного прогноза до 2025 г. российские аналитики определяют наиболее 

опасные тенденции военно-политической обстановки:
наращивание военной инфраструктуры стран – членов НАТО вблизи границ Союзного госу-

дарства;
развертывание дополнительных воинских контингентов иностранных государств на терри-

ториях, сопредельных с Союзным государством, а также в прилегающих акваториях;
создание и развертывание систем стратегической противоракетной обороны.
НАТО продолжит курс на расширение через втягивание в альянс Грузии, Украины, Молда- 

вии. С удовлетворением воспринято НАТО решение Швеции и Финляндии о вхождении в альянс. 
Равноправное партнерство НАТО с Россией налажено не будет.

Основными угрозами военной безопасности Российской Федерации останутся следующие:
развернутые и готовые к применению группировки стратегических ядерных сил США,  

прежде всего, Великобритании и Франции;
запасы оружия массового уничтожения и других типов и средств его доставки;
развертывание группировок ударных космических средств, а также группировок высокотех-

нологичных средств «мгновенного удара»; 
наращивание военного присутствия иностранных государств, в том числе под эгидой НАТО, 

вокруг Российской Федерации;
международный терроризм;
борьба иностранных государств за доступ к природным ресурсам с использованием воен-

но-силовых методов;
подрыв иностранными государствами глобальной и региональной безопасности, в том числе 

под предлогом борьбы с экстремистскими и террористическими группировками;
территориальные претензии иностранных государств к Российской Федерации;
демонстрация военной силы (крупномасштабные военные учения) зарубежными странами  

в ходе мероприятий оперативной и боевой подготовки на территориях государств, сопредельных 
с Российской Федерацией и ее союзников.

При этом наиболее катастрофичной (по возможным последствиям) останется угроза военно-
го столкновения ядерных держав (США – Российская Федерация, США – Китай, США – КНДР, 
Китай – Индия, Индия – Пакистан), а также угроза применения ядерного оружия в региональ-
ных конфликтах (Иран – Израиль).

Нельзя также полностью исключать угрозу развязывания против России вооруженного кон-
фликта на одном из стратегических направлений и угрозу развязывания крупномасштабного во-
енного конфликта со стороны США и НАТО. В зависимости от региона мира угрозы военного 
характера могут проявляться по-разному. Для Российской Федерации это связано с физико-гео- 
графическими, геополитическими, историческими, религиозными и другими особенностями 
театров военных действий и стратегических направлений в их составе [4, с. 119].

В рамках долгосрочного прогноза до 2035 г. военно-политическая обстановка будет характе-
ризоваться следующими особенностями. В частности, при долгосрочном прогнозировании не-
обходимо учитывать возможность актуализации сценария «регионализация». Ослабление кон-
троля со стороны мировых лидеров (США, государств Европы, Китая), вызванное обострением 
внутренних социально-экономических проблем, приведет к росту асимметричных угроз нацио-
нальной безопасности государств в глобальном масштабе [4, с. 119].

В период до 2035 г. «базовыми сценариями» развития глобальной военно-политической об-
становки будут являться следующие: 
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переход к полицентричной модели мироустройства;
продолжение попыток США сохранить свое доминирование;
формирование биполярной модели мироустройства;
усиление процессов регионализации или их сочетание [4, с. 120].
Регионализация мировой политики предусматривает значительное ослабление существую-

щих глобальных центров силы, обострение борьбы за лидерство в регионах мира и, как след-
ствие, рост конфликтного потенциала [4, с. 121].

Анализ и оценка прогноза развития военно-политической обстановки и стратегической об-
становки в мире, проведенной экспертами, позволили выявить ряд внешних вызовов и угроз  
военной безопасности Российской Федерации, влияние которых с различной степенью вероят- 
ности возможно при любом базовом сценарии развития военно-политической обстановки до 2035 г.:

приближение военной инфраструктуры НАТО к границам Российской Федерации, в том чис-
ле путем расширения блока;

наличие развернутых и готовых к применению группировок стратегических ядерных сил 
США, Великобритании и Франции; 

готовность руководства США и НАТО в одностороннем порядке применять военную силу  
в обход существующих механизмов обеспечения международной безопасности;

реализация планов США по развертыванию глобальной системы ПРО, а также по созданию 
высокотехнологичных средств «мгновенного удара»;

развертывание стратегических неядерных систем высокоточного оружия, развитие новых 
видов и средств вооруженной борьбы, включая средства «мгновенного удара», возможность пе-
реноса боевых действий в космическое пространство;

демонстрация военной силы зарубежными странами в ходе мероприятий оперативной и бо-
евой подготовки на территориях государств, сопредельных с Российской Федерацией и ее союз-
никами;

установление в государствах, сопредельных с Российской Федерацией, недружественных ре-
жимов, политика которых угрожает интересам Российской Федерации и ее союзников, в том 
числе в результате свержения в них легитимных органов государственной власти;

ужесточение конкуренции за беспрепятственный доступ к источникам сырьевых ресурсов 
и контроль над маршрутами их транспортировки на фоне изменений климата, сокращения ми-
ровых запасов пресной воды, нехватки продовольствия и повышения спроса на энергоресурсы;

наличие (возникновение) очагов межнациональной и межконфессиональной напряженности, 
деятельность международных вооруженных радикальных группировок в районах, прилегаю-
щих к государственной границе Российской Федерации и границам ее союзников, а также нали-
чие территориальных противоречий;

международный терроризм [4, с. 122].
В целом вызовы и угрозы военной безопасности как России, так и Беларуси будут иметь ком-

плексный и разнонаправленный характер, затрагивая политическую, военную, экономическую, 
информационную и другие жизненно важные сферы деятельности государств, которые могут 
явиться предвестником появления военных угроз практически по всему периметру границ Со-
юзного государства. 

По мнению аналитиков в сфере национальной безопасности, в долгосрочной перспективе  
до 2035 г. наиболее актуальными угрозами военной безопасности для Российской Федерации 
будут являться следующие:

наличие у США и других государств развернутых и готовых к применению стратегических 
ядерных сил;

нарушение Соединенными Штатами и их союзниками договоров и соглашений в области 
контроля над вооружениями и мер доверия;

наращивание военной мощи НАТО, расширение военного присутствия государств – членов 
НАТО в регионах, сопредельных с Россией;

возникновение и эскалация локальных конфликтов;
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технологическое и военно-техническое превосходство ведущих зарубежных стран над Рос-
сией, позволяющее опережающими темпами разрабатывать средства вооруженной борьбы сле-
дующих поколений, в массовом порядке оснащать ими вооруженные силы;

развертывание элементов стратегической ПРО США в Европе и Азиатско-Тихоокеанском ре-
гионе, что может привести к нарушению сложившегося баланса стратегических сил, а также 
подрыву глобальной и региональной стабильности в целом;

эффективное функционирование стратегической ПРО США в Европе, а также в Азиатско- 
Тихоокеанском регионе, появление у США возможности по нанесению по России обезоружива-
ющего удара;

милитаризация космоса (создание авиационно-космических сил, разработка стратегического 
ударного авиационно-космического комплекса, предназначенного для нанесения высокоточных 
ударов на межконтинентальную дальность);

размывание режима нераспространения оружия массового поражения и, в частности, ядер-
ного, материалов и технологий для его создания, технологий двойного назначения;

активизация религиозного и национального экстремизма в граничащих с Россией регионах.
Таким образом, состояние современной военно-политической обстановки свидетельствует  

о низкой вероятности развязывания крупномасштабной войны. При этом в последнее время все 
чаще наблюдаются всплески нестабильности и насилия в различных регионах мира [4, с. 126]. 

Важнейшая задача внешней и военной политики Республики Беларусь и Российской Феде-
рации в обозримом будущем – укрепление международной безопасности и стратегической ста-
бильности на глобальном и региональном уровнях.

В целях обеспечения безопасности Беларуси и России, оснащения их военных организаций 
современными образцами вооружений и военной техники, а также устранения зависимости  
от передовых стран, успешно развивающих свою научно-технологическую базу, целесообразно 
сконцентрировать усилия на приоритетных направлениях и критических технологиях в разви-
тии науки и технологий. Основами государственной научно-технической политики стран могут 
являться определение стратегически важных направлений научного поиска и разработки тех-
нологий, защита интеллектуальной собственности, а также осуществление в ближайшие годы 
целого ряда следующих мер:

повышение востребованности науки, создание условий привлекательности разработки вы-
соких технологий за счет средств республиканского (федерального) бюджета и внебюджетных 
источников финансирования, а также развитие инновационной инфраструктуры;

создание общедоступной сети научно-технической и коммерческой информации;
реорганизация и развитие технополисов – территорий с высоким научно-технологическим 

потенциалом;
участие белорусской и российской науки в международном научно-техническом сотрудни-

честве и решении глобальных проблем человечества [4, с. 142].
В военной сфере существенное усложнение систем управления войсками и оружием уже 

приводит к ситуации, когда отдельные страны утрачивают способность самостоятельно планиро-
вать и проводить операции с масштабным применением военной силы. Эта зависимость от про-
грессивных государств будет усиливаться по мере внедрения высокотехнологичных систем. 

Отмеченные выше, а также другие факторы ведут к углубляющейся перестройке форм и спо-
собов военного противоборства. При этом все чаще для достижения политических или эконо-
мических целей используется скрытое (латентное) противоборство, а также интенсифицируется 
применение невоенных форм борьбы [4, с. 153].

На наш взгляд, в обозримой перспективе будет наращиваться информационно-психологи-
ческое (ментальное) противоборство, имеющее целью разрушить духовную сферу как белорус-
ского, так и российского общества. Основой духовной сферы наших обществ является немате-
риальное культурное наследие, которое включает: языки народов России и Беларуси; народные 
обычаи; традиционные религии; науку и научную деятельность; представления о картине мира, 
происхождении и истории народов наших стран; философские системы и морально-этические 
нормы, признанные белорусским и российским обществом; дипломатию и политику; экономику  
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и инженерно-технические индустрии; информационные технологии; народное, классическое  
и современное искусство; педагогические традиции, системы воспитания и образования, форми-
рующие традиционные ценности в обществе [4, с. 228].

При обеспечении военной безопасности следует учитывать опыт локальных войн и воору-
женных конфликтов последних десятилетий, который свидетельствует о коренном изменении 
характера вооруженной борьбы в XXI в., основными чертами которой становятся следующие:

пространственная глобализация любого военного конфликта вне зависимости от целей, мас-
штаба и используемых средств;

расширение сферы объединенных действий видов и родов сил, повышение значимости их экс-
педиционных действий;

возрастание интенсивности использования воздушно-космического пространства в интере-
сах ведения вооруженной борьбы;

переход от масштабных, истощающих действий к скоординированному проведению разъе-
диненных в пространстве и времени операций, динамичному конфигурированию ударов (высо-
коточных, электронных, информационных и др.) по наиболее важным целям и объектам крити-
ческой инфраструктуры;

возрастание объема решаемых задач, нанесение ударов по противнику с больших расстояний 
и с высокой точностью на всю глубину его территории;

возрастание возможностей средств разведки, управления и поражения и их объединение в еди-
ном информационном пространстве;

начало и ведение высокоманевренных бесконтактных военных действий;
массированное применение высокоточного оружия различного базирования, широкомас-

штабное использование сил специальных операций и войск специального назначения, роботи-
зированных комплексов, нетрадиционного оружия и оружия на новых физических принципах;

возрастание боевого потенциала и многоцелевого использования перспективных систем  
и средств, использующих новые физические принципы действия;

широкое внедрение информационных технологий для достижения принципиально нового 
уровня интеграции боевых и обеспечивающих систем различного назначения, роботизация и вне-
дрение элементов искусственного интеллекта, изменяющие роль и место человека в системах 
вооруженной борьбы; 

увеличение мобильности сил и средств ведения вооруженной борьбы за счет возрастания  
их возможностей и возможностей авиации по оперативной переброске войск и сил на любой театр 
военных действий [4, с. 329].

Геополитическая и военно-политическая ситуация на западном направлении Союзного госу-
дарства, а также динамика ее развития позволяют выявить и спрогнозировать следующие основ-
ные вызовы и угрозы национальной безопасности [4, с. 381]. Как отмечено в Военной доктрине, 
основными военными угрозами Союзному государству государства-участники признают: 

концентрацию вооруженных сил другого государства (других государств) вдоль границ го-
сударств-участников в Восточно-Европейском регионе коллективной безопасности, указываю-
щую на намерение применить военную силу против Союзного государства; 

возникновение на территориях государств, сопредельных с Союзным государством, воору-
женных конфликтов, направленных против жизненно важных интересов Союзного государства; 

проведение в другом государстве (других государствах) мобилизации в целях совершения 
акта вооруженной агрессии на Союзное государство;

использование информационно-коммуникационных технологий для осуществления враж-
дебных действий, представляющих угрозу международной безопасности, в том числе направ-
ленных на дискредитацию государств-участников, нарушение их территориальной целостности 
и государственного суверенитета, вмешательство в их внутренние дела; 

иную деятельность другого государства (других государств), экстремистских, террористи-
ческих организаций (движений), расположенных на территории другого государства (других го-
сударств), включая заявления, демонстрацию силы, осуществляемые в нарушение Устава ООН  
и указывающие на подготовку к нападению на Союзное государство [12, ст. 13].
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Сегодня происходят революционные изменения в конфигурации безопасности. К примеру, 
идет переход с одной среды военного противостояния и ведения боевых операций в другую:  
с воздушно-космической, сухопутной, морской на всеобъемлющую – пространственную. 

В этой непривычной и неосвоенной сфере особо важной для всего живого новой ведущей си-
лой выступает интеллектуально-информационное оружие [34; 35]. Физическая сила, нисколько 
не утрачивая своего значения и востребованности, уступает место силе интеллекта. Дистанция 
между этими силами увеличивается в прогрессии. Привычного тыла и фронта нет – все на ме-
стах постоянной дислокации [4, с. 498].

Напомним, что к трем потенциальным театрам военных действий: суша, водное и воздушное 
пространства добавились космическое, киберпространство и интеллектуально-информационное 
пространство, где и развернутся самые жестокие сражения будущего [4, с. 499].

Военная безопасность – это не абстрактное состояние социальной системы, а обоснованная 
уверенность общества в надежной защите от внешних военных и иных угроз, включая внутрен-
ние. Она определяется способностью государства противодействовать возникновению войны  
и вовлечению в нее, а в случае нападения противника может отразить в кратчайшее время и свести 
к минимуму вероятные потери [4, с. 506]. Современное мировое противоборство, как и прежде, 
сопровождается многочисленными конфликтами, в том числе с применением военной силы. 

Угрозы безопасности современному государству имеют комплексный и многоуровневый ха-
рактер, что вызывает появление новых форм межгосударственного противоборства, сочетаю-
щих широкий спектр военных и невоенных методов и средств. Современные межгосударствен-
ные конфликты отличаются характерными особенностями и направленностью, а именно:

1) возрастает роль невоенных методов противоборства, в том числе дипломатических, финан-
совых, экономических, информационных, а также подрывных действий. Они планируются и при- 
меняются в сочетании с военными действиями, существенно влияя на достижение политиче-
ских целей. Как следствие, возникают новые формы противоборства с участием государствен-
ных и негосударственных субъектов политики; 

2) противоборство быстро расширяется в пространственном и функциональном измерениях. 
Оно распространяется на все пространства: сухопутные территории на неограниченную глуби-
ну, воздушное, космическое, морское и киберпространство. Это сопровождается расширением 
функциональных возможностей форм вооруженной борьбы, включая нанесение высокоточных 
ударов с любого направления и на любую глубину, проведение специальных операций и ин-
формационно-психологическое воздействие на противника. Особенно актуальными становятся 
межвидовые операции группировок войск (сил), способных выполнять как военные, так и нево-
енные миссии;

3) в современных конфликтах особая роль отводится информационной борьбе. Существенное 
внимание уделяется воздействию на менталитет и психологическое состояние как всего обще-
ства, так и отдельных слоев: политического руководства, элит, различных общественных групп 
и общественных организаций. Такое воздействие носит длительный и систематический харак-
тер. Оно основывается на управлении глобальными информационными потоками и направлено 
на изменение политического поведения целевой аудитории в нужном направлении; 

4) многие современные конфликты размывают привычные способы ведения войны, традици-
онно связанные с применением регулярных сил. Это проявляется в следующем: не всегда можно 
различить гражданских и военных участников конфликта; отсутствует формальное объявление 
войны; конфликт трудно локализуется в пределах границ одного государства; не соблюдаются 
международно-правовые нормы и правила ведения войны; в противоборстве преобладает не-
традиционная тактика; в конфликте могут участвовать негосударственные субъекты политики,  
а также иностранные государства, спецслужбы, наемники, частные военные компании; 

5) новые формы противоборства влекут высокие риски эскалации конфликта, поскольку,  
с одной стороны, они нередко ведутся в «серой зоне» международного права, маскируя участ-
ников и их цели, а с другой – могут оказаться настолько эффективными, что позволяют решать 
задачи стратегического уровня [4, с. 516].
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Заключение. В целях гарантированного обеспечения военной безопасности необходимо 
постоянное прогнозирование международной и военно-политической обстановки, совершен-
ствование военной организации государства, единство государственной власти, армии и народа 
страны. В Беларуси основные задачи военной организации государства и пути их решения до-
статочно четко сформулированы в нормативных правовых документах. Безусловно, исходя из 
появления новых вызовов и угроз в военной сфере национальной безопасности, развитие всей 
военной организации государства и ее компонентов будет продолжено с акцентом на ее каче-
ственные параметры применительно к реалиям военно-политической обстановки.

Основной военно-стратегической задачей для руководства нашего государства является сдер-
живание агрессии в любых ее трансформациях. Исходя из приоритетов нашей государственной 
идеологии (обеспечение мира и безопасности, сохранение народа страны), выполнение данной 
задачи является приоритетной и экономически наиболее рациональной. Стоит уяснить, что рас-
ходы на предотвращение войны заведомо меньше тех расходов на ведение войны и того ущерба, 
которым чревата любая современная война.

Комплектование военной организации государства в мирное время должно обеспечить до-
бровольный приход на военную службу грамотных, здоровых, физически подготовленных, нрав- 
ственно совершенных защитников Отечества, готовых освоить современные средства вооружен-
ной борьбы, профессионально владеть ими и решать любые военные задачи. Кроме того, стране 
необходим военно-обученный резерв ее защитников как для восполнения состава военных про- 
фессионалов, так и для отражения потенциальной агрессии, если ее масштабы превзойдут возмож-
ности регулярных войск мирного времени. Это необходимо понимать всему обществу, поскольку,  
говоря словами известного военного ученого М. А. Гареева, «армию создают не только офицеры 
и генералы, ее создает весь народ …» [36, с. 105]. Более того, в современной многосферной и си-
стемной войне весь народ становится армией. Нужна мобилизация духовных и физических сил 
белорусского общества на недопущение любых актов агрессии в отношении государства.

Применительно к Вооруженным Силам, по мнению экспертов, их задачи как ядра военной 
организации государства могут быть структурированы по четырем основным направлениям:  
1) сдерживание военных и военно-политических угроз безопасности и интересам государства;  
2) обеспечение экономических и политических интересов страны; 3) осуществление силовых 
операций мирного времени; 4) применение военной силы. Требования к Вооруженным Силам 
могут быть зафиксированы: способность осуществить стратегическое сдерживание; высокая бо-
евая и мобилизационная готовность; стратегическая мобильность; высокая степень укомплекто-
ванности хорошо обученным и подготовленным личным составом; высокая техническая осна-
щенность и ресурсообеспеченность [37, с. 29].

Только постоянное интеллектуально-аналитическое сопровождение военной сферы нацио-
нальной безопасности, а также научно обоснованные управленческие решения в области общей 
системы безопасности, духовная и материальная подготовка военной организации государства  
и всего общества способны предотвратить агрессию и обеспечить мир на белорусской земле. 
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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, 
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нении и суверенном развитии собственной национальной модели. Управление социальным потенциалом информа-
ционной среды в этих условиях становится необходимым условием демографической безопасности.
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Abstract. In the context of increasing instability in international relations it is one of the forms and strategies in the 
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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  
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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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ДЕРЕВЯННЫЙ ГРЕБЕНЬ ИЗ РАСКОПОК СРЕДНЕВЕКОВОГО ПИНСКА:  
ОПЫТ КОМПЛЕКСНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Аннотация. В научный оборот вводится деревянный гребень из раскопок средневекового Пинска. Гребень был 
обнаружен в ходе археологических исследований территории окольного города под руководством П. Ф. Лысенко  
в 1963 г. Особенностью гребня является его линейно-циркульная орнаментация, дополненная пигментом темно-крас-
ного цвета.

С целью изучения неразрушающими методами пигмента, содержащегося внутри элементов циркульного орна-
мента гребня, а также макроструктуры древесины гребня, проведены исследования предмета с помощью видеоспек-
трального компаратора Regula 4305D в инфракрасном и ультрафиолетовом излучении. На основе изучения степени 
проникновения инфракрасных лучей и отсутствия люминесценции в ультрафиолетовом излучении установлено, что 
в качестве пигмента могла использоваться киноварь. Изучение макроструктуры и сохранности древесины гребня 
позволяет сделать вывод о том, что он изготовлен из самшита.

С учетом обнаруженных аналогий в материалах из раскопок Новгорода, а также предметов из коллекций миро-
вых музеев гребень может быть датирован временем не ранее XV в. Вероятнее всего, он являлся предметом импорта. 

Отмечена необходимость более тщательной первичной обработки археологических материалов в полевых усло-
виях с целью обнаружения вероятных следов краски на предметах из органических материалов. 

Ключевые слова: археологическое дерево, гребень, пигмент, киноварь, средневековый Пинск, инфракрасное 
излучение, ультрафиолетовое излучение 
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A WOODEN COMB FROM THE EXCAVATIONS OF MEDIEVAL PINSK:  
AN EXPERIENCE OF COMPREHENSIVE RESEARCH

Abstract. The article introduces into scientific circulation a wooden comb from the excavations of medieval Pinsk. This 
comb was discovered in 1963 during the archaeological research under the leadership of P. F. Lysenko on the territory of the 
fortified part adjacent to the Pinsk stronghold. A feature of the comb is its linear-circular ornamentation, supplemented with 
a pigment of dark red colour.

In order to study by non-destructive methods the pigment contained inside the elements of the circular ornament of the 
comb, as well as the macrostructure of the wood of the comb, the object was studied using a video spectral comparator Re-
gula 4305D in infrared and ultraviolet light. Based on the study of the degree of penetration of infrared rays and the absence  
of luminescence in ultraviolet light, it was established that cinnabar could be used as a pigment. The study of the macrostruc-
ture and preservation of the wood of the comb allows us to say that it was made of boxwood.

Taking into account the analogies found in the materials from the excavations of Novgorod, as well as items from the 
collections of world museums, the comb can be dated no earlier than the 15th century. Most likely, this comb was an object  
of import.

The need for a more thorough primary processing of archaeological materials in the field in order to detect possible traces 
of paint on objects made of organic materials is noted.

Keywords: archaeological wood, comb, pigment, cinnabar, medieval Pinsk, infrared light, ultraviolet light
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Введение. Деревянные гребни являются частой находкой в городах, культурный слой кото-
рых сохраняет предметы из органических материалов. Этот весьма важный и распространенный 
предмет быта использовался для ухода за волосами и личной гигиены. Гребни изготавливались, 
как правило, из древесины самшита, хотя анализ древесины проводился у небольшого количе-
ства предметов, найденных на территории Беларуси.

В ходе археологических исследований Пинска были найдены несколько деревянных гребней, 
орнаментированных в том числе циркульным и зооморфным («крылатый лев») орнаментом [1, с. 524; 
2, рис. 37].

Один из деревянных гребней был выявлен в ходе раскопок окольного города Пинска под ру-
ководством П. Ф. Лысенко в 1963 г., он имеет полевой номер 41. Раскоп площадью 128 м² был раз-
бит у дома по ул. З. Космодемьянской. Согласно П. Ф. Лысенко, это привальная северная часть 
окольного города. В культурном слое толщиной в среднем 4,5 м прослежены четыре стратигра-
фических слоя конца XI – ХХ вв. Были выделены девять строительных ярусов XIII – XVIII вв., 
вскрыты дворы двух усадеб и улица, найдены многочисленные изделия из дерева, растительные 
остатки, фрагменты ткани [3, л. 6].

К сожалению, в полевой отчетной документации отсутствует точное место находки гребня, 
что затрудняет его датировку. В отчете в перечне найденных предметов деревообрабатывающе-
го ремесла лишь указан «деревянный гребень с циркульным орнаментом (производство – неиз-
вестно)» [3, л. 23]. Иллюстраций в отчете нет. Данный гребень не упоминался также ни в одной 
из обобщающих публикаций, посвященных археологическому изучению Пинска [4; 2; 5]. Цель 
статьи – введение в научный оборот этого предмета, а также результатов его комплексного ис-
следования.  

Методы и результаты исследования. Деревянный гребень двусторонний, сохранился прак- 
тически полностью (отсутствует одна из боковых сторон, частично отломаны несколько круп-
ных и ряд мелких зубьев, в настоящее время склеен из двух частей) (рис. 1). Относится к типу 
прямоугольных (по Б. А. Колчину) [6, с. 84]. Гребень имеет следующие размеры: высота – 6,64 см, 
ширина – 6,02 см, толщина – 0,83 см; ширина центральной части – 1,4 см, ширина боковой сторо-
ны 0,6 см. Зубья гребня аккуратно нарезаны пилой, отполированы. Крупные зубья имеют длину 

 a       б 

Рис. 1. Гребень из раскопок средневекового Пинска: a – лицевая сторона; б – оборотная сторона
Fig. 1. Comb from the excavations of medieval Pinsk: a – front side; b – reverse side
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3,3 см, толщину 0,18 см, сохранились 24 единицы; мелкие зубья с максимальной сохранившейся 
длиной 2,9 см и толщиной 0,7 мм сохранились в количестве 65 единиц.

Гребень украшен линейно-циркульным орнаментом. Зубья (крупные и мелкие) с обеих сто-
рон ограничены двумя прямыми параллельными линиями (расстояние между ними 1 мм). Ком-
позиция циркульного орнамента представляет собой три больших глазка (диаметр – 1,2 см) на 
лицевой и оборотной сторонах, состоящих из 4 концентрических кругов с углублением-пло-
щадкой и точкой в центре. Между ними расположена композиция из трех меньших по размеру 
глазков (диаметр – 5 – 6 мм) из 2 концентрических кругов с точкой в центре. Орнамент нанесен 
очень аккуратно, симметрично, располагается посередине центральной части гребня. Наиболь-
ший интерес представляют следы пигмента темно-красного цвета, который заполнял углубле-
ние-площадку каждого из трех крупных глазков на обеих сторонах гребня. 

С целью изучения неразрушающими методами пигмента, содержащегося внутри элементов 
циркульного орнамента гребня, а также макроструктуры древесины гребня нами были прове- 
дены исследования с использованием прибора контроля подлинности документов – компаратора 
видеоспектрального Regula 4305D. Визуализация предмета проводилась:

 в диапазоне видимого излучения (в верхнем и косопадающем белом свете) с цифровым уве-
личением ×37,70; ×9,00; ×3,20;

 в диапазоне инфракрасного излучения (верхнем и косопадающем) с длиной волны 700 нм, 
870 нм и 950 нм (ближний ИК), с цифровым увеличением ×37,70; ×9,00; ×3,20;

 в диапазоне ультрафиолетового излучения (УФ) с длиной волны 365 нм и 400 нм, с цифро-
вым увеличением ×37,70; ×3,29 (рис. 2).

Исследования в инфракрасных (имеют свойство проникать через пропускающие слои) и уль-
трафиолетовых (для определения сохранности, прочтения надписей) лучах широко применяют-
ся, к примеру, при экспертизе произведений живописи [7, c. 58–59, 71].

При исследовании орнаментального элемента гребня с пигментом было обнаружено, что 
пигмент становится практически невидимым в инфракрасном свете с длиной волны 950 нм  

 a      б 

 с 

Рис. 2. Центральная часть гребня с орнаментом в цифровом увеличении ×3,29: а – в диапазоне видимого излучения; 
б – в диапазоне инфракрасного излучения с длиной волны 950 нм; с – в диапазоне ультрафиолетового излучения  

с длиной волны 400 нм
Fig. 2. The central part of the comb with an ornament in the digital zoom ×3.29: a – in the visible light;  

в – in the infrared light with a wavelength of 950 nm; c – in the ultraviolet light with a wavelength of 400 nm
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    a   б     с 

Рис. 3. Орнаментальный элемент гребня с пигментом в цифровом увеличении ×9,00:  
а – в диапазоне видимого излучения; б – в диапазоне инфракрасного излучения с длиной волны 870 нм; 

с – в диапазоне инфракрасного излучения с длиной волны 700 нм
Fig. 3. An ornamental element of the comb with a pigment at a digital zoom ×9.00: a – in the visible light;  

b – in the infrared light with a wavelength of 870 nm; c – in the infrared light with a wavelength of 700 nm

и 870 нм, но заметен при излучении с длиной волны 700 нм, т. е. при приближении к зоне види-
мого излучения (рис. 3). 

Известно, что проницаемость красочных пигментов для инфракрасных лучей зависит от их 
химического состава. Например, пигменты, содержащие медь и углерод, максимально поглоща-
ют ИК-лучи и при рассмотрении в данном диапазоне чернеют. Напротив, пигменты на основе 
свинца либо ртути ИК-лучи отражают и, соответственно, значительно светлеют в ИК-диапазоне [7, 
с. 72; 8]. Некоторые пигменты (цинковые белила, краплак, кармин) пропускают ИК-лучи и ста-
новятся прозрачными [8]. Также необходимо отметить, что проникающая способность ИК-лучей 
возрастает по мере старения красочного слоя [7, с. 74].

Изучаемый нами пигмент имеет ярко выраженный темно-красный оттенок (рис. 4, а). Среди 
пигментов красного цвета, используемых в средневековье, основными были киноварь (природ-
ная и искусственная), свинцовый сурик (имеет оранжевый оттенок), охра, красные органические 
пигменты [9, с. 63–65].

Учитывая данные, полученные при анализе результатов ИК-излучения (рис. 4, б), а также 
отсутствие люминесценции при исследовании в УФ-диапазоне (рис. 2, c; рис. 4, c), можно пред-
положить, что для орнаментации гребня использовалась киноварь – сульфид ртути HgS, природ-
ный минерал [9, c. 63]. Следует отметить, что была широко известна и искусственная киноварь 
(в средневековых трактатах встречаются рецепты ее искусственного получения из ртути и серы), 
но какая именно киноварь использовалась в данном конкретном случае, определить в принципе 
очень сложно [9, с. 50, 63; 10, с. 44].

По археологическим материалам известно использование киновари для орнаментации раз-
личного рода изделий. Например, следы киновари содержались в бороздах резного орнамента  
на декоративной накладке из кости, происходящей из раскопок в Новгороде (Михайловский 
раскоп) и датированной XV в. [11, с. 123–125]. 

   a     б      с 

Рис. 4. Орнаментальный элемент гребня с пигментом в цифровом увеличении ×37,70:  
а – в диапазоне видимого излучения; б – в диапазоне инфракрасного излучения с длиной волны 870 нм; 

с – в диапазоне ультрафиолетового излучения с длиной волны 400 нм 
Fig. 4. An ornamental element of the comb with a pigment at a digital zoom ×37.70: a – in the visible light;  

b – in the infrared light with a wavelength of 870 nm; c – in the ultraviolet light with a wavelength of 400 nm
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Исследование древесины в УФ-лучах и люминесцентный анализ применяются с 1940-х гг. 
для определения вида древесины, исследования ее экстрактивных веществ, а также в целях де-
фектоскопии древесины. Известно, что древесина (около 90 % древесных пород) люминесцирует 
в УФ-лучах. Большинство древесных пород (40 %) люминесцирует фиолетовым цветом (клен, 
граб, береза, сосна, ива и др.), синим или голубым – 25 % (пихта, ель, липа, вяз, ольха и др.), тем-
но-фиолетовым – 15 % (лиственница, тис, дуб, яблоня, орех и др.) и около 10 % люминесцирует 
характерным желтым или зеленовато-желтым цветом (барбарис, белая акация и др.). На цвет  
и интенсивность люминесценции также влияют состояние поверхности образца, влажность  
и температура древесины, степень ее поражения [12, с. 163; 13, с. 15–16; 14]. 

Археологическое дерево имеет измененный химический состав и физико-механические 
свойства. В частности, в мокрой археологической древесине исчезают экстрактивные водорас-
творимые вещества. 

При рассмотрении гребня в УФ-лучах было установлено, что отдельные небольшие участки 
люминесцируют сине-голубым цветом (рис. 4, с). Однако полученных данных недостаточно как 
для однозначного определения древесной породы, так и в целом эффективности метода приме-
нительно к археологической древесине.

Тем не менее древесина самшита обладает определенными характеристиками, позволяющи-
ми визуально ее идентифицировать:

 цвет древесины – от светло-желтого до воскового, матовый, иногда с сероватым оттенком, 
со временем практически не темнеет;

 годичные слои узкие, слегка волнистые, годичные кольца заметны только на хорошо отпо-
лированной древесине;

 сердцевидные лучи и сосуды мелкие и не видны (древесина самшита рассеянно-сосудистая), 
невооруженным взглядом можно различить только сердцевинные лучи на поперечном срезе;

 строение древесины однородное, но встречается неравномерное распределение волокон [15, 
с. 119].

Кроме того, еще В. Е. Вихров обратил внимание на свойство древесины самшита хорошо 
сохраняться как во время нахождения в мокром культурном слое (с сохранением цвета и струк-
туры), так и после извлечения из культурного слоя (высыхание без трещин и короблений) [16,  
с. 141–142]. Поэтому вывод об использовании древесины самшита был распространен на все 
гребни хорошей сохранности [17, с. 263]. 

Древесина изучаемого нами гребня имеет желтовато-сероватый цвет, матовая, однородная. 
По-видимому, гребень не консервировался специальными средствами, поскольку заметны де-
формации зубьев, а сам гребень несколько выгнут (рис. 1). Тем не менее отсутствуют растрески-
вания, что свидетельствует о плотности и хорошей сохранности древесины. Можно со значи-
тельной долей уверенности утверждать, что гребень изготовлен из самшита.

Что касается датировки гребня, то прямоугольный тип гребней является наиболее распро-
страненным и датируется широко в пределах X – XV вв. (по Б. А. Колчину, в соответствии  
с новгородской хронологией) [6, c. 84].

Использование краски либо других материалов в декоративном оформлении гребней редко 
фиксируется в археологических материалах. Среди найденных на территории Беларуси гребней 
с дополнительно украшенным циркульным орнаментом выделяется гребень из раскопок Мин-
ского замчища 1957 г. (раскоп 1, участок Г, квадрат 157, глубина 4,01, пласт II) (хранится в фон-
дах ГУ «Национальный исторический музей Республики Беларусь», КП 10613/74). Гребень дву- 
сторонний, прямоугольной формы, сохранился наполовину (размеры 3,86×8,5×1,13 см). На обеих 
сторонах в центральной части расположены соответственно два и три «глазка» из трех концен-
трических кругов. Внутри сделанных резцом углублений и центральной «точки» видны следы 
материала серебристого цвета, напоминающего фольгу. На эту характерную особенность гребня 
было обращено внимание в полевом дневнике, где она была названа «серебряной инкрустацией» 
[18, л. 67, рис. 66].

Деревянные гребни с идентичным по композиции линейно-циркульным орнаментом извест-
ны из раскопок в Новгороде (Ярославово дворище, исследования А. В. Арциховского 1947 г.)  
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и	датированы	X	–	XV	вв.	(находятся	в	коллекции	Государственного	исторического	музея,	г.	Мо-
сква;	первый	имеет	инвентарный	номер	Оп.	В	1143а/1206,	номер	ГИМ	82582/3904;	второй	–	ин-
вентарный	номер	Оп.	В	1143а/1390,	номер	ГИМ	82582/4448).	Они	несколько	больше	по	размеру:	
8,4	×	3,7	см	и	9,1	×	5,3	×	1,1	см	соответственно	(сохранились	не	полностью).	Однако	на	одном	из	
гребней	орнамент	расположен	несимметрично,	смещен	к	крупным	зубьям	и	даже	заходит	на	них,	
крупные	и	мелкие	глазки	«перерезает»	линейный	орнамент	[19;	20].	Наличие	пигмента	на	дан-
ных	гребнях	не	исследовалось1.

Из	раскопок	в	Новгороде	известны	три	гребня,	расписанные	красками.	Все	они	происходят	 
из	слоев	XV	в.	(ранее	Б.	А.	Колчин	один	из	гребней	датировал	серединой	XIV	в.	[21;	22,	с.	123]).	
Однако	в	данных	случаях	роспись	краской	носит	основной	характер,	а	не	дополняет	линейно- 
циркульный	орнамент.	 Рисунки	представляют	 собой	 слабо	различимый	 геометрический	либо	
линейно-цветочный	орнамент,	были	выполнены	с	использованием	красно-коричневых,	а	также	
золотистых	пигментов	[23,	с.	227].

В	коллекции	Метрополитен-музея	(г.	Нью-Йорк,	США)	хранится	интересный	складной,	со-
стоящий	из	4	 гребней,	 самшитовый	гребень	с	прорезным	орнаментом,	поверхность	каждого	 
из	четырех	элементов	которого	покрыта	пигментом	красного	цвета.	Гребень	происходит	из	Ти-
роля	и	датирован	временем	около	1500	г.	[24,	с.	210;	25].	

На	территории	Беларуси	выявлены	также	единичные	находки	изделий	из	дерева,	покрытых	
пигментом	либо	расписанные	красками.	Среди	них	–	фрагменты	точеного	блюда	из	слоя	XIII	в.	
из	раскопок	Берестья	(хранится	в	УК	«Брестский	областной	краеведческий	музей»,	НВ	010231).	
На	 блюдо	 по	 внешнему	 краю	 нанесен	 сердцевидный	 узор	 с	 использованием	 краски	 черного,	
красного	и	белого	цветов	[26,	с.	88;	27,	рис.	220].	Следы	росписи	и	желто-зеленой	краски	сохра-
нились	на	двух	ковшах	XIII	–	начала	XIV	в.	из	раскопок	Верхнего	замка	Витебска	[28,	с.	205].	 
Из	раскопок	детинца	Слуцка	происходят	две	шахматные	фигуры	из	слоя	рубежа	XI	–	XII	вв.,	то-
нированные	в	черный	цвет	красителем	органического	происхождения	[29,	с.	80–81].

Б.	А.	Колчин	отмечал,	что	в	Новгороде	в	условиях	высокой	влажности	культурного	слоя	кра-
ска	 на	 предметах	 сохраняется	 довольно	 плохо,	 и	 расписанные	 красками	 изделия	 появляются	
только	в	слоях	середины	XII	в.,	что,	безусловно,	не	свидетельствует	о	появлении	бытовой	рос- 
писи	красками	только	в	это	время	[30,	с.	57].	Среди	деревянных	изделий,	расписанных	краской,	
из	раскопок	Новгорода	известны	ложки,	точеные	на	токарном	станке	чаши,	берестяные	короба,	
игрушки,	декоративные	доски	[30,	с.	58].

Тем	не	менее	традиция	украшать	гребни	краской	появляется,	по-видимому,	позже	(либо	бо-
лее	ранние	образцы	нам	пока	неизвестны),	и	немногочисленные	известные	гребни	с	пигментом	
датированы	временем	не	ранее	XV	в.	

Вопрос	о	происхождении	гребня	остается	дискуссионным.	Традиционно	самшитовые	гребни	
считаются	предметом	импорта.	В.	Е.	Вихров	на	основе	изучения	новгородских	материалов	пред-
положил,	что	импортировалось	только	сырье	–	древесина	самшита,	а	сами	гребни	вырезались	
мастерами-«гребенниками»	на	месте	[31,	c.	97].	В	одной	из	последних	значительных	публикаций	
по	данной	теме	Л.	И.	Смирнова	делает	вывод	об	импорте	в	Новгород	скорее	готовых	изделий	
либо	«полуфабрикатов»,	которые	могли	быть	орнаментированы	на	месте	[23,	p.	240].

В	полевом	отчете	П.	Ф.	Лысенко	поставил	под	сомнение	местное	производство	гребня	[3,	л.	23].	
В	монографии	он	отмечал	небольшое	количество	найденных	при	раскопках	Пинска	импортных	
изделий	[2,	с.	156],	но	подчеркивал,	что	для	изготовления	гребней	необходимо	«специальное	сы-
рье,	инструменты	и	профессиональные	навыки»	[2,	с.	153].

Выводы. Таким	образом,	самшитовый	гребень	с	линейно-циркульным	орнаментом,	допол-
ненным	красным	пигментом	(вероятнее	всего,	киноварью)	из	раскопок	окольного	города	Пинска,	–	 
редкий	образец	декоративно-прикладного	искусства.	Гребень	являлся	скорее	предметом	импор-
та,	может	быть	датирован	временем	не	ранее	XV	в.

Древесина	самшита	плотная,	тяжелая,	твердая,	имеет	красивую	текстуру	(в	отполированном	
виде	напоминает	слоновую	кость)	и	часто	не	орнаментировалась	вовсе.	Среди	орнаментирован-

1	Информация	А.	О.	Шевцова,	 научного	 сотрудника	 отдела	 археологических	 памятников	 Государственного	
исторического	музея,	г.	Москва.
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ных	экземпляров	циркульный	орнамент	является	наиболее	распространенным,	он	мог	сочетать-
ся	с	прорезным	орнаментом,	изображениями	человека	либо	животных	[30,	с.	16].	Однако	гребни,	
украшенные	 красками,	 являются	 единичными	 экземплярами.	 Тем	 не	 менее	 следует	 обратить	
внимание	на	то,	что	вероятные	следы	краски	на	предметах	из	органических	материалов	могли	
быть	приняты	за	загрязнения	и	вычищены	еще	при	первичной	обработке	предметов	в	полевых	
условиях.	Таким	образом,	возникает	вопрос	о	более	внимательном	отношении	к	подобным	пред-
метам	[11,	с.	125].

Изделия	из	органических	материалов,	извлеченные	из	мокрых	культурных	слоев	(как	дерево,	
так	и	кожа	или	ткани),	зачастую	имеют	коричневый	цвет,	затрудняющий	обнаружение	на	них	
пигмента,	надписи	и	т.	 	п.	Использование	инфракрасного	и/или	ультрафиолетового	излучения	
позволяет	заметить	такие	детали,	а	также	идентифицировать	их	при	наличии,	к	примеру,	флу-
оресценции	[32,	с.	18].	Проведенные	исследования	гребня	в	инфракрасных	и	ультрафиолетовых	
лучах	позволили	сделать	выводы	об	использованном	для	орнаментации	гребня	пигменте	и	мо-
гут	быть	полезны	в	дальнейших	исследованиях	археологических	изделий	из	дерева.
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Аннотация. В сопоставительном аспекте рассматриваются источники и процессы заимствования в китайском 
и русском языках конца XX – начала XXI века. Исследуется динамика функционирования заимствованных лексиче-
ских единиц в сопоставляемых языках. С использованием национальных корпусов сопоставлены аналогичные лек-
сические единицы, заимствованные русским и китайским языками, выявлена частотность употребления этих слов  
в текстах исследуемых языков.
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Abstract. The article focuses on the sources and processes of borrowing vocabulary in the Chinese and Russian langua- 
ges of the late XX – early XXI centuries in a comparative aspect, including the dynamics of the functioning of borrowed  
lexical units. Using national corpora of both languages we compared similar units borrowed by Russian and Chinese languages, 
analyzing the functioning frequency of these words in the texts of the studied languages.
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Введение. Развитие словарных составов китайского и русского литературных языков конца 
XX – начала XXI в. в значительной степени связано с активным заимствованием иноязычной 
лексики, что является на современном этапе одним из основных путей наименования как новых, 
так и уже известных реалий действительности.

Изучение заимствованной лексики в русском и китайском языках имеет богатейшую исто-
рию. Однако внимание к данной проблеме заметно усилилось как раз в последние годы, что свя-
зано с интенсификацией процессов пополнения лексиконов многих современных языков ино-
язычной лексикой, прежде всего англицизмами. Эти процессы характерны не только для тес-
но взаимодействующих западноевропейских языков, но и для других языков мира, в том числе  
и таких широко распространенных, как китайский и русский. В поле зрения современных ис-
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следователей находятся самые разнообразные аспекты процессов заимствования: сам процесс 
заимствования и его динамика [1; 2; 14], иноязычная лексика и ее функционирование в речи  
[4; 7], пути и источники заимствования [1; 11], освоение иноязычной лексики принимающим 
языком [3; 13] и др.

Несмотря на проделанную лингвистами работу, в имеющихся исследованиях недостаточно 
представлены особенности процессов заимствования в структурно различных языках, что мо-
жет объясняться разнообразием и сложностью процессов адаптации данной лексики в языках 
различных типов. Поэтому исследование данных процессов на материале изолирующего китай-
ского языка в сопоставлении с флективным, синтетическим русским является весьма перспек-
тивным.

Принимая во внимание то обстоятельство, что термин «заимствование» в русском и китай-
ском языках определяется неоднозначно (заимствование – процесс перемещения различных эле-
ментов из одного языка в другой [6, с. 18–19]; заимствование как ресурс пополнения лексики од-
ного языка за счет средств других языков [8, с. 210]; заимствование – прежде всего конкретный 
результат языковых контактов [12, с. 187; 17, с. 1] и т. д.), в статье термин «заимствование» упо-
требляется в двух значениях: 1) процесс вхождения в словарный состав принимающего языка 
иноязычной лексики; 2) само иноязычное слово в словарном составе языка-реципиента.

В качестве источников материала исследования использовались словари новых слов и выра-
жений современного китайского и русского языков: «Словарь новых слов и выражений китай-
ского языка» (新华新词语词典 [Xinhua xinciyu cidian]) и «Словарь неологизмов современного 
китайского языка нового века»（新世纪汉语新词词典 [Xinshiji hanyu xinci cidian]), включающие 
около 9000 слов и словоупотреблений китайских неологизмов конца XX – начала XXI в.; «Тол-
ковый словарь начала XXI века. Актуальная лексика» под редакцией Г. Н. Скляревской, который 
содержит примерно 8500 новых и вновь актуализированных в последние два десятилетия лекси-
ческих единиц русского языка. 

Особенности процессов заимствования иноязычной лексики  
в китайском и русском языках

1. Разная значимость самого процесса заимствования. Анализ удельного веса заимство-
ванной лексики в выборках лексических инноваций обоих языков показывает разную значи-
мость самого процесса заимствования в каждом языке. Так, из общего числа инновационных 
лексических единиц, указанных в основной части китайских словарей (79741), заимствованные 
лексические единицы2 (за исключением буквенных слов) составляют 138 наименований, или 1,73 %. 
В русском языке среди 8500 неологизмов число заимствованных лексических единиц составляет 
557, или 6,66 %, т. е. доля их более чем в 3 раза выше, чем в китайском (табл. 1).

Таблица 1. Процентное соотношение заимствованных неологизмов, зафиксированных в словарях русского  
и китайского языков последних лет

Table 1. Percentage of borrowed neologisms recorded in the dictionaries of Russian and Chinese in recent years

Язык-реципиент Число неологизмов Из них число заимствований Процент заимствований из общего числа неологизмов

Китайский язык 7974 138 1,73 %
Русский язык 8356 557 6,66 %

Данные табл. 1 позволяют сделать однозначный вывод о том, что, несмотря на кажущуюся 
интенсивность процессов заимствования и тревогу лингвистов по поводу иноязычной, прежде 
всего англоязычной экспансии, доля непосредственных заимствований в китайском и русском 
языках невелика: в китайском языке их менее 2 %, в русском – менее 7 %. Главной причиной для 

1 В выборку включены отдельно зафиксированные в приложениях к словарям лексические единицы: буквенные 
слова – 483, термины сети – 50, диалектизмы – 143.

2 Распределение слов на заимствованные, буквенные и диалектизмы проведено в соответствии с пометами  
в словарях.
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китайского языка может быть его графическая система, поскольку иероглифы плохо приспосо-
блены для фиксации иноязычного звучания.

2. Разные источники лексических заимствованных единиц. Как показывает анализ источ-
ников заимствований последних лет, русский язык пополнялся новыми единицами за счет мно-
гих языков (табл. 2). Он обогащался прежде всего англицизмами (около 82 %): гламур, мультиме-
диа, ноутбук, монитор, карго. На втором месте находятся заимствования из французского языка 
(галлицизмы) – около 5 %, например: дефиле, клише. Заимствования из классических языков 
(греческого и латинского) составляют соответственно 3–4 %, например: олигополия, миллениум. 
Заимствования из остальных языков представлены единичными примерами: из немецкого языка 
(германизмы): автобан, бомбардир; из арабского языка: джихад, моджахед, шахид; из итальян-
ского языка: авизо, джакузи, папарацци; из японского языка: камикадзе, караоке, карате (ка-
ратэ), суши (суси), тамогочи (тэмогучи), шиатцу (шиацу); из испанского языка: мачо, мундиаль; 
из шведского языка: омбудсмен (омбудсман); из китайского языка: фэн-шуй (фэншуй, феншуй)1.

Таблица 2. Источники заимствованных лексических единиц, зафиксированных  
в словарях китайского и русского языков

Table 2. Sources of borrowed lexical units recorded in Chinese and Russian dictionaries

Язык-источник В русском языке В китайском языке

Английский 455 117
Японский 8 13
Испанский 2 3
Итальянский 5 3
Немецкий 8 1
Таиландский 0 1
Французский 29 0
Латинский 24 0
Греческий 17 0
Арабский 4 0
Китайский 2 0
Санскрит 2 0
Шведский 1 0
Итого 557 138

Иноязычные лексические единицы, появившиеся в исследуемый период в китайском языке,  
также пришли в него из разных языков (табл. 2), на первом месте среди них, как и в русском, 
находится английский язык (85 %), например: 吧 [ba] (bar) ‘бар’; 蹦极 [bengji] (bungee) ‘бан-
джи-джампинг’; 迪斯科 [disike] (disco) ‘диско’; 波波族 [bobo zu] (波波 [bobo] сокр. от англ. 
Bourgeois и Bohemian, 族 [zu] ‘группа’) ‘люди, принадлежащие к сливкам общества, ведущие 
богемный образ жизни (букв. клан «бобо»; от англ. «буржуазия» и «богема»)’; 芭比娃娃 [babi 
wawa] (芭比 [babi] англ. Barbie, 娃娃 [wawa] ‘кукла’) ‘Барби’; 贝贝座 [beibei zuo] (贝贝 [beibei] 
англ. baby, 座 [zuo] ‘сиденье’) ‘сиденье для детей’. На втором месте среди языков-доноров  
для китайского языка находится японский, однако с большим отставанием от английского (ме- 
нее 1 %): 过劳死 [guolaosi] ‘умереть от переутомления’; 企划 [qihua] ‘генеральный план, плани-
рование’; 人气 [renqi] ‘популярность, степень популярности’; 宅急送 [zhaijisong] ‘японская ком-
пания экспресс-доставки ZJS Express’. Заимствованные лексические единицы из других языков, 
список которых в два раза короче соответствующего для русского языка, представлены единич-
ными случаями, например, из испанского: 拉尼娜现象 [lanina xianxiang] ‘периодически возни- 
кающее резкое изменение температуры воды в восточной части Тихого океана (между Перу и Эква- 

1 Здесь и далее, если это не оговаривается особо, все примеры русского языка приводятся по «Толковому слова-
рю русского языка начала XXI в. Актуальная лексика» под ред. Г. Н. Скляревской (2008 г.) и все примеры китайского 
языка – по «Словарю новых слов и выражений китайского языка» (2003 г.) и «Словарю неологизмов современного 
китайского языка нового века» (2006 г.).
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дором)’ (букв. феномен Ла-Нинья), 厄尔尼诺现象 [E’erninuo xianxiang] ‘феномен Эль-Ниньо’ или 
из итальянского: 卡布奇诺 [kabuqinuo] ‘кофе с взбитыми сливками’.

Распределение заимствований по отдельным языкам показывает, что английский язык в ка-
честве языка-донора занимает ведущее место как для русского, так и китайского языка, при этом 
почти с равной долей (85 % для китайского и 82 % для русского). Общим языком-источником для 
заимствований в сопоставляемые языки является также японский, хотя количество лексических 
единиц, пришедших из него в оба языка, незначительно по сравнению с английским (около 1 %). 
Кроме того, русский язык достаточно активно принимал в анализируемый период французские, 
латинские и греческие слова, чего в китайском языке не наблюдается вообще. Отдельные лек-
семы из испанского и итальянского языков, заимствованные в исследуемый период китайским 
и русским, обозначают специфические реалии данных стран. Взаимный обмен лексикой между 
русским и китайским языками практически отсутствует.

Следует отметить, что при значительном количественном расхождении числа заимствований 
вообще в массиве лексических инноваций процентное соотношение англицизмов в общем коли-
честве заимствований в китайском и русском языках оказывается приблизительно одинаковым. 
Этот факт можно рассматривать как свидетельство доминирующей роли английского языка в 
мировом коммуникативном пространстве и его влияние на развитие и обогащение лексиконов 
национальных языков разных семей и групп новой актуальной лексикой.

3. Функциональная значимость (частотность) лексических заимствованных единиц в рус-
ском и китайском языках. Для исследования особенностей функционирования заимствован-
ных лексических единиц в современных китайском и русском языках в исследуемый период 
были использованы электронные корпуса китайского и русского языков: корпус неологизмов 
китайского языка (http://ling.cuc.edu.cn/) и корпус национального русского языка (http://www.
ruscorpora.ru/).

Хотя известные (доступные в сети Интернет) корпусы китайского и русского языков имеют 
существенные различия как по своему объему, так и по организации представленного в них ма-
териала, их данные дают возможность проследить в сопоставительном плане динамику вхож-
дения в словарный состав языка и функционирования в письменной речи (в текстах различных 
жанров) отдельных неологизмов конца ХХ – начала XXI в., в том числе и заимствований, что 
существенно для данной статьи. 

Динамика процесса неологизации лексиконов разноструктурных языков – китайского и рус-
ского – рассмотрена в данной статье на примере англоязычных заимствований в русском языке  
и их эквивалентов в китайском языке1. Мы взяли для сравнения 12 одинаковых слов, заимство-
ванных из английского языка в русский и китайский: шоу, блог, клон, боулинг, фаст-фуд (и фаст-
фуд), файрвол (и файрволл), софтвер, хэд-хантер (и хэдхантер), Барби, панк, хип-хоп, шейпинг 
(кит. 秀 [xiu], 博客 [boke], 克隆 [kelong], 保龄球 [baoling qiu], 快餐 [kuaican], 防火墙 [fanghuoqiang], 
软件 [ruanjian], 猎头 [lietou],芭比娃娃 [babi wawa], 朋克 [pengke], 嘻哈 [xiha], 舍宾 [shebin]. 

Выборка этих слов проводилась по следующим критериями: 1) заимствование из одного  
и того же языка – английского, что обеспечивает одну и ту же исходную форму; 2) фиксиро-
вание слова в русском «Толковом словаре начала XXI века» под редакцией Г. Н. Скляревской 
(2008 г.) и китайских словарях: «Словарь новых слов и выражений китайского языка» (新华新词
语词典 [Xinhua xinciyu cidian]) или «Словарь неологизмов современного китайского языка но- 
вого века»（新世纪汉语新词词典 [Xinshiji hanyu xinci cidian] с пометой «англ.», что указывает  
на период их функционирования – конец XX – начало XXI в.; 3) наличие данных единиц в тек-
стах национальных корпусов русского и китайского языков, что обеспечивает возможность срав-
нения динамики их использования2.

1 Здесь и далее, если это не оговаривается особо, все примеры русского языка приводятся по «Толковому слова-
рю русского языка начала XXI в. Актуальная лексика» под ред. Г. Н. Скляревской (2008 г.) и все примеры китайского 
языка – по «Словарю новых слов и выражений китайского языка» (2003 г.) и «Словарю неологизмов современного 
китайского языка нового века» (2006 г.).

2 Следует отметить, что многие иноязычные слова, широко употребляющиеся в русском и китайском языках,  
не являются принципиально новыми. Они были известны в этих языках и ранее, но оказались востребованными для 
активного употребления лишь в последнее время.
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Материалы корпусов китайского и русского языков показывают динамику частотности 
употребления рассматриваемых слов, которая имеет в основном либо восходящий, либо восхо-
дяще-нисходящий характер. Кроме того, наблюдается неодинаковая частотность данных слов  
в текстах различных жанров в корпусе, что позволяет судить о преимущественных сферах ис-
пользования данных заимствований в китайском и русском языках. В результате исследования 
установлены следующие типы соотношения функциональной активности англоязычных заим-
ствований в сопоставляемых языках.

3.1. Высокая функциональная активность в обоих языках.  Английское слово show давно 
заимствовано русским и китайским языками и активно употреблялось в определенный период  
в указанных языках, но активность употребления его неодинакова по времени. В китайском язы-
ке данное слово пользуется большой частотностью с 2006 по 2014 г. (рис. 1), а в газетном корпусе 
русского языка оно было активно востребованным только с 2004 по 2007 г. (рис. 2). 

Параллельно с активным использованием самого корня 秀 [xiu] ‘шоу’ в китайском языке воз-
никли производные от него наименования: 作秀 [zuoxiu] ‘выступать; представлять; делать шоу, 
показывать себя’, 秀场 [xiuchang] ‘место для шоу’, 摆秀 [baixiu] ‘делать вид, притворяться’, при-
чем частотность употребления указанных слов постоянно, хоть и неравномерно, растет до 2012 г.,  
потом начинает падать (рис. 3).

Функционирование слова шоу в русском языке последнего десятилетия имеет восходя-
ще-нисходящую динамику, в то время как в китайском языке на первоначальном этапе это слово 
имело отчетливо восходящий характер с последующим переходом в стадию стабильного функ-
ционирования. Можно также говорить о практически восходяще-нисходящем характере функ-
ционирования слова 作秀 [zuoxiu] ‘выступать; представлять; делать шоу, показывать себя’ в со-
временном китайском языке.

В последние годы расширилась и семантика слова 秀 xiu ‘шоу’ (show): исходное значение 
слова 秀 [xiu] ‘представлять, показывать’ расширилось до 作秀 [zuoxiu] ‘выступать; представ-
лять; делать шоу; показывать себя’ [秀xiu англ. show], например: 不少学生说，大企业来到学校开

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Частота 4604 5093 12374 16726 15006 15149 11773 16195 14987 13268 17342 2752 3803 1419 674 2573
Кол. текстов 1792 1451 2906 4904 5069 5477 4184 5665 5903 5008 5531 1220 1261 621 392 1242
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Рис. 1. Употребление слова [秀] [xiu] ’шоу’ в корпусе китайского языка
Fig. 1. Use of the word [秀] [xiu] ’show’ in the Chinese corpus

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Кол.  текстов 141 605 581 512 1048 1181 1869 2470 1462 1687 1466 1110 1243 1575 680 889 1614 2066 669 3013
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Рис. 2. Частота употребления слова «шоу» в газетном корпусе русского языка
Fig. 2. Frequency of using the word “show” in the newspaper corpus of the Russian language
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招聘会已经成了惯例，但企业实际上是打着招聘的幌子在做广告，变相推销产品，目的只不过是为了
扩大影响。对此，一些学生愤怒地说：“这是来招聘还是来作秀的？”（《北京青年报》2002年1月14日） 
‘Многие из студентов говорят, что проведение крупными предприятиями ярмарок вакансий  
в университетах стало общепринятым явлением. На самом же деле предприятия рекламируют 
свою продукцию под видом ярмарки вакансий с целью продвижения и расширения своего вли-
яния. В связи с этим некоторые студенты жалуются: фирмы приехали в университеты искать 
работников или делать шоу?»’ («Пекинская молодежная газета». 2002. 14 янв.).

В русском языке шоу – это давно заимствованное слово, которое, по мнению Л. П. Крыси-
на, вошло в русский язык со значительно суженным значением (ср. англ. show ‘показ; зрелище, 
спектакль; выставка; витрина; внешний вид; показная пышность, парадность’ и др.), при этом 
одно из значений английского оригинала – ‘показная пышность, парадность’, по всей видимости, 
послужило основанием для негативно-оценочного осмысления заимствования: с первых же слу-
чаев своего употребления слово шоу имело пейоративный смысл. Ср. такие примеры: Еще за не-
сколько дней до начала этого телевизионного шоу министр юстиции Роберт Кеннеди поспешил 
объявить показания Валачи сенсационными («Правда». 1963. 1 окт.); «Фламинго» [казино] завле-
кает «титанами шоу-бизнеса», которые увеселяют с рассвета до рассвета… («Неделя». 1964. 
№ 6), а также частые в современных публицистических текстах сочетания типа рекламное шоу, 
помпезное шоу и под. Эта пейоративность иногда интерпретируется в лингвистических описани-
ях как «сниженная экспрессивная окраска». Между тем, как отмечает Л. П. Крысин, дело здесь  
в оценке говорящими того, что обозначается словом шоу, и сниженная экспрессивная окраска – 
следствие этой оценки [7, с. 58].

С течением времени, однако, это слово приобрело и вполне нейтральное значение: в «Толко-
вом словаре русского языка конца XX столетия» под редакцией Г. Н. Скляревской шоу опреде-
ляется как телевизионное или концертное выступление, представление, насыщенное эффектами  
и рассчитанное на массового зрителя, слушателя [9, с. 679].

В современных русском и китайском языках исследуемого периода употребительно не толь-
ко это несклоняемое существительное, но и сложения с ним: 秀场 [xiuchang] (‘место для шоу’), 
шоу-бизнес, шоу-группа, шоу-программа.

Слово блог (англ. blog) является в русском и китайском языках фонетическим заимствовани-
ем, которое пользовалось особой активностью в китайском языке в 2009 г. (рис. 4), а в русском 
языке оно употреблялось с большой частотностью только в 2007 г. Небольшая вспышка его ак-
тивности зафиксирована в 2013 г., а затем она последовательно падает (рис. 5). При этом обра-
щает на себя внимание факт почти полного отсутствия слова блог в основном корпусе русского 
языка и основное его функционирование в газетных текстах. 

3.2. Высокая функциональная активность только в китайском языке. Данные корпуса 
русского языка показывают также, что английское слово clone в русском языке активно употре-
блялось только в 2001‒2004 гг. (рис. 6), потом оно также перешло в пассивный словарный запас. 
Употребление его в китайском языке характеризуется восходяще-нисходящей активностью (рис. 7): 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Частота 89 51 156 170 110 191 268 200 289 197 178 96 89 27 5 21
Кол. текстов 46 41 95 125 77 138 166 118 185 123 117 64 64 17 5 18
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Рис. 3. Употребление слова [作] [秀] [zuoxiu] ’делать шоу’ в корпусе китайского языка
Fig. 3. Use of the word [作] [秀] [zuoxiu]  ’do a show’ in the Chinese corpus
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взлет общественного интереса к самому явлению клонирования и связанным с ним прежде всего 
морально-этическим проблемам, которые активно обсуждались в обществе в самом начале теку-
щего века, обеспечил высокую частотность в текстах и самому слову в 2004 и 2007 гг. В дальней-
шем с угасанием интереса к этому явлению упала и частотность слова в текстах. В современном 
китайском языке от данного слова образовались производные: 克隆茶 [kelong cha] ‘чай, создан-
ный с помощью техники клонирования’, 克隆技术[kelong jishu] ‘техника клонирования’, 克隆羊 
[kelong yang] ‘клонированная овца’, однако они не отличаются высокой частотностью в речи.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Частота 236 1645 1737 1713 3754 1016 881 534 419 665 236 178 88 39 25
Кол. текстов 16 259 597 652 877 530 439 292 222 371 134 103 62 22 21

0
1000
2000
3000
4000

Рис. 4. Употребление слова [博][客] [boke] в корпусе китайского языка
Fig. 4. Using the word [博][客] [boke] in the Chinese corpus

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Кол.  текстов 31 117 397 113 123 186 122 107 383 97 96 190 134 47 156
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Рис. 5. Частота употребления слова «блог» в газетном корпусе русского языка
Fig. 5. Frequency of using the word “blog” in the newspaper corpus of the Russian language

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Кол.  текстов 8 41 20 23 34 12 19 22 19 5 14 3 9 12 3 1 4 2 3 4
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Рис. 6. Частота употребления слова «клонирование» в газетном корпусе русского языка
Fig. 6. Frequency of use of the word “cloning” in the newspaper corpus of the Russian language

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Частота 646 162 195 667 380 308 263 199 226 209 156 120 162 206 108 162
Кол. текстов 104 41 78 153 118 129 73 78 93 87 69 55 58 52 40 81
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Рис. 7. Употребление слова  [克] [隆] [kelong] ‘клонирование’ в корпусе китайского языка
Fig. 7. Use of the word [克] [隆] [kelong] ‘cloning’ in the Chinese corpus
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В русском языке пик активности соответствующего слова в текстах также приходится при-
мерно на то же время, что и в китайском (2001‒2004 гг.), однако интерес к феномену клониро-
вания в дальнейшем резко упал и до 2011 г. так существенно и не увеличился. В связи с этим 
частотность слова ‘клонирование’ в текстах корпуса русского языка колеблется возле нулевой 
отметки (рис. 6).

В настоящее время сфера употребления слова 克隆 [kelong] ‘клон’ расширилась как в ки-
тайском, так и русском языке. Данное слово употребляется сейчас в обоих языках в значении 
«копия», например: В 1988 году было продано в несколько раз больше «клонов» оригинально-
го персонального компьютера «Ай-би-эм», чем собственных компьютеров этой корпорации  
(«За рубежом». 1990. № 4) или: 去年80多家大中型商场约一半以上出现负增长的残酷现实，终使
京城商界停止了对大型商厦的“克隆”（《邮政周报》1998年2月 24日 ‘В прошлом году у более 50 %  
из 80 крупных и средних торговых центров появилась тенденция отрицательного роста, что 
остановило «клонирование» крупных торговых центров коммерческими кругами в столице’ 
(«Почтовая еженедельная газета». 1998. 24 февр.). 

Следует отметить, что克隆 [kelong] в китайском языке приобрело также негативно-оценочное 
значение ‘подделать’, что повлекло за собой дальнейшее расширение значения данного слова, 
например:（标题）热水器“克隆”者多名牌厂家联手打假（《中国青年报》1997年 3月 6日，第5版 ‘(За- 
главие) Многие водонагреватели «клонированные», и производители известных марок объеди-
няют усилия, чтобы бороться с подделанными товарами’ («Китайская молодежная газета». 1997. 
6 марта, 5-е изд.). 

Динамика функционирования английского слова bowling в русском и китайском языках 
представлена на рис. 8 и 9, а слова fast-food – на рис. 10 и 11. Данные национальных корпусов тек-
стов об употреблении этих лексем в 2000–2019 гг. свидетельствуют о том, что в русском языке 
это слово стало известно несколько раньше, чем в китайском, и пик текстовой активности сло-
ва bowling отмечен на 4 года раньше (2004 г.), чем в китайском (2008 г.). В дальнейшем частота 
его употребления то несколько увеличивается, то снова падает, что особенно характерно для 
русского языка. Но в целом отчетливо проявляется тенденция к постепенному снижению его 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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Рис. 8. Частота употребления слова «боулинг» в газетном корпусе русского языка
Fig. 8. Frequency of using the word “bowling” in the newspaper corpus of the Russian language

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Частота 31 12 39 65 88 49 42 31 16 35 55 22 17 39 13 27
Кол. текстов 18 9 25 33 28 24 25 23 16 22 24 9 9 16 4 18
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Рис. 9. Употребление слова [保][龄][球] [baolingqiu] ‘боулинг’ в корпусе китайского языка
Fig. 9. Using the word [保][龄][球] [baolingqiu] ‘bowling’ in the Chinese corpus
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активности. В китайском языке динамика функционирования данного слова в текстах несколько 
иная: там частотность его изменяется волнообразно то увеличивается, то падает, хотя тенденция 
в целом также является нисходящей.

Заимствованное в оба языка слово fast-food в китайском языке пользуется все время большей 
активностью, чем в русском, где оно является малоупотребительным (рис. 10 и 11). В китайском 
языке, как показывает рис. 11, частота его использования неуклонно растет до 2014 г.

Другие заимствованные из английского слова демонстрируют высокую частоту употребле-
ния в китайском языке исследуемого периода и почти нулевую в русском языке. Это особен-
но касается некоторых заимствованных терминов, например: 防火墙 [fanghuoqiang] ‘файрвол  
(и файрволл)’ (рис. 12) или 软件 [ruanjian] ‘софтвер’ (рис. 13): частота использования слова  
软件 [ruanjian] ‘софтвер’ в китайских текстах выросла между 2005 и 2014 гг. в 5 раз, при этом счет 
идет не на единицы, а на тысячи употреблений (рис. 13). В основном корпусе русского языка, на-
оборот, частота употребления этого слова составляет всего 1 раз в 2009 г., поскольку оно успеш-
но заменяется более понятной носителю русского языка мотивированной исконной лексемой: 
‘программное обеспечение’. 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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Рис. 10. Частота употребления слова «фаст-фуд» в газетном корпусе русского языка
Fig. 10. Frequency of using the word “fast food” in the newspaper corpus of the Russian language

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Частота 177 230 340 576 604 573 309 526 529 730 992 196 319 158 71 231
Кол.  текстов 104 74 135 321 241 247 183 260 293 330 362 128 169 76 62 113
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Рис. 11. Употребление слова [快][餐] [kuaican] ‘фаст-фуд’ в корпусе китайского языка
Fig. 11. Using the word [快][餐] [kuaican] ‘fast food’ in the Chinese corpus

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Частота 27 16 63 81 119 101 168 140 164 104 72 121 120 177 77 112
Кол.  текстов 20 13 32 50 78 80 86 111 115 76 62 84 81 112 61 95
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Рис. 12. Употребление слова [防][火][墙] [fanghuoqiang] ‘файервол’ в корпусе китайского языка
Fig. 12. Using the word [防][火][墙] [fanghuoqiang] ‘firewall’ in the Chinese corpus
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Слово файервол в основном корпусе русского языка отсутствует вообще, а в газетном кор-
пусе частота его употребления составляет всего 4 раза за 3 года: 2007 г. – 1 раз, 2008 г. – 2 раза, 
2009 г. – вновь только 1 раз, зато в китайском языке его активность устойчиво нарастала до 2012 г.  
и только в 2013 г. несколько снизилась. Абсолютные данные при этом гораздо выше, чем для 
русского языка (рис. 12).

Далеко не всякое иностранное слово, употребляющееся в речи, входит в систему нового язы-
ка, о чем свидетельствует частота употребления английского слова headhunter (хэд-хантер или 
хэдхантер) в корпусе русского языка (рис. 14): появившись в 2005 г. в редких текстах, оно в даль-
нейшем почти полностью исчезло из употребления из-за его абсолютной семантической затем-
ненности для русскоязычного человека. В китайском же языке данное слово относится к разряду 
лексических калек, которые легко воспринимаются носителями языка и достаточно активно ис-
пользуются, хотя частотность данного слова в текстах в исследуемый период имеет волнообраз-
ную динамику (рис. 15). В последние годы в Китае образовалась даже новая сфера деятельности 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Частота 1009 504 2741 2296 2901 3594 2066 3962 3634 5573 7291 6837 6049 3975 2994 4355
Кол.  текстов 340 195 500 826 996 1316 815 1312 1404 1642 1926 2186 1981 1003 1093 2033
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Рис. 13. Употребление слова [软][件] [ruanjian]  ‘софтвер’ в корпусе китайского языка
Fig. 13. Using the word [软][件] [ruanjian] ‘software’ in the Chinese corpus
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Рис. 14. Частота употребления слова «хедхантер» в газетном корпусе русского языка
Fig. 14. The frequency of use of the word “headhunter” in the newspaper corpus of the Russian language

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Частота 55 14 40 32 46 85 15 25 95 23 62 95 41 48 50 59
Кол.  текстов 18 8 15 14 27 33 13 16 19 19 33 20 26 14 13 15
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Рис. 15. Употребление слова [猎][头] [lietou] ‘хедхантер’ в корпусе китайского языка
Fig. 15. Usage of the word [猎][头] [lietou] ‘headhunter’ in the Chinese corpus
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headhunter:猎头业 [lietou ye] ‘сфера деятельности по поиску талантов’, 猎头公司 [lietou gongsi] 
‘компании, занимающиеся поиском талантов’, что дополнительно свидетельствует о полной ос-
военности данного слова китайским языком.

3.3. Более высокая функциональная активность в русском языке. Пик употребления ан-
глийского слова barbie в русском языке наблюдается на 13 лет раньше (рис. 16), чем в китайском 
(рис. 17), поскольку американские куклы появились в России раньше, чем в Китае. Однако после 
1996 г. данное слово в русском языке быстро потеряло свою активность и с 2004 г. практически 
перешло в пассивный словарный запас, в то время как в китайском языке оно еще обладает опре-
деленной стабильностью и после 2009 г.

Заимствованное из английского языка слово punk тоже пользуется большей активностью  
в русском, чем китайском языке исследуемого периода (рис. 18 и 19).

Динамика английского слова hip-hop (хип-хоп) имеет сходный характер в корпусах русского 
и китайского языков, хотя в последнем данное слово пользуется более стабильным спросом, чем 
в русском (рис. 20 и 21).

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Кол.  текстов 4 21 47 39 27 29 41 52 15 20 13 9 66 40 77 36 96 22 35 26
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Рис. 16. Частота употребления слова «Барби» в газетном корпусе русского языка
Fig. 16. The frequency of use of the word “Barbie” in the newspaper corpus of the Russian language

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Частота 3 12 39 70 43 180 11 51 23 29 35 22 30 13 18 11
Кол. текстов 3 8 12 22 25 49 8 13 17 18 21 14 8 3 8 7
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Рис. 17. Употребление слова [芭][比][娃][娃] [babi wawa] ‘Барби’ в корпусе китайского языка
Fig. 17. Using the word [芭][比][娃][娃] [babi wawa] ‘Barbie’ in the Chinese corpus
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Рис. 18. Частота употребления слова «панк» в газетном корпусе русского языка
Fig. 18. The frequency of use of the word “punk” in the newspaper corpus of the Russian anguage
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3.4. Низкая функциональная активность в обоих языках. Необходимо отметить, что в со-
поставляемых языках наблюдается и обратный процесс – отмирание, исчезновение некоторых 
заимствованных слов, что также является отражением изменений в жизни общества. Например, 
английское спортивное слово 舍宾 [shaping] не пользуется значительным спросом ни в русском, 
ни в китайском языках (рис. 22 и 23). Хотя относительная частотность его употребления в китай-
ских текстах возросла в период между 2007 и 2009 гг., однако абсолютное число употреблений 
представляет собой небольшое число (13 раз, например, за весь 2008 г.).

Из графиков следует, что слово панк в русском языке максимально активно употреблялось 
в период 2011–2014 гг., потом оно перешло в пассивный словарный запас. Как неизменяемое 
иноязычное прилагательное оно входит в ряд новых сложных слов (панк-: панк-рок, панк-мода, 
панк-группа). В китайском языке семантика слова 朋克 [pengke] ‘панк’ расширилась: это форма, 
стиль рок-музыки → специфический стиль или тот, кто любит такой стиль.

Заключение. Таким образом, сравнение частотности употребления отдельных неологизмов 
в текстах исследуемого периода показывает, что динамика заимствованных слов в русском и ки-
тайском языках имеет разнообразный характер и характеризуется асимметричностью. Бóльшая 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Частота 19 4 9 33 9 12 18 21 7 16 16 8 12 2 17 13
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Рис. 19. Употребление слова [朋][克] [pengke] ‘панк’ в корпусе китайского языка
Fig. 19. Using the word [朋][克] [pengke] ‘punk’ in the Chinese corpus
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Рис. 20. Частота употребления слова «хип-хоп» в газетном корпусе русского языка
Fig. 20. The frequency of use of the word “hip-hop” in the newspaper corpus of the Russian language

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Частота 19 24 44 141 81 108 57 55 38 54 60 27 52 42 15 31
Кол.  текстов 17 18 34 105 53 58 44 45 32 45 42 19 24 25 11 20
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Рис. 21. Употребление слова [嘻][哈] [xiha]  ‘хип-хоп’ в корпусе китайского языка
Fig. 21. Using the word [嘻][哈] [xiha] ‘hip-hop’ in the Chinese corpus
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часть сравниваемых слов (половина из выбранной заимствованной лексики) в китайском язы-
ке демонстрирует высокую функциональную активность (克隆[kelong] ‘клонирование’, 保龄球 
[baolingqiu] ‘боулинг’, 快餐 [kuaican] ‘фаст-фуд (или фастфуд)’, 软件 [ruanjian] ‘софтвер’, 防火墙 
[fanghuoqiang] ‘файрвол или файрволл’, 猎头 [lietou] ‘хэд-хантер или хэдхантер’), в то время как 
в русском языке данные слова, наоборот, являются малоупотребительными. Динамика употре-
бления заимствованных слов в русском языке обладает нестабильным характером (Барби, панк, 
хип-хоп), а в китайском языке эти единицы, наоборот, обнаруживают тенденцию к стабильному 
употреблению. Несмотря на большое различие в объеме данных в корпусах исследуемых язы-
ков, в динамике отдельных заимствованных слов в русском и китайском языках обнаруживается 
сходство (например, в частоте употребления слов (秀 [xiu] ‘шоу’, 博客 [boke] – блог).

Из сопоставления частотности употребления большинства аналогичных заимствованных  
единиц в обоих языках следует, что появление новых явлений в жизни общества приводит  
к возникновению новых слов и их значительной активности в речи более или менее длительное 
время, после чего востребованность слова в большинстве случаев снижается, и оно постепенно 
переходит в пассивный словарный запас. В некоторых случаях это происходит в обоих языках 
одновременно и в равной степени, иногда сроки передвижения новой лексики из активной в пас-
сивную расходятся, что связано с общественной значимостью соответствующего денотата в ка-
ждой стране, а также наличием или отсутствием в языке достойной замены иноязычной единице 
из собственных ресурсов. Из сопоставленных заимствованных лексем лишь немногие устойчи-
во сохраняют свою активность в речи, и это относится к китайскому языку в большей степени, 
чем к русскому.
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Кол.  текстов 2 4 13 3 4 7 1 1 1 1

0
2
4
6
8

10
12
14

Рис. 22. Частoта употребления слова «шейпинг» в газетном корпусе русского языка
Fig. 22. The frequency of use of the word “shaping” in the newspaper corpus of the Russian language

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Частота 2 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кол.  текстов 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Рис. 23. Употребление слова [舍][宾] [shebin]  ‘шейпинг’ в корпусе китайского языка
Fig. 23. Usage of the word [舍][宾] [shebin] ‘shaping’ in the Chinese corpus
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АРХИТЕКТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Аннотация. В статье рассмотрены понятия «наследие» и «ценность», выделены подходы к определению ценно-
сти объектов архитектурного наследия, даны рекомендации по ее определению.

Традиционное толкование понятия «наследие» в современности претерпевает изменения, в связи с чем фунда-
ментальной основой для его охраны и сохранения становится его ценность. Современные исследователи выделяют 
группы ценностей (материальных и нематериальных), которые основаны на трактовке архитектурного наследия как 
части прошлого и связанны с современным его существованием в контексте определенного места, времени и со-
общества. Таким образом, определение ценности объекта архитектурного наследия должно базироваться в первую 
очередь на исследовании его исторических и архитектурно-художественных особенностей (как элемента прошлого) 
и его современного состояния в контексте устойчивого развития.

В настоящее время можно выделить два подхода к определению ценности объектов архитектурного наследия: 
1) формализованный, основанный на балльной системе; 2) связывающий ценностные значения с их материальными 
носителями, что позволяет учитывать индивидуальные особенности каждого памятника. Общий же стандарт опре-
деления ценности объектов архитектурного наследия до сих пор не разработан. 

Авторы рекомендуют оригинальную методологию определения ценности объекта архитектурного наследия.
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of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus

CONTEMPORARY APPROACHES TO DETERMINING THE VALUE  
OF ARCHITECTURAL HERITAGE

Abstract. The article discusses the concepts of “heritage” and “value”, identifies approaches to determining the value  
of architectural heritage objects, and provides recommendations for its definition.

The traditional interpretation of the concept of “heritage” is undergoing changes in modern times, and therefore, its value 
becomes the fundamental basis for its protection and preservation. Modern researchers distinguish groups of values (tangible 
and intangible), which are based on the interpretation of architectural heritage as part of the past and related to its modern  
existence in the context of a certain place, time and community. Thus, the determination of the value of an architectural heri-
tage object should be based primarily on the study of its historical and architectural and artistic features (as an element of the 
past) and its current state in the context of sustainable development.

Currently, there are two approaches to determining the value of architectural heritage objects: a formalized, based  
on a point system, and an approach linking value values with their material carriers, which allows taking into account the 
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individual characteristics of each monument. The general standard for determining the value of architectural heritage objects 
has not yet been developed.

The authors of the work recommend an original methodology for determining the value of an architectural heritage object.
Keywords: Architectural heritage, value, authenticity, architectural monument, continuity
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Введение. Глобализация как социальный и культурный феномен характеризуется ускоре- 
нием развития коммуникативных и информационных технологий, виртуализацией бытия и т. д.,  
вследствие чего происходят изменения восприятия и переживания человеком пространства  
и времени, чувства идентичности и идентификации с местом. Современная картина мира утра-
чивает связь с прошлым – историческими корнями, традициями, что порождает состояние не- 
определенности настоящего и будущего, приводя к стремлению вернуть прошлое в настоящее. 
Целостность прошлого–настоящего–будущего связана с пониманием архитектурного наследия 
как фактора устойчивого развития в постоянно изменяющемся мире, представлениями о его 
ценности.

Цель статьи заключается в выявлении и анализе современных подходов к определению цен-
ности архитектурного наследия.

Понятие «наследие». Традиционное толкование архитектурного наследия как историческо-
го документа – материального свидетеля минувших времен (памятника) – и произведения искус-
ства, связанное с трудами Дж. Рескина1, У. Морриса, А. Ригля, М. Дворжака и др., предполагает 
сохранение и передачу будущим поколениям существующего в действительности архитектур-
ного объекта (места) в его неизменности – подлинности, которая «выступает в качестве наибо-
лее существенного, определяющего фактора наследия» и целостности2 [2].

В наше время происходит отрицание тождества всех памятников зодчества, поскольку «под-
линность материала является изменяемой характеристикой из-за процессов естественного ста-
рения и утраты прочности материалов», что означает отказ от универсальности принципов их 
сохранения [3]. Исследователи отмечают, что «определение наследия как вещи, места или …  
события» в современности претерпевает изменения и помимо материальной (объективной) 
включает идеальную (субъективную) составляющую [4, с. 28]. По мнению Л. Смит, «наследие» –  
«это культурный процесс, связанный с поиском, преемственностью и созданием ценностей  
и смыслов, индивидуальной и коллективной памяти о прошлом, идентичности, определяющих 
настоящее и будущее» [4, с. 28].

В статье «архитектурное наследие» трактуется как материальный объект (место) – воплоще-
ние идеальных воззрений прошлых эпох, который обнаруживает свое присутствие в настоящем.

Представления современного общества о ценностных категориях в контексте «многообразия 
культур» являются основой для определения значимости «многообразия наследия» и принятия 
решений о его охране и сохранении.

Понятие «ценность». Понятие «ценность» позволяет «осмыслить взаимодействие субъек-
тивного и объективного, материального и идеального, всеобщего и единичного, индивидуаль-
ного и всечеловеческого» [5]. Следует различать ценности разных культур, поколений, социаль- 
ных слоев.

Теоретическую основу исследований ценности архитектурного наследия как дуализма исто-
рии и современности заложил представитель венской школы искусствознания А. Ригль3. В труде 
«Современный культ памятников: его сущность и возникновение» он писал о ценности древности, 

1 В книге «Семь светочей архитектуры» английский теоретик искусства Дж. Рескин отмечал, что произведения 
зодчества прошлых времен «…принадлежат не нам. Они принадлежат отчасти тем, кто их построил, а отчасти всем 
поколениям человечества, которые придут вслед за нами». «Мы не имеем права к ним притрагиваться» [1, с. 287].

2 Традиционный подход к сохранению памятников архитектурного наследия представляет собой универсаль-
ный набор правил, отраженный в международных доктринальных документах – Афинской хартии (1931), Венециан-
ской хартии (1964), Нарском документе о подлинности (1994).

3 Ригль, А. Современный культ памятников: его сущность и возникновение / А. Ригль. – М.: V-A-G press, 2018. – 96 с.
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мемориальной ценности и ценности, обусловленной мировоззрением определенной историче-
ской эпохи.

Его последователь, австрийский историк искусства В. Фродль1, выделил понятия историче-
ской, художественной и полезной ценности. 

Чешский искусствовед M. Дворжак2 в «Катехизисе по охране памятников» подчеркивал 
нравственную (этическую) основу сохранения архитектурного наследия – осознание значимости 
истории и культуры, преемственности поколений. Он полагал, что старое и новое нельзя проти-
вопоставлять.

Российский историк и археолог И. Е. Забелин в сборниках «Опыты изучения русских древ-
ностей и истории: исследования, описания и критические статьи» разработал подход к опреде-
лению значимости памятника зодчества, основанный на эстетическом его восприятии и пере-
живании, с одной стороны, и выявлении в нем характерных особенностей исторической эпохи  
(«колорит», форма) – с другой3.

Итальянский историк и искусствовед Ч. Бранди4 в книге «Теория реставрации» отмечал, что 
историко-документальной и эстетической ценностью обладают как архитектурные объекты ми-
нувшего в целом, так и их фрагменты. Он подчеркивал взаимодействие (диалог) архитектурного 
объема памятника и окружающего его пространства (градостроительную ценность). 

Итальянский архитектор Б.-П. Торселло трактовал понятие «ценность» как субъективное  
и предлагал использовать вместо него более объективное понятие «данность». «Данность» «под-
разумевает отстранение … требует признания полноты, которая уже была реализована, поэто-
му более неосуществима, но именно по этой причине она позиционирует себя как практически 
неисчерпаемый источник знания, как вечно новое в своей очевидной неподвижности, процессов 
интерпретации … Реставрация в соответствии с понятием ценность представляется окончен-
ным и окончательным результатом исследований и вмешательства; это, так сказать, дает миру 
объект, переопределенный в его общем историографическом (и эстетическом) красноречии … 
Реставрация в соответствии с понятием данность благоприятствует сохранению общих доку-
ментальных значений объекта» [6].

А. О. Иконнков писал о ценностях «подлинных и мнимых» в контексте архитектурной те-
оретической мысли, отмечая, что воссоздание «любого исчезнувшего материального объекта 
(ценности) всегда будет лишь его … частичным отражением и, вместе с тем, отражением «вос-
производящей» культуры» [7, с. 1].

Польский архитектор Я. Тайчман полагает, что историческая и научная ценности памятника 
зодчества зависят от его пользы в качестве материала для исследований (исторический доку-
мент). Историко-эмоциональная ценность памятника архитектуры связана с социокультурным 
контекстом определенной исторической эпохи («значение символа» В. Фродля). Я. Тайчман раз-
деляет художественную и эстетическую ценности. Художественную ценность он понимает как 
«умелое сочетание функциональных и конструктивных аспектов, а также … композиции и де-
коративного решения» архитектурного объекта [8]. Эстетическая ценность берет свое начало  
в «переживании» архитектурного наследия. Ее можно трактовать «как «ценность новизны», так 
и ценность, вытекающую из отношений между памятником и его окружением (живописность)» [8]. 
«Ценность использования должна рассматриваться как в отношении исторической и настоящей 
функции, так и проектной функции» [8]. 

Е. С. Кузнецова в работе «Спектр ценностей памятника архитектуры» выделяет утилитарно- 
функциональную, сакральную, историко-мемориальную, научно-познавательную, градостро-
ительную и художественно-эстетическую ценности. Утилитарная (функциональная) ценность 

1 Frodl, W. Pojęcia i kryteria wartościowania zabytków: ich oddziaływanie na praktykę konserwatorską / W. Frodl; Min. 
Kultury i Sztuki. Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków. – Warszawa: M. Arszyńskiego, 1966. – 53 s.

2 Dvořák, M. Katechismus der Denkmalpflege [Электронный ресурс] / M. Dvořák. – Режим доступа: https://archive.
org/details/katechismusderde00dvor/page/n19. – Дата доступа: 09.09.2017.

3 Забелин, И. Е. Опыты изучения русских древностей и истории: исследования, описания и критические статьи / 
И. Е. Забелин. – М.: Тип. Грачева и К°, 1872. – Ч. 1. – 555 с.; Ч. 2. – 509 с. 

4 Бранди, Ч. Теория реставрации и другие работы по темам охраны, консервации и реставрации / Ч. Бранди. – М.: 
Nardini editore, 2011. – 264 с.
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предполагает включение архитектурного наследия как материального объекта в повседневную 
жизнь человека [9, с. 63]. Сакральная ценность противопоставляется обыденной действительно-
сти и затрагивает иконографию произведения зодчества и «дух места». Она трактует историко- 
мемориальную ценность как свидетельство минувших эпох, которое отражается в подлинности 
и целостности материала и конкретизируется в понятиях «патина времени», «следы прошлого». 
Научно-познавательная ценность отражает объем, диапазон и масштаб сведений о прошлом,  
которые можно почерпнуть при изучении архитектурного объекта. Градостроительная ценность 
является следствием расположения объекта архитектурного наследия в планировочной струк-
туре поселения. Эстетическая ценность «представляет собой чувственную реальность – внеш-
нюю форму» архитектурного объекта (его пропорции, цвет, фактуру и т. д.) – основу для художе-
ственной ценности (образа) [10, с. 21]. 

Любое архитектурное произведение подвержено трансформациям во времени (утрата фраг-
ментов, перестройка и достройка разных исторических эпох и стилей и т. д.), а также всегда 
находится в «контексте» изменяющегося по содержанию и форме пространства, что затрудняет 
определение его ценности.

Определение ценности архитектурного наследия. В настоящее время в международной те-
ории и практике можно выделить два подхода к определению ценности объектов архитектурного 
наследия:

1) формализованный, основанный на балльной системе;
2) связывающий ценностные значения с их материальными носителями, что позволяет учи-

тывать индивидуальные особенности каждого памятника. 
Первый подход отражен в методиках российских исследователей.
Определение категории ценности историко-архитектурного наследия С. В. Зеленовой осно-

вано на обобщении «исторического опыта, с учетом современной» социокультурной «ситуации 
и международных подходов в установлении ценностных характеристик» произведений зодче-
ства и выделении их исторической, архитектурно-градостроительной, культурологической цен-
ностей [11]. По мнению автора, историческая ценность включает такие критерии, как древность 
и подлинность. Признаками архитектурно-градостроительной ценности «являются типологи-
ческий и стилеобразующий… которые находятся в тесной зависимости от временного и гео-
графического факторов, и отражают определенный строительный и творческий периоды» [12]. 
Критерии архитектурной ценности – сохранность и представительность – отражение стилевых, 
конструктивных и др. особенностей, характерных для определенного временного периода, ме-
ста, школы, автора. Градостроительную ценность объекта архитектурного наследия определяют 
критерии, отражающие «сохранение его градоформирующего значения на прилегающей терри-
тории» (градостроительная доминанта); «принадлежность к архитектурному или градострои-
тельному ансамблю, комплексу»; функциональное использование (первоначальное назначение, 
современные функции с сохранением или утратой его архитектурного облика и конструкций), 
этапность (первоначальный облик и/или разновременные наслоения) [12]. Культурологическая 
ценность является выражением национальной идентичности и социальной памяти, «позволяет 
выявить … архетип национальной культуры» и включает научно-познавательную, учебно-пе-
дагогическую, художественно-эстетическую (художественный образ), социокультурную (обла-
дание «природным и/или социальным культурным ландшафтом») ценности, публичную и об-
щественную значимость; распространенность [12]. Определение культурологической ценности 
объекта архитектурного наследия имеет субъективный характер, поэтому автор полагает, что 
при ее определении следует основываться на мнении экспертов (междисциплинарный подход). 
С. В. Зеленова выделяет следующие категории ценности объекта архитектурного наследия в за-
висимости от общей суммы баллов: уникальный – «представляющий особую историко-архитек-
турную ценность в мировом масштабе»; особо ценный – «в рамках страны, региона»; ценный –  
«на территории региона»; рядовой – «имеющий определенную ценность на территории регио-
на»; средовой – «являющийся элементом исторической застройки» [12].

Методика А. В. Слабуха неоднозначна и представляет «алгоритм последовательных действий 
эксперта по выбору … оценок … которые, по его мнению, соответствуют качествам объекта. 
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Каждый из критериев оценивается выбором одной из четырех предложенных характеристик … ко-
торым соответствует формализованная оценка по шкале от 1 до 4 баллов» [13]. Он выделил сле-
дующие ценностные характеристики, позволяющие «обосновать … категории историко-куль-
турного наследия – федерального, регионального или местного (муниципального) значения» 
(Российская Федерация): 

историческую (материальную), которую определяют возраст (время создания) архитектурно-
го объекта и наличие (степень сохранности) подлинных элементов; 

мемориальную; 
ландшафтно-средовую – степень сохранности окружающего исторического природного 

ландшафта; 
градостроительную – место в архитектурно-пространственной композиции окружающей 

исторической среды и степень ее сохранности; 
архитектурно-художественную – уровень архитектурно-пространственного и художествен-

ного решения (выдающееся, интересное, традиционное, тривиальное) и степень распространен-
ности (типологическая характерность);

строительно-технологическую и инженерно-техническую – уровень конструктивных и ин-
женерно-технических решений, строительных технологий и материалов;

научно-реставрационную (реконструкционную) – наличие наслоений (разновременных ар-
хитектурных форм и деталей), появившихся «в связи с многоэтапной строительной историей 
объекта» [13].

Ю. Ю. Курашов отмечает, что при определении ценности «объектов материального наследия 
(за исключением объектов археологического наследия)» «один из критериев может иметь прио-
ритетное значение. Например, дата создания, подлинность, целостность ... и т. д.» [3].

Автор выделяет критерии определения ценности архитектурного наследия (основные – под-
линность, целостность, сохранность; дополнительные – возможность использования и др.) и па-
раметры их применения «для видов памятников истории и культуры (памятник … достопри-
мечательное место), а также для типов (истории, архитектуры, градостроительства, искусства, 
техники и т. д.)» [3]. К ним относятся:

«выявление связанности объекта с историческими событиями, оценка влияния событий,  
их научного или общественного признания;

определение первоначального и ремонтного материалов, идентичности физических параме-
тров и примененных технологий;

подтверждение полноты исторического облика и структуры, выявление поздних дополнений 
и определение целесообразности их сохранения;

определение степени сохранности материалов и элементов структуры, прогнозирование объе-
мов допустимого вмешательства в материальную структуру;

установление хронологии изменения территории, оценка современного состояния;
оценка современной окружающей среды на историческое соответствие, прогнозирование ди-

намики возможного изменения среды, определение допустимости преобразования среды;
оценка существующего использования, определение допустимых функциональных преобра-

зований, прогнозирование долгосрочности типа использования» [3].
Ю. Ю. Курашов полагает, что «исследования и оценка должны проводиться в отношении сле-

дующих обязательных видов ценностей»:
исторической (после 40 лет); 
градостроительной («неординарная» планировочная структура, «наличие пропорциональ-

ных и взаимосвязанных пространственных композиций в системе застройки», «значение объекта  
в силуэте, панораме»);

архитектурной («наличие стилевых признаков», автор, школа, «неординарные архитектурно- 
художественные элементы», конструктивные особенности, «разнообразие материалов, их дол-
говечность»);

 художественной («эмоциональное воздействие на наблюдателя», «сочетание с окружающей 
средой», «цельность образа», неординарное колористическое решение и декор);
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 научной («место и значение в ряду подобных объектов, в отрасли знаний», «возможность 
популяризации, включенность в научный оборот»);

 функциональной (использование по первоначальному назначению, возможность музеефика-
ции и минимальных преобразований для современного использования, «комфортность пользо-
вания», надежность) [3].

Автор подчеркивает, что «условно-объективная ценность объекта может быть установлена 
только экспертами путем сравнения и анализа значительного массива информации в различных 
областях знаний», а также физического состояния и сохранности материальной структуры архи-
тектурного объекта [3]. При определении категории ценности «экспертом должна учитываться 
среда существования объекта» [3].

Необходимо отметить, что исследователи обращают внимание на различные категории цен-
ности и по-разному их трактуют. Проблемой является во многом субъективность формального 
подхода к определению ценности архитектурного наследия, выбору критериев оценки.

Более перспективным представляется подход, связывающий ценностные значения с их ма-
териальными носителями, описанный в книге «Оценка наследия в системе SV-метод и приме- 
ры использования» такими авторами, как Б. Шмыгин, А. Фортуна-Марек, А. Сивек и предна-
значенный для определения ценности материальных объектов наследия (памятников зодчества, 
культурных ландшафтов и т. д.) [14]. Авторы полагают, что определение ценности объекта архи-
тектурного наследия требует всестороннего изучения его истории и художественных особенно-
стей (стиль, композиция), которое не следует путать с описанием (исторические факты, характери-
стики материала, конструктивные элементы и т. д.). Исследователи выделяют группы ценностей, 
характеризующие объект наследия как: 

 элемент прошлого (исторический документ) – материальные (связанные с его характеристи-
ками, особенностями) как воплощение объектов градостроительства, архитектуры, строитель-
ного и изобразительного искусства и нематериальные, связанные с созданием, существованием 
и значением памятника в истории;

 элемент настоящего – материальные и нематериальные, связанные с современным суще-
ствованием памятника.

Исследование предполагает определение ценности архитектурного объекта в целом с ука-
занием «ценностных признаков» – атрибутов (материальных и нематериальных), а затем мате-
риальных носителей этих признаков. Связывание ценностных значений с их материальными 
носителями позволяет исследовать индивидуальные особенности каждого памятника зодчества 
(материальной составляющей наследия). Определение ценности архитектурных объектов пред-
полагает их трактовку не как «суммы фрагментов», а как целого, в котором все элементы взаимо- 
связаны в соответствии с определенной структурой (логикой, порядком).

Й. Тайчман полагает, что архитектурный объект «должен быть проанализирован и оценен 
как полностью (вместе с его окружением), так и фрагментарно, если он имеет много» временных 
слоев: «В анализе должны быть приняты во внимание все элементы в их текущем состоянии,  
а также отмечены их утраты или повреждения…». Оценка должна проводиться с учетом «нацио-
нальных, региональных и, наконец, местных особенностей» [8].

Определение признаков1 – элементов и особенностей, характеризующих (отличающих) архи-
тектурный объект, – основано на их сравнении с объектами данного типа в контексте опреде-
ленного времени, географического и культурного региона и т. д. (сравнительной группой) по вы-
бранным критериям2.

Определение ценностных признаков, их подлинности и целостности3 необходимо в качестве 
объективной основы для обоснования решений об охране и сохранении объекта архитектурного 
наследия. 

1 Период создания, автор, форма, материал, функция и т. д.  В случае комплексов (ансамблей) и ландшафтов так-
же могут учитываться такие факторы, как доминанты, панорамы и т. д.

2 Критериями могут выступать сохранность архитектурного объекта, функциональная преемственность и др. 
3 Подлинность и целостность – качественные характеристики архитектурного объекта, не связанные напрямую 

с ценностью. В ст. 24 «Руководства по выполнению Конвенции об охране всемирного наследия» отмечено, что кри-
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Признаки могут быть материальными и нематериальными, их носители – материальными. 
Польские исследователи отмечают необходимость объективной оценки, в какой степени архи-
тектурный объект (в целом и отдельные его элементы) в связи с настоящим его техническим 
состоянием и изменениями, произошедшими с течением времени, сохраняет (отражает) художе-
ственную, научную и градостроительную ценности.

Критерии представляют разные стороны ценности (исторические, функциональные, эсте- 
тические, символические и др.) и являются компетенцией специалистов. Выбор критериев пред-
полагает ограничение их числа и определение степени их значимости. Каждый из критериев 
требует определения двух позиций: характеристик (значений), по которым будет проводиться 
сравнение, и масштаба, в котором оно будет выполнено (географический или культурный ре-
гион, город и т. п.). Критериями могут быть: принадлежность определенному автору (мастеру), 
влияние на художественное направление, редкость (малое количество или распространенность), 
уникальность, древность, характерный пример строительного искусства или архитектурного 
стиля, функциональная и другая преемственность, связь с историческими событиями, лично-
стями или культурными традициями в контексте места или исторической эпохи, литературны-
ми произведениями и т. п.

Определение ценности объекта архитектурного наследия требует «помещения» его в опреде-
ленный контекст (исторический, культурный, типологический). В настоящее время не существу-
ет стандартов относительно определения ценности объектов архитектурного наследия1.

С учетом описанных выше подходов к определению ценности объекта архитектурного насле-
дия можно рекомендовать проводить его исследования с двух позиций: «снаружи» – в контексте 
исторических и культурных процессов определенной эпохи (при создании, изменении архитек-
турного объекта); «изнутри» – рассматривая его как самобытный (оригинальный) исторический 
и архитектурно-художественный элемент; на трех уровнях: как элемент культурного ландшаф-
та; как часть целостного самостоятельного явления (материальные характеристики в целом, ху-
дожественный образ); как совокупность отдельных его деталей и элементов.

Определение ценности объекта архитектурного наследия изначально должно базироваться 
на исследовании его исторических и архитектурно-художественных особенностей как элемен-
та прошлого, а также его современного состояния в контексте устойчивого развития (табл. 1). 
Последовательность же определения ценности объекта архитектурного наследия представлена 
в табл. 2.

На основании определения ценности объекта архитектурного наследия специалистами 
могут быть разработаны рекомендации, касающиеся сохранения (или несохранения) его ар-
хитектурно-художественной, объемно-планировочной, функциональной структуры в целом 
и отдельных элементов в частности в контексте окружающего (городского, природного) про-
странства.

терии подлинности и целостности предъявляются к объекту наследия «в отношении … дизайна, материала изготов-
ления, мастерства исполнения или гармоничного сочетания с окружающим фоном, а в случае культурных ландшаф-
тов – в отношении их своеобразия и элементов» [15]. 

Следует подчеркнуть, что подлинность не может быть ограничена только оригинальной (первоначальной) фор-
мой, материалом и структурой, необходимо также учитывать последующие изменения, «временные слои», которые 
могут обладать самостоятельной ценностью. Подлинными могут быть: функция, место размещения, градострои-
тельная среда и т. д. Целостность является мерой полноты объекта архитектурного наследия и его атрибутов (це-
лостность планировочной структуры, функции и т. д.).

Й. Тайчман трактует «подлинность» и «целостность» как базовые ценности. «Подлинность памятника зависит, 
прежде всего, от степени сохранности» исторических слоев. В случае сосуществования разновременных фрагмен-
тов памятника выполняется «оценка подлинности отдельных его частей, элементов или деталей». Ценность целост-
ности тем выше, чем «более читаема оригинальная форма архитектурного произведения» [8]. 

1 Поскольку каждая типологическая группа объектов архитектурного наследия (жилые дома, православные хра-
мы и т. д.) обладает определенным набором признаков, которые определяют ее специфику, то возможна разработ-
ка предложений по определению ценности группы на основе этих признаков.
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Таблица 1. Определение ценности объекта архитектурного наследия

Table 1. Determining the value of an architectural heritage object

Исследование ценности архитектурного объекта – исторический контекст  
(историко-архитектурно-искусствоведческое исследование)

Ценности, основан-
ные на трактовке па- 
мятника зодчества 
как фрагмента (ча-
сти) прошлого, с точ-
ки зрения истории, 
науки, искусства.

Ценности, связанные с характеристи-
ками объекта (его особенностями) как 
воплощенное в материале произведе-
ние архитектуры, изобразительного 
и строительного искусства, градостро-
ительства (материальные ценности).

Описание (историческая справка) и анализ архитек-
турно-художественных особенностей, как самого 
архитектурного объекта, так и в контексте культур-
ного ландшафта.

Ценности, связанные с созданием, 
функционированием и значением па-
мятника в истории (на протяжении 
всего его времени существования) (не- 
материальные ценности).

Описание (историческая справка) и анализ истори-
ческих особенностей (черт) как самого архитектур-
ного объекта, так и исторического (историко-куль-
турного) контекста.

Исследование ценности архитектурного объекта – современный контекст

Ценности, основан-
ные на трактовке 
памятника зодчества 
как объекта насто-
ящего.

Современные социально-экономиче- 
ские ценности (материальные ценно-
сти), оцениваемые в контексте устой-
чивого развития.

Описание (историческая справка) и анализ современ-
ного фактического состояния архитектурного объ-
екта (расположение, состав элементов построек 
(подлинность, целостность и т. д.), границы объекта 
и охранных зон, современная функция).
Описание и анализ (с учетом положений генераль-
ного плана развития города) важнейших факторов 
окружающего пространства: экономический потен-
циал; культурные особенности; социальные (демо-
графический состав и т. п.) и функциональные харак-
теристики. 

Ретроспективные историко-культур-
ные ценности: национальная (социаль-
ной группы, города и т. д.) идентич-
ность; образовательная, политическая 
ценность (нематериальные ценности).

Особое внимание следует уделить вопросам разно- 
образия и привлекательности культурного ланд-
шафта.

Таблица 2. Последовательность определения ценности объекта архитектурного наследия1

Table 2. The sequence of determining the value of an object of architectural heritage

1. Общая оценка архитектурного объекта

1.1. Оценка историческая и архитектурно-художественная – описание и анализ истории объекта исследования, 
его архитектурно-художественных особенностей в историко-культурном контексте (выполняется на основании 
данных справки об истории места (региона, города, поселения) или информации о развитии его отдельных состав-
ляющих (например, в контексте развития бумажной, текстильной промышленности и т. д.).
1.2. Оценка по формальным признакам – расположение (с описанием композиции по отношению к окружающей 
застройке, ландшафту и т. д. и внешней формы объекта), границы, состав, функция и др.
1.3. Оценка фактического состояния объекта (сохранность, техническое состояние (в том числе на основании  
визуального анализа1).

2. Предварительные действия

2.1. Описание и анализ объекта с целью определения его характерных признаков (черт) – типичных и уникальных 
элементов: местоположение, композиция, материал, конструкции, сохранившиеся исторические (подлинные) эле-
менты, функция объекта и ее преемственность, на основании которых будет выбрана сравнительная группа.

1 Для визуального и ландшафтно-визуального анализа (при исследовании окружения архитектурного объекта) 
используются методы фотофиксации, архитектурный рисунок и наброски, текстовые записи личностных впечатле-
ний исследователя и др.
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2.2.	 Определение	 типа	 архитектурного	 объекта	 и	 указание	 сравнительной	 группы1.	 На	 основании	 выявленных	
определяющих	архитектурно-художественных	черт	–	отнесение	архитектурного	объекта	к	типу,	характерному	для	
определенного	времени	и	региона.
2.3.	Установка	критерия	оценки	(например,	типология	с	учетом	региона,	периода	строительства).	Сравнительная	
группа	может	быть	создана	на	основе	одного	или	нескольких	критериев,	а	архитектурный	объект	может	являться	
элементом	одной	или	нескольких	сравнительных	групп.
2.4.	Определение	признаков	ценности	и	их	материальных	носителей	в	отношении	сравнительной	группы.

3. Обоснование ценности объекта

3.1.	Анализ	признаков	и	их	материальных	носителей	по	отношению	к	сравнительной	группе.	Характеристики	цен-
ностных признаков,	их	подлинности	и	целостности.	Характеристики	материальных	носителей	ценностных призна-
ков,	их	подлинности	и	целостности.
3.2.	Формулировка	выводов	и	рекомендаций	по	сохранению	объекта	архитектурного	наследия	(должны	быть	отра-
жены	в	паспорте	и	охранном	обязательстве),	а	также	по	дальнейшим	его	исследованиям:	
– определение	пределов	возможного вмешательства	и	формулировка	основных	принципов	сохранения	архитек-
турного	объекта;
– выделение	характерных	признаков	(элементы	и	особенности),	являющихся	предметом	охраны	и	сохранения	(или
изменения)	и	их	материальных	носителей,	а	также	наслоений,	важных	в	историческом,	художественном,	культур-
ном	и	эстетическом	отношении;
– представление	общих	рекомендаций	по	использованию	памятника	с	учетом	современных	социокультурных
и	экономических	факторов.

Выводы.	Традиционное	толкование	понятия	«наследие»	в	современности	претерпевает	из-
менения,	в	связи	с	чем	фундаментальной	основой	для	его	охраны	и	сохранения	становится	его	
ценность.	Современные	исследователи	выделяют	группы	ценностей	(материальных	и	нематери-
альных),	которые	основаны	на	трактовке	архитектурного	наследия	как	части	прошлого	и	связа-
ны	с	современным	его	существованием	в	контексте	определенного	места,	времени	и	сообщества.	
Таким	образом,	определение	ценности	объекта	архитектурного	наследия	должно	базироваться	 
в	первую	очередь	на	исследовании	его	исторических	и	архитектурно-художественных	особенно-
стей	(как	элемента	прошлого)	и	его	современного	состояния	в	контексте	устойчивого	развития.

В	настоящее	время	можно	выделить	два	подхода	к	определению	ценности	объектов	архитек-
турного	наследия:	1)	формализованный,	основанный	на	балльной	системе;	2)	связывающий	цен-
ностные	значения	с	их	материальными	носителями.	Это	позволяет	учитывать	индивидуальные	
особенности	каждого	памятника.	Общий	же	стандарт	определения	ценности	объектов	архитек-
турного	наследия	до	сих	пор	не	разработан.

Авторы	рекомендуют	оригинальную	методологию	определения	ценности	объекта	архитек-
турного	наследия.1
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Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры  
Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, Мінск, Беларусь

МАСТАЦКАЕ ЎВАСАБЛЕННЕ НАЦЫЯНАЛЬНЫХ КУЛЬТУРНЫХ КОДАЎ  
У БЕЛАРУСКІМ ЭПАСЕ

Аннотация. Художественная картина мира в литературном произведении содержит систему художественных 
образов, мотивов, отражающих различные аспекты культурных универсалий и имеющих культурные смыслы, 
транслируемые с помощью культурных кодов. В художественных произведениях могут сочетаться коды разных 
культур, однако национальные культурные коды направлены на то, чтобы показать ментальные установки, особен-
ности мировоззрения, моделей поведения представителей определенной культуры. Исследуя специфику националь-
ной картины мира, исследователи обращаются к особенностям репрезентации культурных смыслов в рамках диад: 
«хорошее – плохое», «жизнь – смерть», «мужское – женское», «реальное – идеальное», «Запад – Восток», «свое – 
чужое», «гармония – дисгармония» и др. Рассмотрены изменения и константы в определении культурных смыслов, 
выделенных с помощью диад «можно – нельзя», «сейчас – потом», «история – вечность» на примере белорусских 
эпических произведений первых десятилетий ХХ в. и рубежа ХХ–ХХI вв.

Сделан вывод о том, что национальные культурные коды выступают носителями глубинных историко-культур-
ных смыслов, через которые проявляются социальные, экономические, геополитические, культурные особенности 
представителей определенной нации или даже населения государства в целом.

Ключевые слова: культурный код, национальная картина мира, эпос, художественная литература, культурные 
универсалии, культурные смыслы
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ARTISTIC EMBODIMENT OF NATIONAL CULTURAL CODES  
IN THE BELARUSIAN EPIC

Abstract. An artistic picture of the world in a literary work contains a system of artistic images, motifs, reflecting various 
aspects of cultural universals and having cultural meanings marked with the help of cultural codes. Codes of different cul-
tures can be combined in works of art, but national cultural codes are aimed at showing the specifics of mental attitudes, 
features of the worldview, and behavior patterns of representatives of a certain culture. Investigating the specifics of the  
national picture of the world, researchers turn to the peculiarities of the representation of cultural meanings within the frame-
work of dyads: “good – bad”, “life – death”, “male – female”, “real – ideal”, “West – East”, “own – someone else’s”, “harmony –  
disharmony” and others. The article examines changes and constants in the definition of cultural meanings highlighted with 
the help of the dyads “possible – impossible”, “now – then” using the example of Belarusian epic works of the first decades  
of the 20th century and the turn of the 20th and 20th centuries.

It is concluded that national cultural codes act as carriers of deep historical and cultural meanings, through which the 
social, economic, geopolitical, cultural features of representatives of a certain nation or even the population of the state  
as a whole are manifested.
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Уводзіны. Пры адлюстраванні рэчаіснасці ў літаратурных творах пісьменнікі могуць звяр-
тацца як да культурных кодаў, якія з’яўляюцца значнымі для адной нацыі, так і кодаў розных 
культур. На наяўнасць агульнай нацыянальнай памяці, адзінай карціны свету ў прадстаўнікоў 
пэўнай супольнасці і актуальнасць вывучэння культурных сэнсаў звярнулі ўвагу ў сваіх дасле-
даваннях Л. Баткін, М. Бахцін, У. Біблер, Б. Братусь, С.  Гусеў, Э. Левінас, Ю. Лотман, А. Ляонцьеў, 
Дж. Мід, П. Сорокін, А. Маслоу, В. Франкл і інш. 

Культурныя сэнсы, у якіх прасочваецца спецыфіка нацыянальнага светапогляду, рэпрэзен-
таваны ў мастацкай свядомасці з дапамогай культурных кодаў. На гэта звярнулі ўвагу айчын-
ныя навукоўцы: І. Швед у манаграфіі «Дэндралагічны код беларускага традыцыйнага фаль-
клору» (2004) [1], «Арніталагічны код беларускай традыцыйнай духоўнай культуры» (2019) [2], 
В. Ляшчынская ў манаграфічным даследаванні «Гастранамічны код культуры беларусаў. Стэрэа-
тыпы ежы ў вобразах фразеалагізмаў беларускай мовы» (2022) [3], Я. Грыневіч у цыкле арты-
кулаў [4–8] і інш. Дадзеныя работы па этналогіі, фалькларыстыцы, мовазнаўстве з’яўляюцца  
важным падмуркам у даследаванні міфапаэтычных традыцый у сістэме мастацкіх вобразаў  
у літаратуры.  

У літаратуразнаўстве зварот да нацыянальных культурных кодаў пры аналізе тэкстаў пры-
гожага пісьменства дазваляе вызначыць асаблівасці нацыянальнай светапогляднай пазіцыі,  
бо адлюстраваныя ў творах літаратуры сэнсы, каштоўнасці, ідэалы, мадэлі паводзін, якія ўпа-
радкоўваюць свет у свядомасці чалавека і з’яўляюцца важнымі для грамадства ў цэлым, маюць 
мастацкае ўвасабленне праз вобразы, матывы, канцэпты. Выкарыстанне культурных кодаў пры 
адлюстраванні рэчаіснасці ў літаратурным творы дазваляе мастаку слова трапна данесці да рэ-
цыпіента пэўныя ідэі, галоўную думку твора. Мэта дадзенага артыкула – вызначэнне асабліва-
сцей мастацкага ўвасаблення нацыянальных культурных кодаў у беларускай эпічнай літаратур-
най спадчыне. 

Асноўная частка. Паняцце «культурны код» мае дачыненне да паняцця «карціна свету», 
пра што сведчаць азначэнні, прапанаваныя шэрагам даследчыкаў. В. Целія адзначае: «Гэты суб-
страт (культурны код. – Л. Д.) уяўляе сабой тую ці іншую сукупнасць культурных уяўленняў пра 
карціну свету соцыуму – пра прыродныя аб’екты і артэфакты, якія ўваходзяць у яе» [9, с. 226]. 
М. Талстой, С. Талстая пад кодам культуры разглядаюць «другасную знакавую сістэму, якая вы-
карыстоўвае розныя фармальныя і матэрыяльныя сродкі для кадзіравання аднаго і таго ж зместу, 
што ўвогуле зводзіцца да карціны свету, да светапогляду пэўнага соцыуму» [10, с. 5]. Я. Гарад-
ніцкі адзначае, што паняцце «карціна свету» звязана з абазначэннем абагульненага тыпу цэлас-
нага ўспрымання быцця як з боку асобнага чалавека, так і ў дачыненні да пэўнай супольнасці, 
у тым ліку нацыянальнай: «Карціна свету асацыіруецца перш за ўсё з характарам светабачання, 
пэўным пунктам гледжання, яна адносіцца да сферы метафізічнага, духоўна-ментальнага. Наву-
ковая, мастацкая, моўная і іншыя карціны свету выяўляюць розныя аспекты ўспрымання, асэн-
савання і інтэрпрэтацыі наяўнага быцця і актуалізацыі ў гэтым працэсе суб’ектыўнага фактару» 
[11, с. 29].

Нацыянальную карціну свету мэтазгодна разглядаць, з аднаго боку, з улікам шэрагу куль-
турных універсалій – норм, правіл і каштоўнасцей, якія ўласцівы ўсім культурам незалеж-
на ад гістарычнага часу, геаграфічнага месца і сацыяльнага ладу грамадства. З другога боку,  
на ўзроўні зместу, калі гутарка ідзе пра вызначэнне культурных сэнсаў, выяўленне каштоўнас-
цей, якія маюць як перманентны характар у калектыўнай свядомасці пэўнай групы грамадства, 
так і могуць трансфармавацца пад уздзеяннем узнікаючых з’яў, падзей, працэсаў. Згодна з тэо-
рыяй Дж. Мердака, культурныя ўніверсаліі датычацца такіх аспектаў, як рэлігійныя ўяўленні, 
узроставая градацыя (маленства, маладосць, сталасць, старасць), асаблівасці ежы (прыгатаванне, 
час прыняцця, табу на ежу і інш.), каляндар і святы, наяўнасць інстытута сям’і і шлюбу, спецы- 
фіка хатняй гаспадаркі, асаблівасці мовы і інш. 
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Культурны сэнс змяшчае ў сабе адносіны суб’екта да ўсведамляемых аб’ектыўных з’яў, можа 
мець дачыненне як да агульначалавечых уяўленняў, так і трансліраваць спецыфічныя для пэўнай 
супольнасці ўстаноўкі. Культурныя коды ў творах мастацкай літаратуры занатаваны на ўзроўні 
моўных сродкаў, а таксама з дапамогай сістэмы вобразаў. Мае рацыю В. Савіцкі: «Побач са 
слоўнай мовай камуніканты ўжываюць у зносінах коды бязмоўныя, якія маюць вобразную пры-
роду. Да іх ліку адносяцца сістэмы вобразаў, якія выказваюцца знакамі алегорыка-сімвалічнага 
характару. Любая этнакультура з’яўляецца складанай семіятычнай сістэмай. Адным з яе элемен-
таў выступаюць вобразы і ўяўленні, якія фарміруюцца з паўсядзённай, прафесійнай, культурнай,  
рэлігійнай і іншых сфер жыцця чалавека. Выявы, якія ўзнікаюць з пэўных сітуацый, як вербаль-
ных, так і невербальных, могуць у далейшым набываць адносную самастойнасць і садзейнічаць  
стварэнню новых культурных кодаў. Вобразны код – сістэма вобразаў, якія ўваходзяць у этна- 
культуру, усталяваліся ў практыцы зносін, носяць нарматыўны характар і служаць знакамі  
фрагментаў рэчаіснасці» [12, с. 69]. Працягваючы думку даследчыка, адзначым, што вызначэнне 
асаблівасцей этнакультуры спрыяе паўнавартаснаму асэнсаванню нацыянальнай ідэнтычнасці, 
з якой цалкам звязана паняцце «нацыянальная карціна свету». У такім аспекце культурныя коды 
з’яўляюцца носьбітамі культурных сэнсаў, датычацца пэўных культурных універсалій, рэпрэ-
зентаваны ў прыгожым пісьменстве з дапамогай мастацкіх вобразаў і матываў. 

Пры вызначэнні асаблівасцей нацыянальнай карціны свету даследчыкі звяртаюцца да вы-
значэння асаблівасцей рэпрэзентацыі культурных сэнсаў у межах дыяд: «добра – дрэнна», «жыц-
цё – смерць», «мужчынскае – жаночае», «рэальнае – ідэальнае», «Захад – Усход», «сваё – чужое», 
«гармонія – дысгармонія» і інш. А. Вальчук адзначае: «Карціну свету могуць прэзентаваць прас-
торавыя (верх – ніз, правы – левы, усход – захад, далёкі – блізкі), часавыя (дзень – ноч, зіма – 
лета), колькасныя, этычныя і іншыя параметры» [13, c. 118].

Для разгляду гэтага пытання ў дыяхранічным аспекце мэтазгодна параўнаць зрухі і канстан-
ты пры вызначэнні культурных сэнсаў, вылучаных з дапамогай пэўных дыяд, у творах розных 
перыядаў. Уяўляе цікавасць зрабіць такі агляд на прыкладзе беларускіх эпічных твораў першых 
дзесяцігоддзяў ХХ ст. і мяжы ХХ–ХХІ стст. «Па сутнасці, на пачатку ХХІ ст. нацыянальнае 
мастацтва перажывае тую ж абвостраную сітуацыю пошуку ўласнай эстэтычнай, каштоўнаснай, 
духоўна-маральнай ідэнтычнасці, што і ў першыя дзесяцігоддзі ХХ ст.», – адзначае І. Шаўляко-
ва-Барзенка [14, с. 8]. 

А. Белая, аналізуючы эпічныя творы першай трэці ХХ ст., вылучае асаблівасці рэпрэзентацыі 
культурных сэнсаў у межах дыяд  «можна – нельга», «свой – чужы», «зараз – потым», «добра –  
дрэнна». Звяртаючыся да разгляду персанажаў твораў М. Зарэцкага (Сымон Карызна з рама-
на «Вязьмо», Васіля Лясніцкага з рамана «Сцежкі-дарожкі»), даследчыца адзначае: «У дыядзе 
“можна – нельга” ў пераходны час значна пашыраецца сфера таго, што “можна”. <…> Чалавек 
наважаецца і на значна большую меру сваіх ранейшых учынкаў, і на новыя ўчынкі, не ўласцівыя 
яму раней. Паводзіны робяцца больш “размашыстымі”, імпульсіўнымі», [15, с. 26]. У беларускай 
эпічнай спадчыне другой паловы ХХ ст. разгляд пытання скарачэння таго, што «нельга» для ча-
лавека, назіраем у творах В. Быкава (паводзіны Ягора Азевіча («Сцюжа»)),  І. Шамякіна (учынкі, 
на якія здольны Валер’ян Паповіч («Палеская мадонна»)). 

Высновы А. Белай адносна зрухаў у дыядзе «свой – чужы» ў беларускіх эпічных творах да-
тычацца нацыянальнага характару: «У мастацкай канцэпцыі асобы беларуса ўласцівая чалавеку 
дапытлівасць да “чужога” спалучаецца з падазронасцю і насцярожанасцю або нават замяняецца 
ёю, асабліва ў перыяд “траістай вайны”. Пазнейшыя падзеі характарызуюцца ўзрастаннем ціка-
васці да новых людзей – іх ужо не цураюцца так, як раней. Асабліва гэта відаць у вёсцы, дзе тра-
дыцыйна да чужых ставіліся з недаверам» [15, с. 27]. У якасці прыкладу даследчыца звяртаецца 
да разгляду персанажаў, якія спачатку ўспрымаюцца ў творах як “чужыя”, але потым успрыма-
юцца больш прыхільна і, урэшце, нечакана выяўляюцца “сваімі”. Гэта Зелянок з рамана «Вязь-
мо» М. Зарэцкага, актывістка Рыпіна Скварчук з апавядання «Радо» М. Лынькова, «прыезджая 
жанадзелка»  з рамана «Мядзведзічы» К. Крапівы.  У беларускім эпасе мяжы ХХ – ХХІ стст. 
дыяда «свой – чужы» актуалізавалася ў творах на тэму правядзення палітыкі калектывізацыі 
(раман «Воўчая выспа» К. Цвіркі), тэму вайны і інш.
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З дыядай «зараз – потым» звязана ідэя трансфармацый. З дапамогай персанажнага кода 
адлюстравана пытанне выбару паміж хуткім, лёгкім, хоць недасканалым этычна поспехам і за-
хаваннем стабільнасці, якую магчыма дасягнуць толькі ўпартай працай і захаваннем мараль-
на-этычных арыенціраў. Слушна заўважае А. Белая, характарызуючы працэсы, якія адбываліся 
ў сацыяльна-эканамічным жыцці ў пачатку ХХ ст., і іх адлюстраванне ў прыгожым пісьменстве: 
«Грамадскасць пачынае ўзмоцнена рэагаваць на паведамленні пра нейкія рэкорды ці тэхнічныя 
дасягненні (трактары, самалёты). Пры ацэнцы тэмпаў і скіраванасці падзей акцэнт робіцца на 
“зараз”. І яно, у самых розных кантэкстах, робіцца больш прывабным, чым “потым”. Больш 
дынамічным падзеям аддае перавагу большасць літаратурных асоб. У сацыяльна-этычным пла-
не гэтая тэндэнцыя адлюстравана ў вобразах “закаранелага машыніста” Панкрата Малюжыча 
(К. Чорны “Сястра”), Андрэя Летуна (М. Лынькоў). У грамадска-палітычным – у вобразах “ак-
тывістаў паперы” і “актывістаў дырэктывы”, якія “не зазіраючы далёка, ведалі цвёрда, што жыц-
цё – толькі сёння”. <…> Падобнай мастацкай праекцыі адпавядаюць вобразы-характары “чорна-
га генія руйнавання” камісара Андрэя (М. Зарэцкі “Сцежкі-дарожкі”), “страшнага калектывіза-
тара” Пацяроба (М. Зарэцкі “Вязьмо”), старшыні сельсавета Харытона Мамчыца (С. Баранавых 
“Новая дарога”)» [15, с. 28].  

У беларускай літаратуры 80–90-х гг. ХХ ст. дыяда «зараз – потым»  таксама характарызуецца 
выбарам паміж хуткім поспехам і захаваннем стабільнасці і ўстойлівасці ў выніку шэрагу змен. 
Асноўныя падзеі таго часу знайшлі адлюстраванне на старонках апавяданняў, аповесцей, рама-
наў В. Казько, І. Шамякіна, В. Карамазава, Б. Сачанкі і інш. Гэта наступствы чарнобыльскай на-
валы («Эвакуацыя» Н. Рыбік, «Злая зорка» І. Шамякіна, «Сенакос у канцы красавіка» В. Казько, 
«Краем Белага шляху» В. Карамазава, «Родны кут» Б. Сачанкі, «Зялёныя змеі» П. Місько), вай-
на ў Афганістане («Зона павышанай радыяцыі» І. Шамякіна), правядзенне палітыкі перабудовы, 
прыватызацыя, нараджэнне рыначных адносін («Мушкяцёры» П. Місько, «Палеская мадонна» 
І. Шамякіна) і інш. У пераломныя моманты чалавек сутыкаецца з выбарам маральна-этычным, 
сацыяльна-эканамічным, грамадска-палітычным, а таксама з выбарам паміж тым, што можна 
рабіць зараз, і якія наступствы можна атрымаць потым. 

Перад дылемай «зараз – потым» паўстаюць героі аповесці «Палеская мадонна» І. Шамякі-
на. У творы адлюстраваны час, калі руйнаваўся савецкі маральна-этычны кодэкс, на змену яко-
му прыйшлі новыя грамадскія перакананні: кожны сам за сябе, хто багаты, той і мае рацыю: 
«Прыйшла перабудова. Пасля – бяскроўны пераварот. Райкамы задралі лапкі ўгору. Зніклі  
ў адзін дзень. Ні адзін камуніст не выступіў на абарону сваіх штабоў. Былыя гаспадары началь-
нікі, многія, парабіліся прыватнікамі. Хапалі ўсё, што трапляла пад руку. Дзіўна, што калгасы  
і саўгасы не расцягнулі. Што ратавала іх? Прыродная сялянская мудрасць? Ці інстынкт сама- 
аховы? Не пасеем, не пажнём – што з’ямо?» [16, с. 17]. Героі аповесці паўстаюць перад выбарам 
паміж «зараз» і «потым»: мець уласную карысць зараз, не звяртаючы ўвагі на грамадскія інтарэ-
сы, і атрымаць ганьбаванне за гэта потым. Пры дапамозе вобраза Паповіча пісьменнік праводзіць  
думку пра тое, што ў складаных умовах праявіліся і сталі навідавоку фармалісцкія адносіны 
пэўных прадстаўнікоў савецкай сістэмы да сваёй працы. У аповесці «Палеская мадонна» паказа-
ны два тыпы кіраўнікоў. Да першага з іх адносіцца дырэктар саўгаса, а пазней кіроўца аграфірмы 
Валер’ян Паповіч, аграном Войцік, якія падчас эканамічных і палітычных змен, што адбыліся  
ў тагачасным грамадстве, не лічыліся з людзьмі, дбаючы пра ўласныя інтарэсы. Але не толькі  
з такімі асобамі сустракаецца галоўная гераіня твора Надзея Русак. Выключна станоўча ў апо-
весці І. Шамякіна паказаны прадстаўнікі вышэйшай улады, якія дапамагаюць жанчыне знайсці 
яе ўкрадзенага сыночка Юрачку. 

У аповесці «Зона павышанай радыяцыі» І. Шамякіна таксама адлюстравана дылема «зараз –  
потым», пісьменнік ізноў узнімае праблему маральнага выбару: паступіцца сумленнем дзеля 
ўласнай карысці і «лёгкага шляху» ці захаваць годнасць і супрацьстаяць жыццёвым перашко-
дам. Паводле стаўлення да ваеннай справы, да чарнобыльскай праблемы антыподамі галоўнаму 
герою Вятрэнку выступаюць Корсун, Краснеўскі, Молчан, Сімакоў. 

У аповесці адлюстравана гісторыя адстаўнога ваеннага, які напрыканцы жыцця застаўся 
жыць у зоне павышанай радыяцыі. У творы паказаны ключавыя моманты яго біяграфіі, калі  
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ён сутыкаўся з неабходнасцю пераадольваць лёс. Шматлікія спробы супрацьстаяць жыццёвым  
абставінам былі асуджаны на правал. Павел Вятрэнка добрасумленна вучыўся ў сталічнай 
акадэміі і рыхтаваўся паступіць у аспірантуру, але дарогу яму «пераступіў сынок аднаго туза».  
Быў працавітым і кампетэнтным пры выкананні часовых абавязкаў на пасадзе начальніка ваен-
най базы, але на яе прызначылі іншага. З мэтай зберагчы адзінага сына, баявога капітана, добра-
ахвотна адправіўся служыць у Афганістан, але неўзабаве  няўмольны лёс вярнуў яго на радзіму 
як суправаджальніка труны з целам свайго дзіцяці. Аднак ніякія перашкоды не знішчылі ў ім 
чалавечай годнасці. У вобразе беларускага ваеннага паказаны не зламаны лёсам чалавек, а моц-
ная асоба, здольная не толькі разумець чужы боль і спачуваць, але і прымаць рашэнні і дабівац-
ца іх выканання. 

У творы яскрава паказаны асаблівасці нацыянальнага характару. Даследчык этнічнай псіхало-
гіі У. Крысько адзначае: «Спецыяльныя даследаванні сведчаць: большасці беларусаў уласцівыя 
такія якасці, як імкненне добрасумленна ставіцца да любой справы, упарта дабівацца пастаўле-
ных мэт, дзелавітасць, павага да парадку, дысцыплінаванасць, даверныя адносіны да людзей,  
камунікабельнасць, грунтоўнасць, прыстойнасць, сумленнасць. Любая справа ім не ў цяжар. 
Свае прафесійныя абавязкі яны выконваюць дбайна, з гэтай прычыны беларус уступае ў кан-
флікт з тымі, хто працуе нядобрасумленна, спрабуе перакласці адказнасць на чужыя плечы» 
[17, с. 171]. Галоўны герой аповесці праяўляе цярплівасць да розных жыццёвых перашкод, аднак 
застаецца патрабавальным да сябе і сваіх калег у захаванні афіцэрскага гонару і годнасці ў лю-
бых абставінах. Падчас Чарнобыльскай аварыі Вятрэнка добрасумленна ставіцца да вырашэння 
новых праблем: дзякуючы яго намаганням, людзей пачалі адсяляць з забруджанай тэрыторыі. 
Сціпласць, добразычлівасць, працавітасць, інтэлігентнасць, упартасць у дасягненні мэты – такія 
рысы характару паказаны ў вобразе беларускага афіцэра.

У беларускай прозе ХХ ст. своеасаблівымі энцыклапедыямі нацыянальнага характару бе-
ларускага жыцця з’яўляюцца раман «Бацькаўшчына» К. Чорнага, трылогія «Палеская хроніка» 
І. Мележа, пенталогія «Трывожнае шчасце» І. Шамякіна, аповесць «Знак бяды» В. Быкава, раман 
«Зубрэвіцкая сага» Я. Сіпакова і інш. 

Раман Я. Сіпакова «Зубрэвіцкая сага» – шматпланавы эпічны твор, гімн малой радзіме пісь-
менніка, а таксама своеасаблівая гісторыя беларускай зямлі, бо ў ім апісаны асноўныя падзеі, 
якія адбываліся на тэрыторыі сучаснай Беларусі, называюцца гістарычныя асобы, згадваецца 
шэраг беларускіх гарадоў і мястэчак. Храналагічныя межы рамана: ад старажытных часоў да па- 
дзей Другой сусветнай вайны. Пры разглядзе дыяды «гісторыя – вечнасць» у творы адзначым, 
што ў рамане ў дачыненні да культурных універсалій «тэрытарыяльная агульнасць», «роднас-
ныя сувязі», «рэлігійныя ўяўленні» выкарыстаны персанажны, часавы, касмаграфічны культур-
ныя коды (табліца). 

Узаемадачыненне культурных кодаў, культурных універсалій і культурных сэнсаў пры разглядзе дыяды 
«гісторыя – вечнасць» у рамане Я. Сіпакова «Зубрэвіцкая сага»

Interrelationship of cultural codes, cultural universals and cultural meanings when showing the binary opposition 
«history – eternity» in the novel «Zubrevitskaya Saga» by Ya. Sipakou

Культурныя ўніверсаліі Культурныя сэнсы, каштоўнасці Віды культурных  
кодаў

Мастацкія вобразы  
і матывы/архетыпы/тэмы

Тэрытарыяльная 
агульнасць

Гістарычны шлях, станаўленне дзяр-
жаўнасці
Каштоўнасці мінулага, якія звязаны  
з каштоўнасцямі радзімы

Персанажны Вобразы вялікіх дзеячаў і герояў 
мінулага

Часавы Паказ гістарычных падзей

Роднасныя сувязі Гісторыя сям’і, сувязь пакаленняў Персанажны Вобразы родных людзей, продкаў, 
архетып маці, архетып гаспадара 
і інш.  

Рэлігійныя ўяўленні Уяўленні аб паходжанні свету.
Асаблівасці язычніцкага і хрысціян-
скага светапогляду

Касмаграфічны Вобразы багоў, рэлігійныя перса-
нажы
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У рамане згаданы імёны вядомых дзеячаў беларускай гісторыі (Вітаўт, Ягайла, Жыгімонт, 
Свідрыгайла і інш.), персанажны код звязаны з паказам асаблівасцей гістарычнага шляху да ста-
наўлення беларускай дзяржаўнасці. У творы згадваецца шэраг падзей, якія адбываліся на бе-
ларускай зямлі ў розныя часы. Разам з тым у цэнтры ўвагі – вёска Зубрэвічы, дзе жыў князь 
Дзмітрый Зубрэвіцкі (у творы – Мітка Сякіра), ад імя якога  вядзецца аповед у рамане:  «У стой-
бішчы на гэтым Кургане ў Войхі і Хуткіх Ног нарадзілася дзесяцёра дзяцей. <…> Ад гэтых дзя-
цей пайшлі Бус і Бераж, Жыва і Светлавока, Гарабой і Мікаш, Краска і Міланега, якія таксама 
раджалі нашчадкаў, што зноў жа раджалі спакаемцаў. Ад гэтых першалюдзей нарадзіліся і языч-
нікі Лютаборг і Дуброўка, Вышата і Купалінка, Дабранег і Людуміла, Позвізд і Галуба, Вышата  
і Забава, Машэка і Яліна. І яны раджалі і пладзіліся, жылі і весяліліся на той зямлі, якую ж потым 
самі назавуць Беларуссю. На той зямлі, на якой праз нейкі час з’явіцца Друцкае княства, з’явіцца 
Орша, з’явіцца двор Зубрэвічы, дзе будзе князяваць Дзмітрый  Зубрэвіцкі» [18, с. 17 ]. 

Эпічны твор, жанр якога аўтар вызначае як раман-містыфікацыю ў апавяданнях, аб’яднаны 
расповедам пра гісторыю роду, розныя пакаленні якога сустракаліся з выклікамі часу, спакусамі, 
турботамі і шчымлівымі момантамі шчасця. Кожная частка (апавяданне) рамана – гэта гісторыя 
сям’і, гісторыя выбару, з якім сустракаліся прадстаўнікі роду, дэманструючы асаблівасці паво- 
дзін у розных  сітуацыях. За кожным учынкам знаходзіцца характар, які накладвае адбітак на лёс 
чалавека. У рамане-містыфікацыі прыгожыя душой героі маюць шчаслівы лёс, нягледзячы на 
жыццёвыя перашкоды. Гэта паляўнічы Хуткія Ногі, які стаў калекай з-за здрады з боку зайздро-
снага сябра, гэта маладая жанчына Купалка, якая ледзь не згарэла на ахвярным вогнішчы, і інш. 
Мастак слова звяртае ўвагу на захаванне такіх традыцыйных каштоўнасцей, як каханне, дзеці, 
дом, сям’я, шчасце.

Выкарыстанне акцыянальнага, анімалістычнага, астранамічнага, атрыбутыўнага, гастрана- 
мічнага, духоўнага, касмаграфічнага, колеравага, лікавага, марбуальнага, метэаралагічнага, пер-
санажнага, прадметнага, прасторавага, расліннага, саматычнага, часавага кодаў у творах прыго-
жага пісьменства звязана з адлюстраваннем глыбінных гісторыка-культурных сэнсаў, адлюстра-
ваных з дапамогай мастацкіх вобразаў. Напрыклад, прасторавы код у эпічных творах беларускіх 
аўтараў звязаны з вобразамі і матывамі мяжы, хаты, балота, поля, лесу і інш.; анімалістычны код –  
з вобразамі бусла, жураўля, зязюлі, ваўка, лася, мядзведзя, каня, каровы і інш.; часавы (калян-
дарна-храналагічны) код – з паказам гістарычных падзей, свят з народнага календара, жыццёва-
га шляху чалавека ад нараджэння да смерці. 

У беларускай літаратуры і фальклоры адным з ключавых аб’ектаў мастацкай прасторы з’яў- 
ляецца мяжа, пра што сведчаць нават сімвалічныя назвы шэрагу эпічных твораў: апавяданне 
«Быльнікавы межы» К. Чорнага, аповесць «Межы» С. Баранавых, раман-эсэ «Мяжа» А. Феда- 
рэнкі і інш. Даследчык І. Чарота адзначае, што прыстунасць матыву мяжы ў беларускай мастац-
кай свядомасці зусім невыпадковая: «Якраз гэта семантыка (мяжы і пераходнасці. – Л. Д.) улас-
ціва ці не большасці вобразаў, шырока і трывала замацаваных: крыніца і курган, маладзік і зніч-
ка, груша-дзічка і шыпшына, кажан і зубр» [19, с. 104]. Локус мяжы ў беларускай літаратуры 
звязаны з шэрагам культурных сэнсаў, рэпрэзентаваных з дапамогай прасторавага, часавага, 
персанажнага, марбуальнага, духоўнага культурных кодаў. Мае рацыю А. Белая: «Прасторавы  
вобраз межаў набывае разнастайныя экспрэсіўныя і сэнсава-каштоўнасныя канатацыі, абумоўле-
ныя як яго  архетыповай прыродай, так і адметнасцю гістарычнага часу» [15, с. 80]. Мяжа ў геа-
палітычным сэнсе, на думку даследчыцы, «рэалізуецца ў цеснай сувязі з сімвалічным матывам 
хваробы (Я. Колас) і рэалістычным матывам кантрабанднай дзейнасці асобных герояў (З. Бядуля, 
Я. Маўр, Я. Колас, С. Пясецкі)» [15, с. 80]. З дапамогай локуса мяжы мастакі слова рэпрэзентуюць 
культурныя сэнсы, у якіх зафіксавана сувязь паміж мінулым і сённяшнім днём герояў, сувязь 
паміж жыццём канкрэтнага чалавека і гісторыяй народа. Акрамя таго, у духоўна-эстэтычным 
і маральна-этычным ракурсе вобраз мяжы ў беларускай літаратуры першай трэці ХХ ст. мэта- 
згодна вылучыць «як адну з эстэтычных мадыфікацый прэцэдэнтнага феномена “дзвюх душ”, 
бо мяжа асэнсоўваецца не толькі востра надзённа, як сацыяльнае зло, што было ўласціва часам 
Вялікага пералому, а і як “тэрыторыя” гуманістычных каштоўнасцей асобы» [15, с. 81].

Мастацкая карціна свету – люстэрка калейдаскопа розных аспектаў: глабальных працэсаў, 
якія ўздзейнічаюць на розныя сферы грамадства, нацыянальнай традыцыі, суб’ектыўнага фак-
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тару. Мае рацыю даследчыца А. Манкевіч: «Рэцэпцыя глабальнага і прэзентацыя самабытнага 
ў літаратуры могуць разумецца па-рознаму. З аднаго боку, гэта спосаб адлюстравання пісьмен-
ніцкіх ідэй, увасобленых у самабытных вобразах, дэталях, традыцыях, з улікам глабальных, 
сусветных, агульначалавечых праблем. Тады, па сутнасці, дзейснай і структураўтваральнай 
дамінантай, асноўным стабілізуючым фактарам літаратурна-мастацкай дзейнасці выступае 
нацыянальная традыцыя. Менавіта яе стабільнасць і запатрабавальнасць у спалучэнні з асэн-
саваннем глабальных праблем літаратуры даюць магчымасць больш глыбокага ўсведамлення  
яе эстэтычнага патэнцыялу літаратурнай класікі, так і сучаснай мастацкай думкі» [20, с. 3]. 

Высновы. У творах літаратуры могуць спалучацца коды розных культур, аднак нацыяналь-
ныя культурныя коды скіраваны на паказ спецыфікі ментальных установак, асаблівасцей све-
тапогляду, мадэлі паводзін прадстаўнікоў пэўнай культуры. Нацыянальныя культурныя коды 
выступаюць носьбітамі глыбінных гісторыка-культурных сэнсаў, праз якія праяўляюцца сацы-
яльныя, эканамічныя, геапалітычныя, культурныя асаблівасці прадстаўнікоў пэўнай нацыі або 
нават насельніцтва дзяржавы ў цэлым. Літаратуразнаўчы аналіз скіраваны на вызначэнне роз-
ных відаў культурных кодаў: акцыянальнага, анімалістычнага, астранамічнага, атрыбутыўнага, 
гастранамічнага, духоўнага, касмаграфічнага, колеравага, лікавага, марбуальнага, метэаралагіч-
нага, персанажнага, прадметнага, прасторавага, расліннага, саматычнага, часавага. Даследаван-
не культурных кодаў праз вызначэнне сістэмы нацыянальных вобразаў у прыгожым пісьмен-
стве можа стаць падмуркам для вызначэння асаблівасцей нацыянальнага характару, ментальных 
установак і фарміравання грамадскай думкі ў дачыненні да шырокага кола пытанняў грамадска- 
палітычнага, сацыяльна-эканамічнага, маральна-этычнага характару.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РУРАЛИЗАЦИИ  
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА

Аннотация. Концептуальная модель рурализации человеческого капитала формирует общие и единые подходы 
к управлению его развитием, способствующие повышению уровня концентрации аграрного человеческого капитала 
в разрезе сельских территорий. Платформой ее практической реализации выступает организационно-экономический 
механизм приращения человеческого капитала, основанный на диверсификации занятости, мотивации трудовой  
и творческой активности населения и цифровизации сельских территорий с учетом сложившихся пространственных 
социально-экономических неравенств. Последние формируют основы типологизации аграрных регионов вследствие 
особенностей природно-сельскохозяйственных зон, освоенности сельских территорий, характера и интенсивности 
расселения населения, обеспеченности человеческим ресурсами, демографической и гендерной структуры жителей, 
социально-экономического потенциала пространственной экономики, состояния инфраструктуры сельских терри-
торий, образа жизни, исторических и культурных традиций, менталитета. Формирование теоретического базиса, 
систематизация методологических принципов, выявление социально-экономических закономерности образуют ос-
новы руралистической концепции концентрации человеческого капитала. Такой подход основан на поэтапном раз-
витии прилегающих (первичных) территорий, преобразование которых впоследствии будет создавать предпосылки 
модернизации совокупной инфраструктуры так называемой, вторичной местности. Данное явление можно охарак-
теризовать как «обратную волну» трудовой миграции населения, действие которого также найдет отражение в со-
средоточении человеческого капитала в аграрных регионах. Таким образом, комплексный механизм создания бла-
гоприятных условий проживания, модернизации социально-экономической инфраструктуры, расширения видовой 
номенклатуры аграрных производств и перечня услуг, углубления диверсификации занятости сельского населения 
формирует эмпирику концепции рурализации человеческого капитала. 

Ключевые слова: рурализация, концепция, человеческий капитал, сельские территории, организационно-эконо-
мический механизм, направления

Для цитирования: Тетеринец, Т. А. Концептуальные направления рурализации человеческого капитала /  
Т. А. Тетеринец // Вес. Нац. акад. навук Беларусi. Сер. гуманiтар. навук. – 2023. – Т. 68, № 4. – С. 341–352. https://doi. 
org/ 10.29235/2524-2369-2023-68-4-341-352

Tatsiana A. Tsetsiarynets

Institute of Economics of the National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus

CONCEPTUAL TRENDS IN THE RURALIZATION OF HUMAN CAPITAL

Abstract. The conceptual model of human capital ruralization forms common and unified approaches to the manage-
ment of its development, contributing to an increase in the level of concentration of agrarian human capital in the context  
of rural areas. The platform for its practical implementation is an organizational and economic mechanism of human capital 
increase, based on the diversification of employment, motivation of labor and creative activity of the population and digi-
talization of rural areas, taking into account existing spatial socio-economic inequalities. The latter form the basis for the 
typology of agrarian regions due to the features of natural and agricultural zones, the development of rural areas, the nature 
and intensity of population settlement, the availability of human resources, the demographic and gender structure of residents, 
socio-economic potential of the spatial economy, the state of infrastructure in rural areas, lifestyle, historical and cultural tra-
ditions and mentality. The formation of the theoretical basis, the systematization of methodological principles, and the identi-
fication of socio-economic regularities form the basis of the ruralistic concept of human capital concentration. This approach 
is based on the stage-by-stage development of adjacent (primary) territories, the transformation of which will subsequently 
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create prerequisites for the modernization of the aggregate infrastructure of the so-called secondary area. This phenomenon 
can be characterized as a “reverse wave” of labor migration, the effect of which will also be reflected in the concentration  
of human capital in the agrarian regions. Thus, the complex mechanism of creating favorable living conditions, moderniza-
tion of socio-economic infrastructure, expansion of the type range of agrarian productions and the list of services, deepening 
of diversification of employment of rural population forms the empirics of the concept of human capital ruralization.

Keywords: ruralization, concept, human capital, rural areas, organizational and economic mechanism, trends
For citation: Tsetsiarynets T. A. Conceptual trends in the ruralization of human capital. Vestsi Natsyyanal’nai akademii 

navuk Belarusi. Seryia humanitarnykh navuk = Proceedings of the National Academy of Sciences of Belarus. Humanitarian 
Series, 2023, vol. 68, no. 4, pp. 341–352 (in Russian). https://doi.org/10.29235/2524-2369-2023-68-4-341-352

Введение. Центральным звеном современных концептуальных подходов к управлению чело-
веческим капиталом является организационно-экономический механизм, обеспечивающий его 
устойчивое формирование с целью развития человеческого потенциала. Платформой практиче-
ской реализации системы агроменеджмента выступают способы и направления капитализации 
человеческого потенциала, обусловленные инвестиционной привлекательностью профессиональ- 
ной деятельности, возможностями самореализации и саморазвития личности, творческой и ин-
новационной насыщенностью труда, уровнем развития инфраструктуры. Величина человече-
ского капитала, выражаемая мультипликативным эффектом взаимодействия вышеназванных 
факторов, определяется как скоростью увеличения производительности аграрного сектора, так  
и темпами приращения инноваций, приобретающих форму нового знания [1–3].

Концентрация человеческого капитала в аграрной сфере экономики обусловливается не толь-
ко сосредоточением в этом сегменте наиболее квалифицированных и профессиональных кадров, 
но и совмещением других видов капитала, принимающих финансовую и материально-техниче-
скую формы проявления. Их эффективное использование обеспечивает прогрессивное развитие 
аграрного сектора, выражаемое расширением и интенсификацией производства, созданием но-
вых рабочих мест, улучшением инфраструктуры сельских территорий. Перманентное накопле-
ние человеческого капитала в производственном блоке будет способствовать расширению гра-
ниц его трансфера посредством региональных и межрегиональных коммуникаций его предста-
вителей, в последующем принимающих концентрированную форму аграрно-территориальных 
сообществ. В рамках данного процесса осуществляются увеличение объемов и интенсивности 
трудовых и территориальных миграционных потоков населения, его разнонаправленное заме-
щение и восполнение, принимающее форму расширенного воспроизводства человеческого капи-
тала [4–6]. Таким образом, складывающиеся социально-экономические предпосылки трудовой 
миграции населения и вовлечения все большей его части в сферу трудовых отношений способ-
ствуют образованию концептуальной модели рурализации человеческого капитала в аграрных 
регионах.

Цель работы – совершенствование концептуальных подходов управления развитием аграр-
ного человеческого капитала в современных условиях трансформации аграрного сектора. 

Аграрно-территориальные сообщества как форма концентрации человеческого капи-
тала. Проецируя отмеченный теоретический подход в плоскость территориально-отраслевого 
среза генерирования и накопления человеческого капитала, становится возможным выделение 
аграрно-территориальных сообществ (АТС), под которыми следует понимать формальное и не-
формальное объединение людей, не имеющих ярко выраженных пространственных локаций, 
объединенных общностью групповых интересов повышения капитализации человеческого по-
тенциала в аграрной сфере. 

Теоретическую основу формирования АТС составляет введенный в научный оборот термин 
«социальная макрогруппа, под которой понимается объединение людей со специфической ролью 
в экономической деятельности, ориентированное на реализацию групповых и личных интересов 
членов социально группы с использованием формальных и неформальных норм (институтов) 
и обладающее влиянием, которое позволяет ему участвовать в определении специфики моне-
тарной, фискальной и институциональной политики, влиять на основные макроэкономические 
пропорции, существенно корректировать финансовые потоки в экономике» [7]. Как отмечает  
А. И. Лученок, генеральными интересами социальных макрогрупп являются создание и распре-
деление валовой добавленной стоимости, рост благосостояния членов группы за счет обеспе-
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чения бесперебойности кругооборота финансовых ресурсов, формирование комплиментарного 
имиджа, стремление к самореализации [8, с. 26–27]. Несмотря на то что большая доля участ-
ников аграрно-территориальных сообществ сконцентрирована в разрезе сельских территорий, 
часть из них находится за ее пределами и сосредоточена в социальном сегменте, формирующем 
объективные предпосылки устойчивого приращения человеческого капитала. Исходя из этого, 
аграрно-территориальные сообщества не имеют четкой территориальной принадлежности и при-
нимают естественное участие в деятельности формальных и неформальных социальных инсти-
тутов, тем самым обеспечивая повышение капитализации человеческого потенциала. 

Теоретико-методологические основы формирования аграрно-территориальных сообществ 
носят импликативный характер и обусловлены следующими социально-экономическим обсто-
ятельствами:

1) территориальной дифференциацией городского и сельского населения, характеризующей-
ся демографическими особенностями, условиями жизнедеятельности, состоянием социальной  
и производственной инфраструктуры, менталитетом и культурно-нравственными отличиями; 

2) многономенклатурным составом сельского населения, сложившаяся демографическая струк-
тура которого, уровень образования, направленность занятости, возможности получения дохо-
дов и диверсификация заработков, перспективы и осуществимость получения дополнительного 
образования, переобучения, а также доступность получения различного рода информации су-
щественно отличаются от городских жителей;

3) отсутствием отчетливых пространственных локаций, обусловленных плотностью коммуни-
кации, кооперации и интеграции межтерриториального взаимодействия АТС вследствие тесного 
сотрудничества производственных и научно-образовательных организаций, объектов социаль-
ной инфраструктуры, большая часть которых расположена за пределами сельских населенных 
пунктов;

4) общностью групповых интересов, определяемой территориальной целостностью сельских 
территорий и сопряженностью действий, оказывающих влияние на формирование валового  
регионального продукта сельских территорий;

5) наличием формальных и неформальных взаимосвязей участников аграрно-территориаль-
ных сообществ, формирующих нематериальную основу функционирования сельскохозяйствен-
ного сектора и генерирующих развитие несельскохозяйственных направлений занятости мест-
ного населения;

6) усилением институтов неформального сотрудничества сельского населения посредством 
активизации трансфера знаний и опыта в контексте накопления человеческого капитала.

Территориальная проекция рассредоточения сельского населения формирует исходную те-
оретико-методологическую основу анализа тенденций институциональных трансформаций че-
ловеческого капитала в аграрных регионах. По состоянию на конец 2022 г. более чем в 10 % 
районах республики численность сельского населения составляет менее четверти численности 
жителей, что значительно превышает количество административных территорий, в которых 
удельный вес местного населения более 78 %1. Практически повсеместно наблюдается факт при-
граничного сопряжения территорий плотной и низкоконцентрированной заселенности сельским 
населением при одновременной малоподвижной диффузии сельского населения в рамках приле-
гающей местности.

Отдельного внимания заслуживает анализ ситуации, сложившейся в Минской области, в ко-
торой вектор выявленных тенденций имеет обратную направленность. В целом в исследуемом 
периоде прирост численности сельского населения составил 2,9 % (почти 19 тыс. чел.), в то время  
как городское сократилось на 0,3 %, или 2624 человека. Сложившаяся ситуация обусловлена 
прогрессивным увеличением количества аграрных жителей в районах, находящихся в непосред-
ственной близости от столицы, и на территории которых расположены крупные агропромыш-
ленные объекты. В числе таковых можно выделить Минский и Пуховичский районы, в которых 
численность сельского населения возросла на 1,1 и 0,9 % соответственно.

1 Регионы Республики Беларусь, 2022 (Том 1) [Электронный ресурс] // Нац. стат. ком. Респ. Беларусь. – Режим 
доступа: https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/publications/izdania/public_compilation/index_57492. – Дата до-
ступа: 27.12.2022.
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Следует констатировать тот факт, что изменение численности занятого сельского населе-
ния в Минском регионе хоть и отмечается положительной динамикой, однако увеличивалось 
не столь интенсивно: в 2015–2022 гг. прирост этого показателя составил 1 тыс. чел., или 0,4 %. 
Опережающее увеличение общего количества сельских жителей, в сравнении с численностью 
занятых в регионе, обусловило сокращение их удельного веса в исследуемой области. Наряду 
с общей динамикой старения сельского населения выявленные тенденции свидетельствуют  
о его территориальной миграции, сущность которой проявляется в перемещении в центр наиболее 
работоспособных жителей, а периферийная часть района замещается людьми старшего возраста. 

Расселение и численный состав местных жителей непосредственно оказывают влияние на 
его занятость, которая выступает квалитативным маркером приращения стоимости человече-
ского капитала. Анализ статистических данных отражает наличие противоречивых тенденций: 
практически во всех областях Беларуси отмечается снижение численности занятых в регионах 
при одновременном увеличении ее удельного веса в общей величине сельского населения. Это 
свидетельствует о том, что в условиях демографической компрессии аграрного социума отмеча-
ется условное приращение его качественных характеристик, выражаемых накоплением челове-
ческого капитала. 

В условиях интенсивного сокращения численности сельского населения, а также количества 
занятых экспоненциально увеличивается спрос на территориальных рынках труда не только  
на высокопрофессиональную и многопрофильную рабочую силу, но и кадры рабочих специ-
альностей. В сложившейся ситуации запаздывания темпов автоматизации и роботизации сель-
скохозяйственного производства по сравнению с возрастанием необходимости увеличения его 
объемов вопросы рурализации как одного из направлений аккумуляции человеческого капитала 
выходят на передний план.

Концептуальные основы рурализации человеческого капитала. Лоцирование миграци-
онных трендов сельского населения Беларуси актуализирует поиск решений, способствующих 
его притоку в аграрные регионы. Инновационный вектор развития отрасли выдвигает на перед-
ний план задачу повышения эффективности использования человеческих ресурсов как приори-
тетного фактора роста производительности сельскохозяйственного сектора экономики. Компи-
ляция отмеченных проблем позволяет сделать вывод о необходимости выработки стратегиче-
ских и тактических мер, обеспечивающих перманентное приращение человеческого капитала  
в аграрной сфере. По мнению широкого круга исследователей, одной из таковых в сложившихся 
условиях демографического дисбаланса является рурализация.

Данный процесс является сравнительно новым для белорусской экономики и на данном эта-
пе не получил широкого распространения в отечественных научных изданиях. В дополнение 
к этому в публикациях различных авторов отсутствует единое мнение относительно предмет-
ной области исследования данного понятия. Часть авторов дистанцируют понятие рурализации 
и территориальной дифференциации, рассматривая в качестве объекта исследования первой из 
них всю экономическую систему [9–10]. Некоторые исследователи под рурализацией преиму-
щественно понимают комплекс мер, мероприятий и механизмов устойчивого развития сельских 
территорий [11–12]. Другие рассматривают этот процесс исключительно с позиции территори-
альной миграции населения, синонимируя это понятие с рурбанизацией, дурбанизацией, конур-
бацией [13–16]. Такой подход кажется не совсем правомерным, что объясняется целеполаганием 
движения населения, ориентированным на увеличение концентрации человеческого капитала  
в той или иной местности. Понятие «рурбанизация» и схожие с ним определения отражают в боль-
шей степени территориальную миграцию людей, обусловленную неудовлетворенностью эко-
логической обстановкой в городах, перенаселенностью и прочими субъективными факторами, 
оказывающими влияние на этот процесс. 

Фрагментарность освещения предмета исследования процесса рурализации актуализирует 
задачу ее дальнейшего теоретико-методологического изучения с целью формирования ново-
го концептуального подхода управления развитием аграрного человеческого капитала. Сквозь 
призму такого понимания рурализация подразумевает перемещение населения, материальных  
и нематериальных факторов производства в сельские регионы, распространение аграрного образа  
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и стиля жизни, традиций и культуры с целью сосредоточения наиболее продуктивной части 
трудовых ресурсов, мотивированной молодежи, а также диверсификации занятости, что в со-
вокупности обеспечивает положительный прирост человеческого капитала в аграрном секторе 
белорусской экономики. Объективными предпосылками возникновения процесса рурализации 
человеческого капитала выступают прогрессирующие темпы урбанизации, «перегрев» терри-
торий, перенаселение городов, необходимость сохранения продовольственной независимости, 
перспективность развития аграрных территорий, цифровизация экономики, обусловливающая 
предпосылки диверсификации занятости, экологические императивы культурного наследия  
и интеллектуального потенциала белорусского общества. Отличительная особенность концеп-
туального подхода к рурализации человеческого капитала заключается в отсутствии тожде-
ственности увеличения количества сельских жителей качественному приросту капитализации 
их человеческого потенциала, что не исключает миграции населения в аграрные регионы и ори-
ентацию на инфраструктурную и институциональную модернизацию сельских территорий.

Характерной особенностью рурализации человеческого капитала является ориентация на трех- 
векторную модель устойчивого развития сельских территорий, базирующуюся на единстве эко-
номических, социальных и экологических компонент [17–19]. Тесные связи с долгосрочными 
целями преобразования национальной экономики, изложенными в Концепции Национальной 
стратегии устойчивого развития Республики Беларусь на период до 2035 года, свидетельствуют  
о единстве концептуальных ориентиров управления устойчивым развитием человеческого ка-
питала в аграрной сфере и национальной экономической системе1. Такой подход характеризует-
ся наукоемкостью, системностью и практикоориентированностью и базируется на объективных 
ориентирах институционального, инфраструктурного, информационного, производственно-тех-
нологического и социально-экономического развития аграрных регионов.

Формирование концептуальных основ рурализации человеческого капитала предполагает  
формулирование и систематизацию методологических принципов, регулирующих теоретико- 
эмпирическое единство и сбалансированность этого процесса. Наряду с общенаучными основа-
ми рурализации человеческого капитала, в числе которых научность, системность, целостность, 
единство теоретического познания и эмпирического исследования, объективных закономерно-
стей взаимосвязей изучаемых объектов и т. д., специфика движения человеческого капитала  
обусловливает выработку специфических принципов, определяющих и конкретизирующих этот 
процесс. В их числе можно выделить следующие:

 целеполагание – выражается в ориентированности процесса рурализации человеческого ка-
питала на повышение эффективности функционирования аграрного сектора преимущественно 
за счет концентрации человеческого капитала в разрезе сельских территорий;

гармоничность – определяется приоритетностью качественных трансформаций демогра-
фической, гендерной, трудовой, образовательной, интеллектуально-инновационной структуры 
сельского населения над его количественными характеристиками;

сбалансированность – обусловлена сохранностью обоснованного социально-экономического 
равновесия численности городского и сельского населения;

системность – проявляется в сложной конфигурации аграрного социума, упорядоченной 
сопряженности составляющих его элементов и обеспечивает сбалансированность демографи-
ческой, социальной, экономической, информационной, коммуникационной атмосферы развития 
сельского населения;

непрерывность – выступает условием прогрессивного развития аграрного социума, эконо-
мики сельских территорий, социальной сферы и обеспечивает устойчивость перманентных из-
менений состава и структуры местного населения;

адаптивность – обеспечивает соответствие состава и структуры сельского населения такти-
ческим и стратегическим потребностям аграрной экономики с учетом объективных особенно-
стей его демографической, образовательной, трудовой, инновационной, предпринимательской 
структуры;

1 Стратегическое планирование [Электронный ресурс] // М-во экономики Респ. Беларусь. – Режим доступа: 
https://economy.gov.by/ru/strateg plan-ru/. – Дата доступа: 12.01.2023.
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устойчивость – выражается непрерывностью количественных преобразований аграрного 
социума, обеспечивающих качественные изменения состава и структуры аграрного человече-
ского капитала, сельских территорий и региональной экономики;

опережение – проявляется в первоочередности формирования благоприятных социально- 
экономических условий формирования и развития человеческого капитала, повышения продук-
тивной занятости сельского населения посредством комплексной модернизации социальной ин-
фраструктуры села;

прогрессивность – выступает индикатором количественного увеличения запаса аграрного 
человеческого капитала на основе квалитативных преобразований. 

Следует подчеркнуть, что центральным звеном концепции рурализации человеческого капи-
тала является обеспечение концентрации за счет интенсивных факторов качественного роста: 
накопления интеллектуального потенциала, расширения образовательного задела, развития 
предпринимательских инициатив. Не исключая значимости и востребованности количествен-
ного прироста сельского населения, активизации трудовых миграционных потоков, выступает  
не только одним из ее инструментов, а самоцелью рурализации человеческого капитала.

Статистический анализ данных, характеризующих тенденции изменения удельного веса 
сельского населения в разрезе районов за период 2015–2022 гг., свидетельствуют о выявлении 
первичных элементов руралиации человеческого капитала, выражаемых миграцией населения  
в аграрные регионы. Динамика исследуемых показателей в разрезе районов республики свиде-
тельствует о формировании такого движения1. Тенденции изменения структуры населения районов 
позволяют выявить некоторые конструктивные изменения. Несмотря на то что в целом мигра-
ционное сальдо выражается отрицательным значением, количество районов республики, в кото-
рых отмечается положительный прирост сельского населения, больше, нежели тех, для которых 
характерна максимальная убыль. При этом средний положительный темп роста местных жите-
лей составляет 0,7 п. п., снижения – 4,0 п. п. В большинстве своем комплиментарная динамика 
наблюдается в районах, наиболее близко расположенных к региональным центрам.

Последнее обстоятельство объясняется более высоким уровнем развития социально-эконо-
мической, транспортно-логистической и производственной инфраструктуры в столице и област-
ных городах республики и на этой основе ее более активной модернизацией на прилегающих 
территориях. Параллельно с этим создаются более комфортные условия проживания, повыша-
ется уровень социального обслуживания, формируются предпосылки создания новых рабочих 
мест, производств и развития сельского предпринимательства. Дополнительным стимулом яв-
ляется благоприятная экологическая обстановка, меньшая плотность населения и т. д. Опреде-
ленная свобода доступа к земельным ресурсам позволяет строить или покупать собственные 
дома, в результате чего люди достаточно прочно «оседают» на этих территориях.

Человеческий капитал – это один из основных факторов экономического роста аграрного 
сектора. Он дифференцирует степень своего влияния на интенсивность его развития в зависи-
мости от используемых подходов управления процессом формирования и накопления. Предше-
ствующий экзогенно-отраслевой подход управления развитием аграрными территориями ак-
центировал внимание на концентрации эффекта масштаба сельскохозяйственного производства, 
вследствие чего человеческие ресурсы выступают одним из факторов производства, который 
в большинстве своем не отличался от иных1. Бесперспективность такой концепции обуслови-
ла появление эндогенно-территориального способа управления аграрным сектором, который  
в противовес предшествующему ориентирован на комплексное использование внутренних ре-
сурсов управляемого объекта. Он предполагает расширение горизонта регулирования аграрного 
сектора, выходя за рамки определенных видов деятельности, обеспечивающих продовольствен-
ную безопасность и гарантирующих формирование бесперебойных цепочек поставок сельскохо-
зяйственной продукции перерабатывающим предприятиям [20–24].

Ориентация на инновационный вектор развития аграрного сектора обусловила поиск новых 
факторов роста, способных оперативно реагировать на вызовы внутренней и внешней эконо-

1 Mantino, F. La riforma delle Politiche di sviluppo rurale 2014–2020. Rivista [Electronic resource] / F. Mantino // Agri-
regioni Europa. – 2013.– Vol. 9, № 12. – Mode of access: https://agriregionieu-ropa.univpm.it/it/content/article/31/35/la-rifor-
ma-delle-politiche-di-sviluppo-rurale-2014-2020. – Date of access: 23.05.2022.
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мической среды, изменения рыночной конъюнктуры, обеспечивать расширенное и своевремен-
ное воспроизводство производительных сил. Достижение этой цели обусловило необходимость 
трансформации эндогенно-территориального способа управления аграрным сектором в неоэндо-
генный подход, базирующийся на экономике знаний. Его центральным звеном выступает чело-
веческий капитал, характеризующийся высокой концентрацией интеллектуально-образователь-
ного, научно-исследовательского и инновационно ориентированного потенциала. Соответствен-
но, одним из основных принципов нео-эндогенного управления территориальным развитием 
выступает устранение инфраструктурных диспропорций формирования человеческого капитала 
посредством снижения уровня цифрового неравенства городского и сельского населения. 

Повышение эффективности функционирования аграрного сектора естественным образом 
окажет влияние на диверсификацию занятости сельского населения, параллельно развивая со-
пряженные и несельскохозяйственные сектора, дополняя традиционные аграрные отрасли но-
выми производственными и непроизводственными видами деятельности. Последовательным 
продолжением этих процессов будет выступать соответствующая трансформация инфраструк-
туры сельских территорий, обеспечивающая удовлетворение социального, образовательного, 
финансового, транспортного и аналогичного спроса возрастающей численности населения. Кон-
цепция рурализации человеческого капитала, проявляющаяся взаимосвязью реализации эконо-
мических, социальных, производственных, экологических, инфраструктурных, институциональ- 
ных и инфраструктурных инструментов, выступает теоретико-методологической основой управ-
ления развитием человеческого капитала в аграрном секторе. Таким образом, концептуальная 
модель рурализации человеческого капитала базируется на трех основных направлениях: дивер-
сификации, мотивации и цифровизации (рис. 1).

Важным элементом концепции рурализации человеческого капитала выступает сохранение 
благоприятной экологической обстановки в сельской местности. Соответственно, расходы на ее 
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Рис. 1. Концептуальная модель рурализации человеческого капитала (источник: составлено автором)
Fig. 1. The conceptual model of the ruralization of human capital (source: compiled by the author)
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поддержание и улучшение являются важным индикатором перманентного накопления аграрно-
го человеческого капитала. С одной стороны, удельный вес экологических расходов в составе 
местных бюджетов незначителен в совокупной величине нетто-инвестиций, с другой – на про-
тяжении последних лет он двукратно увеличился. Данное обстоятельство свидетельствует об уси-
лении внимания органов государственного управления на проблематику охраны окружающей 
среды, что создает предпосылки формирования благоприятных условий миграции населения  
в сельские регионы.

В контексте рурализации человеческого капитала диалектика развития всех форм капитала 
предопределяет неизбежность интенсивных трансформаций экономики и социума, для которых 
характерна приоритетность качественных модификаций подходов к управлению. Постиндустри-
альное развитие общества ориентировано на интеллектуализацию факторов производства, для 
которого свойственно сокращение длительности циклов формирования нового знания и претво-
рения его в практическую деятельность. В этих условиях период появления идеи и преобразова-
ния ее в инновацию минимизируется до максимально возможного предела. Величина последне-
го определяется как способностью человеческих ресурсов интенсивно потреблять этот продукт, 
так и создавать на его основе новые формы знаний. Вследствие этого производительность тру-
да как маркер претворения последних в производство выступает приоритетным индикатором 
трансформации человеческого потенциала в капитал и является квалитативным признаком по-
вышения эффективности управления развитием человеческого капитала. 

Организационно-экономический механизм рурализации человеческого капитала. Дви-
жущей силой системы стимулирования образования «обратной волны» человеческого капитала 
будет являться комплекс императивных и индикативных регуляторов, учитывающих стратеги-
ческие и тактические цели развития сельских территорий, социально-экономические факторы, 
обусловливающие увеличение концентрации аграрного человеческого капитала, а также коор-
динаторов этого процесса. Инструментарием практической реализации концептуальных основ 
управления развитием человеческого капитала будет вступать организационно-экономический 
механизм, который схематично представлен на рис. 2.

Организационно-экономический механизм рурализации человеческого капитала представ-
ляет собой схематичный план запуска в действие процесса приращения человеческого капитала 
в аграрном секторе белорусской экономики, центральным элементом которого является чело-
веческий капитал. Его функционал ориентирован на поэтапное расширение сферы применения  
за счет постепенного укрупнения объектов воздействия, в числе которых работники сельскохо-
зяйственных организаций → занятое сельское население → аграрный социум → аграрно-терри-
ториальные сообщества. Укрупнение ядра рассматриваемого механизма предполагает соответ-
ствующее увеличение координаторов (исполнителей), обеспечивающих реализацию поставлен-
ных задач.

Принимая во внимание длительность процесса накопления аграрного человеческого капи-
тала, направления его сосредоточения в сельских регионах, целесообразно дифференцировать 
на краткосрочные, основанные на мотивационных механизмах материального и нематериально-
го стимулирования, среднесрочные, базирующиеся на модернизации и цифровизации сельских 
территорий, и долгосрочные, ориентированные на совершенствование концептуальных подходов  
управления развитием человеческого капитала в контексте неизбежных трансформаций аграрно-
го социума. Параллельно с этим регуляторы достижения поставленных целей вне зависимости 
от периода их реализации могут принимать как индикативный, так и императивный характер. 
Первое направление реализуется в рамках программно-целевого механизма управления разви-
тием человеческого капитала, основанного на инструментарии неоэндогенного администриро-
вания сельских территорий, цифровизации социально-инженерной инфраструктуры села, мо-
дернизации образовательного сегмента сельской экономики [25; 26]. Императивные меры ориен-
тированы на нормативное правовое регулирование вопросов формирования доходов сельского 
населения, сбалансированности миграционных процессов, диверсификации занятости, социаль-
но-экономической политики развития аграрных регионов. 
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Турбулентность внешнеэкономической среды в совокупности со спецификой сельскохозяй-
ственной деятельности, обусловленной сложившимися природно-климатическими условиями, 
потенциалом аграрных территорий, обеспеченностью человеческими ресурсами, вызывают не-
обходимость применения трансформационных и адаптивных подходов к разработке социаль- 
но-экономического механизма рурализации человеческого капитала. Это нашло отражение в ор-
ганизационно-экономическом механизме рурализации человеческого капитала, позволяющем 
ранжировать приоритетность стимулирующих направлений и их функциональность при сохра-
нении первоначальной целевой установки с учетом объективных условий и предпосылок устой-
чивого неоэндогенного развития сельских регионов.

Предлагаемая концепция рурализации человеческого капитала раскрывает не только план 
достижения поставленной цели – приращения человеческого капитала в аграрном секторе,  
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Рис. 2. Организационно-экономический механизм рурализации человеческого капитала  
(источник: составлено автором)

Fig. 2. Organizational and Economic Mechanism of Human Capital Ruralization (source: compiled by the author)
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но и отражает экономический механизм, способствующей образованию «обратной волны». Ос-
нову такого движения порождают трудовые миграционные потоки, формирующие кадровый по-
тенциал аграрных организаций, зарождающие и развивающие предпринимательское структуры 
нетрадиционных видов сельскохозяйственной и альтернативной деятельности, обеспечивающие 
функционирование социально-экономической и инженерной инфраструктуры сельских терри-
торий. Накопление аграрного человеческого капитала обеспечивается количественным и каче-
ственным приростом профессиональных работников, обладающих многопрофильными ком-
петенциями, цифровыми навыками организации производственно-управленческих процессов, 
гибкостью и нестандартностью мышления при принятии решений. 

Представленная концептуальная модель рурализации человеческого капитала формирует но-
вые теоретико-методологические подходы к управлению его развитием, базирующиеся на ди-
версификации структуры занятости сельского населения, мотивации его трудовой и творческой 
активности и цифровизации сельских территорий. Разработанная модель в полной мере раскры-
вает организационно-экономический механизм приращения аграрного человеческого капитала, 
основанного на его концентрации в разрезе сельских территорий. Широкий спектр функцио-
нального инструментария позволяет комплексно и системно управлять процессом сосредоточе-
ния человеческого капитала в аграрных регионах, активизировать «обратную» миграционную 
волну, осуществлять цифровую трансформацию сельских территорий.
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